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ВВЕДЕНИЕ 

 

Экономика, являясь основой государства, непосредственно влияет на все 

сферы жизнедеятельности общества, от ее укрепления и развития зависит ут-

верждение Республики Казахстан как демократического, светского, правового и 

социального государства, высшими ценностями которого являются человек, его 

жизнь, права и свободы (ст. 1 Конституции РК). 

Дальнейшее развитие Казахстана напрямую зависит от экономического 

состояния государства. В условиях адаптации к требованиям глобальной эко-

номики возникает необходимость разработки долгосрочных стратегий эконо-

мического развития с учетом усиливающейся международной конкуренции. 

Неслучайно Глава нашего государства Н. А. Назарбаев во всех своих посланиях 

народу Казахстана значительное место уделяет этим проблемам. 

Обращаясь к народу Казахстана, Н. А. Назарбаев еще раз особое внима-

ние обратил на необходимость «решительно и жестко бороться с преступность, 

коррупцией мошенничеством, нарушением законов. В это трудное время нужно 

сделать все, чтобы обеспечить безопасность наших граждан, всего общества»
1
. 

В Законе Республики Казахстан «О национальной безопасности» от 06 

января 2012 г.  экономическая безопасность рассматривается в качестве состав-

ной части национальной безопасности Республики Казахстан, под которой по-

нимается состояние защищенности национальной экономики Республики Ка-

захстан от реальных и потенциальных угроз, при котором обеспечивается ус-

тойчивое ее развитие и экономическая независимость.  

Среди экономических уголовных правонарушений, наносящих ущерб 

экономической безопасности государства, одним из наиболее опасных является 

изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг (фальшивомонетничество), которое посягает на общественные отноше-

ния, складывающиеся в денежной и кредитной системах. 

                                                           
1  Назарбаев Н. А. Через кризис к обновлению и развитию // Юридическая газета. 2009. 11 марта. 
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Анализ судебно-следственной практики показывает, что в деятельности 

правоприменительных органов возникают определенные трудности при ква-

лификации фальшивомонетничества, его разграничении от смежных составов 

уголовных правонарушений. Эти и другие вопросы не нашли должного отра-

жения и в Нормативном постановлении Верховного суда Республики Казахстан 

«О некоторых вопросах квалификации уголовных правонарушений в сфере 

экономической деятельности» от 18 июня 2004 г. Кроме того, многие общест-

венно опасные деяния, непосредственно связанные с фальшивомонетничест-

вом, например, приобретение, поддельных денег или ценных бумаг не призна-

ются уголовно-наказуемыми в силу их отсутствия в ст. 231 Уголовного  кодекса 

Республики Казахстан. Недостаточно выявляются причины и условия, способ-

ствующие совершению данного деяния, что сказывается на эффективности 

профилактической работы правоохранительных органов в борьбе с фальшиво-

монетничеством. Исследованием также установлено, что к ответственности в 

основном привлекаются сбытчики фальшивых денежных знаков и ценных бу-

маг, а изготовители и организаторы преступления чаще всего выпадают из сфе-

ры действия уголовного закона. Все вышеизложенное в совокупности обусло-

вило актуальность данного учебного пособия. 
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1. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЛЬШИ-

ВОМОНЕТНИЧЕСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 

 

1.1. История развития уголовного законодательства об ответст-

венности за фальшивомонетничество 

 

Как известно, в мире все продается и покупается, все средства, ведущие 

к обогащению, хороши, причем на пути к богатству люди не останавливают-

ся ни перед собственной совестью, ни перед общественным мнением, ни пе-

ред силой и строгостью закона. Нет ничего удивительного, что одним из са-

мых быстрых методов обогащения авантюристы разного рода издавна избра-

ли тайное изготовление фальшивых денег. 

Фальшивомонетничество — преступление с многовековой историей. 

На различных этапах исторического развития в законодательстве разных 

стран, как само понятие фальшивомонетничества, так и его опасность для 

интересов господствующего класса определялась по-разному. 

Справедливо отмечал Н. С. Таганцев: «известно то важное значение, 

какое имеет историческое толкование в сфере действующего законодательст-

ва. Если мы, например, желаем изучить какой-нибудь юридический инсти-

тут, существующий в данное время, то для правильного его уяснения себе мы 

должны проследить историческую судьбу его, т. е. те поводы, в силу которых 

появилось данное учреждение, и те видоизменения, которым подверглось 

оно в своем историческом развитии»
2
. 

Слово «фальшивомонетничество» происходит от латинского слова 

falsus, что означает «ложный, неверный, поддельный». В последующем оно 

было воспринято немецким языком (falsch), а позднее стало употребляться и 

в русском языке. Фальшь — означает обман, ложь, подделка, неверность
3
, а 

                                                           
2  Таганцев Н. С. Лекции по русскому уголовному праву. Часть общая. — СПб., 1887. Вып. 1. С. 21. 
3  Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. — М., 1955. Т. 4. С. 531. 
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фальшивомонетничество дословно означает производство поддельных, под-

ложных монет. 

В дальнейшем, наряду с металлическими деньгами, под фальшивомо-

нетничеством стали понимать подделку и сбыт бумажных денег, а также 

подделку некоторых ценных бумаг. Причина такого расширения понятия 

фальшивомонетничества состоит в законодательном уравнении бумажных 

денег и других ценных бумаг с металлическими деньгами. 

При этом к фальшивомонетничеству нужно относить не только изго-

товление поддельных металлических монет или бумажных купюр, но и ма-

нипуляции по ухудшению монет, производимых по поручению царствующих 

властителей. Судьба мелких фальшивомонетчиков, с незапамятных времен, 

была незавидной. Попадая в руки правосудия, они подвергались нечеловече-

ским пыткам и казням, хотя на эту стезю, как правило, их толкала жизнь, так 

как они не видели другого способа поддержать свое существование
4
. 

Фальшивомонетничество возникло на рубеже VIII-VII вв. до н. э., когда 

в античном государстве Лидия стали чеканить монеты из благородных ме-

таллов. Судебные приговоры в древнегреческих городах-государствах (поли-

сах) «оглашались» в камне. На одной из мраморных плит (280-146 гг. до н. э.) 

сохранился приговор шести фальшивомонетчикам за то, что они посягнули 

на священное имущество и чеканили медные деньги. 

В древнейшем из сводов законов Вавилона говорилось, что подделыва-

тель денег придается смерти. Но это не останавливало людей, стремящихся к 

обогащению. В Древней Греции это преступление также имело место. На 

стене святилища Аполлона в Афинах были высечены слова: «Лучше подде-

лывать монету, чем истину». В Древней Греции фальшивомонетничеством 

занимались многие, и это было повседневным явлением. В VI в. до н. э. в За-

конах Солона за фальшивомонетничество предусматривалась смертная казнь. 

В Законах Ману мы находим упоминание о том, что смертной казни путем 

                                                           
4  Томашевская М. Историки античности: В 2-х т. — М., 1989. Т. 1. С. 57. 
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разрезания бритвами подлежал золотых дел мастер, виновный в фальсифика-

ции золота путем посторонних примесей
5
. 

В Древнем Риме благородный гражданин освобождался на всю жизнь 

от всяческих поборов, а раб получал свободу в случае, если он доносил о 

фальшивомонетчике. Если же последнему удавалось бежать из тюрьмы, то 

немедленно казнили стражника. Самих преступников обычно бросали на 

съедание диким зверям или предавали сожжению. 

Древний римский Закон Корнелия о подделке завещаний и монет пре-

дусматривал изгнание из отечества за примешивание в золото посторонних 

малоценных веществ и подделку серебряной монеты. В древних германских 

законах фальшивомонетчика предавали сожжению, а северных районах 

Франции в ХШ в. фальшивомонетчиков живыми кидали в котлы с кипящей 

водой. 

Во время раскопок одного из древних поселений викингов в Англии 

археологи нашли старую арабскую монету, при исследовании которой оказа-

лось, что она является искусной подделкой, сделанной из меди, покрытой 

тонким слоем серебра. В Англии существовал закон, по которому фаль-

шивомонетчику отрубали только руки. В случае, если в этом страшном грехе 

уличали работников монетного двора, то у них не только отрубали обе руки, 

но и подвешивали их над прессом — в назидание тем, кто еще не занялся 

этим, но уже не внушал доверия начальству
6
. 

Первыми формами денег в качестве всеобщего средства обмена, с по-

мощью которого на рынке можно было сравнить стоимость своего собствен-

ного и желаемого товара, были предметы повседневного обихода и скот. Так, 

например, древние мексиканцы резали стручки какао, служившие им эквива-

лентом обмена, вынимали оттуда бобы, в которых и заключается ценность 

продукта, а затем, наполнив стручки каким-нибудь веществом, снова их 

склеивали и выдавали за полноценные. В дальнейшем функции денег начи-

                                                           
5  Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. — М., 1984. С. 24. 
6  Польских Г. Н. Рыцари фальшивых банкнот. — М., 1982. С. 12. 
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нают выполнять благородные металлы, которые в начале обращались в виде 

слитков, колец и прочее, и при торговых сделках каждый раз взвешивались 

или измерялись. 

Подделка денег в этих условиях была исключена, хотя обман через не-

правильное взвешивание происходил нередко. Из функции денег, как средст-

ва обращения, постепенно возникает их монетная форма
7
. В археологии во-

прос о времени и месте появления первых монет не выяснен до сих пор, за-

метим лишь, что первоначально их чеканили отдельные города (городские 

общины) и лишь позднее чеканка их перешла в руки государства. 

Древняя история знает немало примеров фальшивомонетничества на 

государственном уровне. Одним из самых распространенных способов 

фальшивомонетничества был выпуск так называемых «наполненных монет». 

«Наполнение» монет — субаэрат, т. е. покрытие ядра монет из менее ценного 

или недрагоценного металла слоем золота или серебра, было известно очень 

давно. Так «наполненные» монеты найдены среди монет Каринфа середины 

VI в. до н. э. — первых монет с двусторонней чеканкой. Часто коллекционер 

и не подозревал о том, что та или иная античная монета снабжена «нештат-

ным» наполнителем, являясь так называемым субаэратом. Этот термин при-

менялся уже в античные времена для определения фальшивых монет. Выше-

названная монета — каринфский статер — имела вес 7,58 гр, хотя каринф-

ский серебряный статер обычно весил 8,7 гр. Тогда же возникли и особые 

методы и приемы проверки подлинности серебряных монет, бывших в ходу. 

Их проверяли ножом. Если сколоть кусочек монеты, то на срезе было легко 

обнаружить, настоящая она или фальшивая, ибо преступники покрывали ме-

таллические монеты тонким слоем серебра, выдавая их за чисто серебряные. 

Но фальшивомонетчики и тут нашли выход из положения: сами делали на 

поддельной монете надрез и серебрили его
8
. В трудах археологов, нумизма-

тов, экономистов можно найти множество примеров порчи монеты предста-

                                                           
7  Маркс К. Капитал. — М, 1955. Т. 1. С. 131. 
8  Вермуш Гюнтер. Аферы с фальшивыми деньгами. — М., 1990. С. 25. 
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вителями государственной власти, среди которых были Гай Юлий Цезарь, 

Марк Антоний, Филипп IV, Генрих VI и Генрих VIII, Вильгельм Оранский и 

Фридрих II, Наполеон Бонапарт, Петр I, Адольф Гитлер и др. Обман со сто-

роны государства, выпускавшего субаэратные деньги, не был всеобщим пра-

вилом. К этому средству прибегали лишь в кризисные времена. Античные 

властители прекрасно отдавали себе отчет в том, что длительный выпуск 

плохих денег не мог привести к положительному результату хотя бы потому, 

что купец с такими деньгами не поедет в соседнюю страну. 

Бумажные деньги были придуманы в Китае в Х в. Тех, кто их подделы-

вал, сначала обезглавливали, затем спустя некоторое время им стали рубить 

фаланги пальцев и кисти рук. В Англии с ХVII по ХIХ вв. виновных казнили 

на площадях, в 1832 г., например, повесили 600 фальшивомонетчиков, неоп-

ределенное количество их было сослано на каторгу в Австралию. Такие пре-

ступления ранее рассматривались как измена родине. В России в ХVII в. за 

фальшивомонетничество преступнику заливали горло оловом, что символи-

зировало утоление ненасытности преступника тем материалом, из которого 

он делал фальшивые деньги. Вплоть до конца VIII в. во Франции людей за-

живо варили за фальшивомонетничество. В США виновных отправляли в 

федеральные тюрьмы на срок до 15 лет и налагали штраф на сумму в не-

сколько тысяч долларов. 

В Казахстане до середины ХІХ в. денежные отношения не получили 

существенного развития. Ввиду этого не было необходимости устанавливать 

в обычном праве нормы об ответственности за преступления против финан-

совых интересов государственной власти. Основными видами налогов, взи-

мавшихся представителями казахской феодальной родовой знати с зависи-

мых от них членов общества, были «зекети ушр». Порядок взимания этих на-

логов, как указано выше, регулировался нормами «шариата» и уклонение от 

уплаты их также влекло за собой ответственность по этим нормам. Уклоне-

ние от уплаты налогов, взимавшихся на основании норм «шариата», как пра-
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вило, преследовалось в административном порядке. Казахское обычное пра-

во не предусматривало уголовной ответственности за уклонение от уплаты 

указанных видов налогов. Не наступала уголовная ответственность и за неко-

торые другие виды нарушений налоговых интересов государственной вла-

сти
9
. 

Учитывая, что Казахстан более семидесяти лет находился в составе Со-

ветского Союза, положения и нормы о фальшивомонетничестве СССР рас-

пространялись и на фальшивые деньги и ценные бумаги, зарегистрированные 

соответственно на его территории. История Российского законодательства в 

области изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг впо-

следствии стала нормативной базой для создания советского, а в дальнейшем 

и казахстанского законодательства о фальшивомонетничестве, а также зако-

нодательство и других зарубежных стран. Борьба с фальшивомонетничест-

вом как одним из наиболее опасных преступлений периода существования 

Советской власти, декретом ВЦИК от 20 июня 1919 г. об изъятии из общей 

подсудности в местностях объявленных на военном положении
10

 органам 

правосудия было представлено право непосредственной расправы, вплоть до 

расстрела, за подделку денежных знаков. 

В уголовном кодексе РСФСР подделка денег и ценных бумаг была 

предусмотрена в главе «Государственные преступления» в разделе преступ-

ления против порядка управления, в ст. 85 УК. 

Статья 85. Подделка денежных знаков и государственных процентных 

бумаг, марок и других знаков государственной оплаты, если она учинена по 

предварительному соглашению нескольких лиц и в виде промысла, — кара-

ется в отношении всех участников и пособников высшей мерой наказания с 

понижением, при смягчающих обстоятельствах, наказания до лишения сво-

боды на срок не ниже трех лет со строгой изоляцией и конфискацией имуще-

ства, а при отсутствии предварительного соглашения, а равным образом в 

                                                           
9  Культелеев Т. М. Уголовное обычное право казахов. — Алма-Ата, 1955. С. 268. 
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отношении укрывателей — лишением свободы на срок не ниже двух лет со 

строгой изоляцией и конфискацией части имущества. 

Подделка мандатов, удостоверений и иных предоставляющих право 

или освобождающих от повинности документов — карается лишением сво-

боды не ниже одного года
11

. 

Объект преступления выражался в охраняемом государством денежном 

обращении и финансовом состоянии в целом, что требовало со стороны на-

селения доверия к денежным знакам как орудиям менового оборота, выпус-

каемым и охраняемым государством. 

Предметом данного преступления являлись: денежные знаки; государ-

ственные процентные бумаги; марки; иные знаки государственной оплаты. 

В ч. 2 ст. 85 УК предусматривалась ответственность за подделку ман-

датов, удостоверений и иных документов, предоставляющих права либо ос-

вобождающих от повинностей. 

Объективная сторона преступления включала в себя действия, направ-

ленные на подделку денег и государственных процентных бумаг. Уголовный 

кодекс не рассматривал способы и варианты подделки, данная норма не со-

держала уголовной ответственности за сбыт поддельных денежных знаков. 

Состав преступления предусматривал ряд обязательных признаков: 

 цель сбыта, то есть выпуск поддельных денег или ценных бумаг в 

обращение непосредственно или через другое лицо. Сбыт таких предметов 

преследовался только при наличии промысла, без этого признака сбыт рас-

сматривался как мошенничество
12

; 

 наличие предварительного согласия нескольких лиц и соверше-

ние данного преступления в виде промысла. 

В качестве квалифицирующих признаков данная норма предусматри-

вала совершение деяния по предварительному соглашению нескольких лиц и 

                                                                                                                                                                                           
10  Уголовный кодекс РСФСР 1922 года // Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и 

РСФСР 1917-1952 гг. — М., 1953 С. 116. 
11  Там же. 
12  Комментарий Уголовного кодекса в редакции 1926 г. / Под ред. Е. Г. Ширвиндта. — М., 1927. С. 149. 
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в виде промысла. Это означало, что отсутствие данных, квалифицирующих 

обстоятельств, говорило и об отсутствии состава преступления вообще. 

В качестве смягчающих обстоятельств Уголовный кодекс рассматривал 

отсутствие предварительного согласия и применение менее строгого нака-

зания к такому виду соучастия, как укрывательство. 

В дальнейшем ст. 85 УК РСФСР 1922 г. подвергалась изменениям и 

дополнениям, что преследовало цель усиления ответственности за это пре-

ступление и более четкого разграничения его с другими видами подделки. 

Первое изменение было внесено постановлением 2-й сессии X созыва ВЦИК 

10 июля 1923 г. 

Статья 85. Подделка денежных знаков, банковых билетов Государст-

венного банка, государственных процентных бумаг, марок и других знаков 

государственной оплаты, в том числе и билетов железнодорожного и водного 

транспорта, если она учинена по предварительному соглашению нескольких 

лиц в виде промысла, — карается в отношении всех участников и пособни-

ков вышей мерой наказания, с понижением при смягчающих обстоятельствах 

наказания до лишения свободы на срок не ниже трех лет, со строгой изоля-

цией и конфискацией имущества. 

Из статьи 85 УК была исключена ч. 2, которая содержала ответствен-

ность за подделку мандатов и удостоверений, предоставляющих права и ос-

вобождающих от повинности документов. 

16 октября 1924 г. данное деяние было отнесено в разряд самостоя-

тельных и выделено в ст. 85-а УК РСФСР, что, с нашей точки зрения, целе-

сообразно, так как мандаты и удостоверения не подпадают под признаки 

предмета фальшивомонетничества. 

Второе изменение в ст. 85 УК РСФСР было внесено 16 октября 1924 г. 

постановлением 2-й сессии XI созыва ВЦИК. 

Статья 85. Подделка металлической монеты, государственных казна-

чейских билетов, денежных бон, банковых билетов Государственного банка 
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и государственных ценных бумаг, а также подделка в виде промысла или по 

предварительному соглашению нескольких лиц марок и других знаков госу-

дарственной оплаты, в том числе и билетов железнодорожного и водного 

транспорта, — карается лишением свободы не ниже трех лет. 

Подделка металлической монеты, государственных казначейских биле-

тов, денежных бон, банковых билетов Государственного банка и государст-

венных ценных бумаг, если она учинена по предварительному соглашению 

нескольких лиц или в виде промысла, — карается в отношении всех участни-

ков и пособников высшей мерой наказания, с понижением при смягчающих 

обстоятельствах наказания до лишения свободы на срок не ниже пяти лет со 

строгой изоляцией и конфискацией всего имущества. 

Изменения, внесенные в ст. 85 УК РСФСР 1922 г. от 16 октября 1924 г., 

давали более точный перечень предмета подделки, в качестве которого те-

перь выступали: металлическая монета; государственный казначейский би-

лет; денежный бон; банковый билет Государственного банка; государствен-

ная ценная бумага; марки; другие знаки государственной оплаты (в том числе 

билеты водного и железнодорожного транспорта). 

Статья 85-а. Подделка мандатов, удостоверений и иных предостав-

ляющих права или освобождающих от повинности документов, а также при-

дание вида действительных погашенным, просроченным или по иной причи-

не потерявшим силу документам или знакам оплаты, с целью использования 

их как действительных, для получения предоставляемых на основании их 

льгот и преимуществ, — карается лишением свободы на срок до одного года. 

В связи с этим изменением ст. 85 УК стала состоять из двух частей: ос-

новной и квалифицированной. В соответствии с ч. 1 ст. 85 УК РСФСР 1922 г. 

состав преступления являлся оконченным с момента изготовления под-

дельных денег или ценных бумаг, и наличие обязательных признаков, ука-

занных ранее в УК, не обязательно. Эти признаки перенесены в ч. 2 ст. 85, 

что стало представлять собой квалифицированный состав преступления. 
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В соответствии с данными изменениями ст. 85 вышеуказанное престу-

пление могло быть совершено как одним человеком, так и группой лиц, по 

предварительному согласию, в виде промысла, что резко изменило правовую 

оценку данного деяния и наказание за его совершение. В соответствии с ч. 1 

ст. 85 УК РСФСР 1922 г. лицо, совершившее данное преступление, несет на-

казание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Часть 2 ст. 85 УК пре-

дусматривала высшую меру наказания, с понижением наказания при смяг-

чающих обстоятельствах до лишения свободы на срок не ниже пяти лет со 

строгой изоляцией и конфискацией всего имущества в связи с совершением 

данного преступления группой лиц по предварительному согласию в виде 

промысла, что указывало на повышенную степень общественной опасности 

содеянного. Ответственность за подделку марок и других знаков государст-

венной оплаты, в том числе и билетов железнодорожного и водного транс-

порта, наступала в соответствии с ч. 1 ст. 85, но обязательным признаком 

данного преступления являлась группа лиц, предварительный сговор, промы-

сел. 

В Уголовном кодексе РСФСР от 22 ноября 1926 г. ответственность за 

фальшивомонетничество была предусмотрена ст. 598 главы 2 «Преступления 

против порядка управления». Данная норма в этой редакции изменений не 

претерпела в сравнении с УК 1922 г. 

Важным этапом в развитии законодательства об ответственности за 

подделку денег и ценных бумаг, утвердившего за фальшивомонетничеством 

характер государственного преступления, явилось принятие ЦИК СССР 25 

февраля 1927 г. Положения о преступлениях государственных (контр-

революционных и особо для СССР опасных преступлений против порядка 

управления). 

Статья 22.  Положения предусматривала ответственность за фальши-

вомонетничество. 
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Подделка или сбыт в виде промысла поддельной металлической моне-

ты, государственных казначейских билетов; билетов Государственного Банка 

и государственных ценных бумаг, а равно подделка или сбыт в виде промыс-

ла поддельной иностранной валюты — влекут за собою высшую меру соци-

альной защиты — расстрел, с конфискацией имущества, с допущением при 

смягчающих обстоятельствах понижения наказания до лишения свободы со 

строгой изоляцией на срок не ниже двух лет, с конфискацией всего или части 

имущества. 

Подделка или сбыт в виде промысла поддельных знаков почтовой оп-

латы, билетов железнодорожного и водного транспорта и иных проездных и 

на провоз грузов документов — влекут за собою лишение свободы на срок до 

трех лет
13

. 

Такая редакция закона об ответственности за фальшивомонетничество 

восполнила некоторые пробелы прежнего законодательства: во-первых, за 

сбыт фальшивых денежных знаков и ценных бумаг была установлена ответ-

ственность как за самостоятельное преступление, тогда как ранее сбыт под-

дельных денег или ценных бумаг лицом, их не изготавливающим, рассматри-

вался как соучастие в подделке; во-вторых, данный закон взял под охрану 

интересы иностранных государств, то есть иностранные денежные знаки рас-

сматривались в качестве предмета изучаемого преступления, и ответствен-

ность за подделку российских или иностранных денег или ценных бумаг бы-

ла одинаковой. 

Часть 2 ст. 22 устанавливала ответственность за подделку или сбыт в 

виде промысла поддельных знаков почтовой оплаты, билетов железнодорож-

ного и водного транспорта и иных проездных и документов на провоз грузов. 

В качестве санкции в данной норме был предусмотрен расстрел, что 

говорило о важности охраняемых государством кредитно-финансовых отно-

шений и монополии государства на производство денег и ценных бумаг. 

                                                           
13  Уголовный кодекс РСФСР 1922 года // Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и 

РСФСР 1917-1952 гг. — М., 1953 С. 224. 
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Статья 23 «Положения о преступлениях государственных» установила 

уголовную ответственность за недоносительство о достоверно известном, го-

товящемся или совершенном преступлении, связанном с изготовлением или 

сбытом поддельных денег или ценных бумаг. Введя эти действия в разряд 

уголовно наказуемых, законодатель пошел по пути максимально возможного 

предотвращения совершения данного вида преступления. 

Установление уголовной ответственности за подделку и сбыт ино-

странной валюты объясняется тем, что, согласно Международной конвенции 

от 20 апреля 1929 года по борьбе с подделкой денежных знаков, государства-

участники установили ответственность за подделку не только собственных 

денег, но и находящихся в обращении денег всех этих государств. 

Международное сотрудничество в борьбе с фальшивомонетничеством 

обусловлено также взаимозависимостью денежных систем различных госу-

дарств, поэтому все государства заинтересованы в эффективной уголовно-

правовой охране денежной системы. 

Фальшивомонетничество представляет собой преступление междуна-

родного характера, борьба с которым ведется в соответствии с вышеупомя-

нутым документом. Согласно конвенции, лица, занимающиеся подделкой 

денег или ценных бумаг, подлежат уголовной ответственности независимо от 

места совершения преступления, безотносительно к своему гражданству и 

тому, против денежной системы которого именно из государств-участников 

Конвенции они его совершили. 

Закон «Об уголовной ответственности за государственные преступле-

ния» был принят 25 декабря 1958 г. Статья 24 этого Закона предусматривала 

ответственность за изготовление с целью сбыта, сбыт поддельных: государ-

ственных казначейских билетов; билетов Государственного Банка СССР; ме-

таллической монеты; государственных ценных бумаг; иностранной валюты. 

Этот закон был направлен на совершенствование законодательства и 

приведение его в соответствие с социально-экономическим развитием обще-
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ства. В нем старые нормы не претерпели значительного изменения, была 

лишь уточнена редакция. Статья 24 исключила положения об ответственно-

сти за подделку и сбыт некоторых денежных документов и билетов железно-

дорожного и водного транспорта, имевшие место в прежнем законодательст-

ве. Это был правильный шаг законодателя, так как исключенные из данной 

статьи деяния вошли в разряд иного состава преступления. 

Уголовный кодекс Казахской ССР был принят 22 июля 1959 г., этот 

день стал первым этапом развития уголовного законодательства в истории 

Казахской Советской Социалистической Республики. 

Ответственности за изготовление или сбыт поддельных денег или цен-

ных бумаг была посвящена ст. 73 Уголовного кодекса. 

«Изготовление с целью сбыта, а также сбыт поддельных государствен-

ных казначейских билетов, билетов Государственного банка СССР, металли-

ческой монеты, государственных ценных бумаг или иностранной валюты — 

наказывается лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет с 

конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без 

ссылки. 

Те же действия, совершенные в виде промысла, — 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с 

конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без 

ссылки или смертной казнью с конфискацией имущества». 

Объектом рассматриваемого преступления являлась денежная и кре-

дитная система государства. 

Предметом данного преступления являлись: государственные казна-

чейские билеты, билеты Государственного Банка СССР, металлическая мо-

нета, иностранная валюта, государственные ценные бумаги. 

Билеты денежно-вещевой лотереи не подпадали под признаки государ-

ственных ценных бумаг и, соответственно, не могли быть признаны предме-

том фальшивомонетничества. 
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Действия виновных в сбыте поддельных билетов денежно-вещевой ло-

тереи подпадали под признаки преступления, предусматривающего ответст-

венность за мошенничество. 

Объективная сторона преступления представляла собой состав престу-

пления с такими альтернативными действиями: 

 изготовление с целью сбыта; 

 сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг и ино-

странной валюты. 

Совершение одного из перечисленных действий является достаточным 

основанием для признания преступления оконченным. 

Субъективная сторона преступления выражалась в форме прямого 

умысла. 

Преступление совершается с целью последующего сбыта изготов-

ленных фальшивых денежных знаков под видом подлинных и с корыстным 

мотивом, что подчеркнуто в самом законе. 

Согласно ст. 73 УК Казахской ССР, ответственность за изготовление 

фальшивых денег может наступить лишь в том случае, если виновный пре-

следовал при этом и цель их сбыта, то есть надеялся передать их другим ли-

цам в качестве средств платежа. Следовательно, установление цели сбыта 

обязательно, так как отсутствие ее говорит об отсутствии в действиях лица, 

изготовившего поддельные деньги или ценные бумаги, состава преступле-

ния. 

В качестве квалифицирующих признаков ст. 73 УК Казахской ССР 

1959 г. были предусмотрены совершения в виде промысла. 

За совершение рассматриваемого преступления с отягчающими об-

стоятельствами предусматривалась исключительная мера наказания — 

смертная казнь. 

Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР от 21 июля 

1961 г. в ст. 73 УК Казахской ССР были внесены изменения, направленные 
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на совершенствование рассматриваемой нормы и приведение ее в соответст-

вие с социально-экономическим развитием общества. 

Указом Президента Республики Казахстан «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан» от 17 

марта 1995 г. редакция ст. 73 Уголовного кодекса Казахской ССР 1959 г. 

подверглась изменению: 

«Изготовление, приобретение с целью сбыта, а равно сбыт поддельных 

банкнот Национального Банка Республики Казахстан, монет, государствен-

ных и иных ценных бумаг, иностранной валюты, — 

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с кон-

фискацией имущества. 

Те же действия, совершенные в виде промысла, группой лиц, а равно 

лицом, ранее судимым за преступления, предусмотренные настоящей стать-

ей, — 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с 

конфискацией имущества». 

В данной норме законодатель включил в объективную сторону такое 

действие как «приобретение», а также изменил перечень квалифицирующих 

признаков, ввел такие квалифицирующие признаки, как: группа лиц, и ли-

цом, ранее судимым за преступления, предусмотренные настоящей статьей, и 

исключил смертную казнь. 

В 1991 г. Республика Казахстан объявила себя независимым государст-

вом и перешла на путь развития рыночных отношений. Перед Казахстаном 

стали открываться границы, налаживаются взаимоотношения с зарубежными 

государствами. В Казахстан поступает огромное количество разнообразной 

компьютерной и копировальной техники, что повлекло за собой распростра-

нение фальшивых денег и ценных бумаг. 

Правовая база, действовавшая во времена командно-административной 

системы, потеряла эффективность, значимость и работоспособность. 
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Новые экономические условия требовали совершенствования всей пра-

вовой базы, в том числе и уголовной. 

15 ноября 1993 г. на территории Республики Казахстан была введена 

национальная денежная валюта — тенге. 

С приобретением независимости и переходом Республики Казахстан на 

рыночные отношения в свете реализации «Программы правовой реформы» 

1994 г. и в связи с принятием Конституции Республики Казахстан 1995 г. 

возникла необходимость в разработке нового Уголовного кодекса Республи-

ки Казахстан. 

16 июля 1997 г. Республика Казахстан приняла свой первый Уголовный 

кодекс, который вступил в законную силу с 1 января 1998 г. 

Статья 206 УК РК, предусматривает ответственность за изготовление 

или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

«1. Изготовление или хранение с целью сбыта, а равно сбыт поддель-

ных банкнот и монет Национального Банка Республики Казахстан, государ-

ственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Республике Ка-

захстан либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте 

— 

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией 

имущества или без таковой. 

2. Те же деяния, совершенные в крупном размере либо лицом, ранее 

судимым за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг — 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с кон-

фискацией имущества. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные организованной группой, — 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет 

с конфискацией имущества». 
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С этого момента начинается новый этап развития уголовного законода-

тельства Республики Казахстан, о чем будет сказано в следующих главах 

учебного пособия. 

Законом РК «О внесении изменении и дополнений в Уголовный, Уго-

ловно-процессуальный кодексы по вопросам совершенствования уголовного 

законодательства» от 8 января 2007 г. из ч. 2 ст. 206 УК РК был обоснованно 

исключен квалифицирующий признак лицом, ранее судимым за изготовле-

ние или сбыт поддельных денег или ценных бумаг и были криминализирова-

ны такие квалифицирующие признаки как: а) группа лиц по предварительно-

му сговору; б) неоднократно. 

В соответствии с поручением Главы государства и с учетом положений 

Концепции правовой политики на 2010-2020 годы, а также международных 

стандартов и принципов, разработан новый Уголовный кодекс Республики 

Казахстан, который подписан Президентом Республики Казахстан 3 июля 

2014 года и введен в действие с 1 января 2015 г. 

Статья 231 расположена в главе 8 «Уголовные правонарушения в сфере 

экономической деятельности», предусматривает ответственность за изготов-

ление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бу-

маг.   

1. Изготовление или хранение с целью сбыта, сбыт поддельных банк-

нот и монет Национального Банка Республики Казахстан, государственных 

ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Республики Казахстан либо 

иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте - 

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией 

имущества или без таковой. 

2. Те же деяния, совершенные: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) в крупном размере; 

http://bestprofi.com/home/section/564404292
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4) с перемещением через Государственную границу Республики Казах-

стан, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с кон-

фискацией имущества. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные преступной группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет 

с конфискацией имущества. 

Сравнительный анализ свидетельствует о том, что в отличие от ст. 73 

Уголовного кодекса Казахской ССР в ст. 231 Уголовного кодекса Республики 

Казахстан законодатель расширяет предмет преступления, включая в него 

изготовление, хранение, перемещение и сбыт не только государственных, но 

и других ценных бумаг в валюте Республики Казахстан и ценных бумаг в 

иностранной валюте. Из объективной стороны исключено такое действие как 

«приобретение». Изменены квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки так из рассматриваемого состава преступления исключены «про-

мысел» и «группа лиц», предусмотрены такие, как «группа лиц по предвари-

тельному сговору», «неоднократно», «в крупном размере»,  «с перемещением 

через Государственную границу Республики Казахстан» и «преступной 

группой». 

1.2.  Зарубежное законодательство об ответственности за фаль-

шивомонетничество 

Международное сотрудничество в борьбе с изготовлением или сбытом 

поддельных денег регламентировано Международной конвенцией по борьбе 

с подделкой денежных знаков от 20 апреля 1929 г. Выработанные кон-

венцией универсальные правила оказали значительное влияние на развитие 

международного сотрудничества и борьбу с фальшивомонетничеством, ре-

ально угрожающем экономической безопасности государств. В немалой сте-

пени Конвенция повлияла на процесс унификации норм уголовного законо-
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дательства о фальшивомонетничестве, совершенствования международной 

практики борьбы с этим преступлением. 

Институт уголовной ответственности за фальшивомонетничество в не-

которых зарубежных государствах возник намного раньше, чем в Казахстане. 

Поэтому как с научной, так и с практической точки зрения интерес представ-

ляет в проведении сравнительно-правового анализа уголовно-правовых норм 

зарубежных государств и Казахстана в целях использования зарубежного 

правового опыта в борьбе с изготовлением и сбытом поддельных денег или 

ценных бумаг. 

Уголовный кодекс Республики Болгарии вступил в силу 1 мая 1968 г. В 

настоящее время действует его редакция от 1 июня 2000 г.
14

 

Ответственности за изготовление или сбыт поддельных денег или цен-

ных бумаг посвящен раздел IV «Преступления против денежной и кредитной 

системы», расположенный в главе VI «Преступления против хозяйства» УК, 

который включает в себя 10 статей. 

В качестве предмета данного преступления Уголовный кодекс Респуб-

лики Болгарии рассматривает: денежные знаки, имеющие хождение в стране; 

денежные знаки, имеющие хождение за границей; марки для уплаты пошли-

ны; почтовые марки; облигации, выпущенные государством; иные государ-

ственные ценные бумаги; кредитные или расчетные карточки, не являющие-

ся ценными бумагами. Перечень дан в ст. 243 УК РБ, открывающей раздел 

IV. В данной норме предусмотрена уголовная ответственность не только за 

подделку, но и фальсификацию вышеуказанных предметов. 

В соответствии с УК Республики Болгарии уголовная ответственность 

наступает также за ряд преступлений, непосредственно связанных с поддел-

кой или фальсификацией средств оплаты: 

 сбыт поддельных или фальсифицированных знаков оплаты, ука-

занных в ст. 243 УК (ст. 244 УК); 

                                                           
14  Уголовный кодекс Республики Болгарии. — София, 2000. С. 3. 



24 

 

 пользование таковыми, зная о том, что они поддельные (ст. 244 

УК); 

 ввоз в страну таких знаков (ст. 244 УК); 

 хранение поддельных либо фальсифицированных знаков оплаты 

в большом количестве (ст. 244 УК); 

 выпуск в обращение поддельных знаков оплаты, указанных в 

ст. 243 УК, принятых ранее в качестве настоящих, в качестве подлинных 

(ст. 245 УК); 

 приготовление к совершению преступления, предусмотренного 

ст. 243 (ст. 246 УК); 

 создание сообщества с целью изготовления поддельных или 

фальсифицированных средств оплаты или распространения поддельных зна-

ков оплаты (ст. 246 УК). Часть 2 данной статьи носит поощрительный харак-

тер и указывает на то, что не подлежит ответственности тот участник сооб-

щества, который до того, как будет совершена подделка, или до того, как бу-

дет начато распространение поддельных знаков, откажется от совершения 

деяния и сообщит об этом органам власти; 

 кто изготавливает, хранит или укрывает предметы, материалы и 

орудия, о которых ему известно, что они предназначены или использовались 

для подделки денежных знаков (ст. 26 УК); 

 кто знает о совершении преступления, предусмотренного 

ст. ст. 243 и 244, и не сообщит об этом органам власти (ст. 248 УК) — поло-

жения данной статьи не применяются в отношении супруга и близких родст-

венников лица, совершившего данное преступление. 

При проведении сравнительного анализа Уголовного кодекса Болгарии 

и Уголовного кодекса Республики Казахстан необходимо сказать, что пере-

чень предметов подделки по УК Болгарии шире, чем по УК Республики Ка-

захстан, в них включены такие предметы, как почтовые марки, марки для уп-

латы пошлин, кредитные и расчетные карты, не являющиеся ценными бума-
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гами. Ответственности за фальшивомонетничество в УК Болгарии посвящен 

целый раздел, который содержит статьи, указывающие на различные спосо-

бы и варианты подделок, каждый из которых является самостоятельным пре-

ступлением. 

Положительным, на наш взгляд, является наличие в данной норме та-

кого признака объективной стороны как ввоз фальшивых денег в страну. 

В Уголовном кодексе Испании, принятом в 1995 г., фальшивомонетни-

чество отнесено в разряд преступлений. Ему посвящена глава 1 «О фальши-

вомонетничестве и подделке штемпельных товаров» раздела XVIII «О фаль-

сификациях» Уголовного кодекса Испании. 

В качестве предмета рассматриваемого преступления уголовное зако-

нодательство Испании рассматривает: испанскую металлическую монету, 

испанские бумажные деньги, деньги Европейского Союза, иностранные 

деньги, кредитные карточки, долговые карточки, аккредитивы. 

Перечень этих предметов преступления приведен в ст. 387 УК и явля-

ется исчерпывающим. 

УК Испании в разряд уголовно наказуемых вводит перечень деяний, 

выполнение любого из которых представляет собой оконченный состав пре-

ступления, содержащий признаки фальшивомонетничества (ст. 386 УК): 

 изготовление фальшивых денег; 

 ввоз фальшивых денег в страну; 

 сбыт фальшивых денег; 

 распространение фальшивых денег в сговоре с фальшивомонет-

чиками или контрабандистами; 

 обладание фальшивыми деньгами с целью их сбыта или распро-

странения; 

 приобретение заведомо фальшивых денег с целью введения их в 

оборот; 
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 добросовестное приобретение фальшивых денег и их распростра-

нение после обнаружения их фальшивости. 

В вышеуказанных преступлениях обязательно необходимо наличие це-

ли сбыта или распространения. Отсутствие данного фактора говорит об от-

сутствии состава преступления. 

Отдельным составом преступления (ст. 400 УК) выделена ответствен-

ность за изготовление или владение инструментами, материалами, орудиями, 

веществами, машинами, компьютерными программами или аппаратами, спе-

циально предназначенными для совершения этих преступлений. Ответствен-

ность за действия, указанные в данной норме, наступает как за исполнение 

преступлений, для которых предназначены вышеназванные предметы. 

Испанский законодатель пошел по пути международного сотрудниче-

ства в борьбе с фальшивомонетничеством, о чем прямо свидетельствует и 

Уголовный кодекс Испании (ст. 388 УК): приговор иностранного суда, выне-

сенный за преступление, связанное с изготовлением или сбытом поддельных 

денег, приравнивается к приговорам испанских судей или судов для приме-

нения рецидива, за исключением случаев, когда судимость была снята или 

может быть снята по испанскому праву. Этот шаг испанского законодателя 

говорит о том, что фальшивомонетничество является общественно опасным 

преступлением, посягающим на денежно-кредитную систему государства, и 

борьба с данным преступлением будет более эффективна при объединении 

вне зависимости от места их совершения. 

Уголовный кодекс Испании, в отличие от Уголовного кодекса Респуб-

лики Казахстан, в качестве предмета преступления рассматривает кредитные 

карточки, долговые карточки и аккредитивы
15

. Уголовный кодекс Испании 

не указывает на наличие признака сбыта при изготовлении фальшивых денег 

или ценных бумаг, что является обязательным по УК РК. По УК Испании от-

ветственность наступает за такие действия, как приобретение, ввоз поддель-

                                                           
15  Уголовный кодекс Испании. — М., 1997. С. 122. 
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ных денег или ценных бумаг, чего нет в Уголовном кодексе Республики Ка-

захстан. 

Уголовный кодекс Республики Польша вступил в законную силу 1 ян-

варя 1998 г. Ответственности за фальшивомонетничество в нем посвящена 

глава XXXVII «Преступления против оборота денег и ценных бумаг». 

В качестве предмета преступления УК Польши рассматривает: поль-

ские денежные знаки; иностранные денежные знаки; иные платежные сред-

ства; документы, дающие право на получение денежной суммы; документы, 

содержащие обязательства по выплате капитала, процентов, на участие в по-

лучение прибыли, либо удостоверяющие участие в компании или в операци-

ях с деньгами. 

Основным составом преступления в УК Польши, устанавливающим 

ответственность за фальшивомонетничество, является норма ст. 310 УК
16

. 

Диспозиция данной нормы устанавливает уголовную ответственность за ряд 

деяний, каждое из которых является самостоятельным и оконченным: 

 подделка денежных знаков; 

 переделка денежных знаков; 

 пуск в обращение поддельных денег. 

 прием, хранение, перевозка, ношение, пересылка либо помощь в 

сбыте или в сокрытии поддельных денег. 

Также данная норма в части четвертой устанавливает ответственность 

за приготовление к данному преступлению. 

Отдельным составом преступления в ст. 312 УК рассматривается дея-

ние, связанное с выпуском в обращение поддельных либо переделанных де-

нег, которые ранее были получены как подлинные. 

В соответствии со ст. 316 УК Польши все подделанные или переделан-

ные деньги, а также предметы, служащие совершению данных преступлений, 

                                                           
16  Уголовный кодекс Республики Польша. — Минск, 1998. С. 107. 
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подлежат конфискации, даже если они не являются собственностью виновно-

го. 

Уголовный кодекс Польши, в отличие от Уголовного кодекса Респуб-

лики Казахстан, вводит уголовную ответственность за изготовление под-

дельных денег или ценных бумаг, не указывая при этом наличие такого обя-

зательного признака, как цель сбыта. Уголовный кодекс не дает также переч-

ня ценных бумаг, рассматриваемых в качестве предмета данного преступле-

ния, а ограничивается их характеристикой. 

УК Польши ввел в разряд уголовно наказуемых деяний такое действие, 

как прием, перевозку, ношение, пересылку поддельных денег или ценных 

бумаг, чего нет в УК Республики Казахстан. 

Эти отличия, с нашей точки зрения, могут выступать в качестве поло-

жительного зарубежного опыта при совершенствовании уголовно-правовой 

базы Республики Казахстан по борьбе с фальшивомонетничеством. 

Уголовный кодекс Российской Федерации был принят 24 мая 1996 г. и 

введен в действие с 1 января 1997 г. Ответственности за фальшивомонетни-

чество в нем посвящена ст. 186
17

. 

В качестве предмета преступления Уголовный кодекс России рассмат-

ривает: официальную денежную единицу (национальную валюту) России, 

иностранную валюту, государственную или иную ценную бумагу, номиниро-

ванную в национальной валюте, ценную бумагу, номинированную в ино-

странной валюте. Данное преступление выражается в совершении одного из 

двух действий, представляющих собой объективную сторону преступления и 

являющихся альтернативными: 

 изготовление поддельных денег или ценных бумаг; 

 сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

Выполнение хотя бы одного из этих действий достаточно для привле-

чения виновного к ответственности по ст. 186 УК РФ. 

                                                           
17  Уголовный кодекс Российской Федерации. — М., 2005. С. 138. 
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Рассматриваемый состав преступления предусматривает следующие 

квалифицирующие признаки: 

 крупный размер; 

 организованная группа. 

Статья 186 УК Российской Федерации схожа по конструкции со ст. 231 

УК Республики Казахстан. Рассматриваемые нормы находят свое различие в 

объективной стороне преступления. Так, в УК РФ в отличие от УК РК не 

предусмотрена ответственность за хранение. Отличие есть также в квалифи-

цирующих признаках, УК РФ не предусматривает изготовление или сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг неоднократно, что, на наш взгляд, явля-

ется положительным моментом, группы лиц по предварительному сговору, а 

также с перемещением через Государственную границу в остальном они 

схожи. 

В УК Украины, принятом 5 апреля 2001 г., вступившем в силу с 1 сен-

тября 2001 г., борьбе с фальшивомонетничеством посвящена ст. 199
18

. 

Предметом данного преступления, согласно УК Украины, могут быть: 

поддельная национальная валюта в виде банкнот либо металлической моне-

ты, иностранная валюта, государственные ценные бумаги либо билеты госу-

дарственной лотереи. 

Объективная сторона преступления заключается в таких альтернатив-

ных действиях, как изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пере-

сылка, ввоз в Украину с целью сбыта, а также сбыт. 

Данная статья предусматривает обстоятельства, отягчающие ответст-

венность: 

 те же действия, совершенные повторно или по предварительному 

сговору группой лиц, либо в крупном размере; 

                                                           
18  Лозовицкая Г. П. Общий сравнительно-правовой комментарий и сравнительные таблицы уголовных кодексов госу-

дарств-участников содружества независимых государств (СНГ): В 2-х ч. / Под ред. П. Г. Пономарева. — Саратов, 

2002. Ч. 2. С. 351-352. 
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 действия, предусмотренные частями первой или второй настоя-

щей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном 

размере. 

В УК Украины в ст. 199 предусмотрено примечание, где дается поня-

тие крупного и особо крупного размера. 

Положительным является то, что УК Украины предусматривает ответ-

ственность за приобретение, перевозку, пересылку, ввоз с целью сбыта под-

дельных денег или ценных бумаг и раскрывает понятие крупного и особо 

крупного размера в примечании к ст. 199. Эти отличия, с нашей точки зре-

ния, могут выступать в качестве положительного зарубежного опыта при со-

вершенствовании уголовно-правовой базы Казахстана по борьбе с фальши-

вомонетничеством. 

УК Украины, в отличие от УК РК, не рассматривает в качестве предме-

та преступления иные ценные бумаги в валюте государства и ценные бумаги 

в иностранной валюте (в данном вопросе предпочтительней позиция казах-

станского законодателя, так как иные ценные бумаги и ценные бумаги в ино-

странной валюте занимают весомое место на рынке ценных бумаг), а рас-

сматривает билеты государственной лотереи, что в УК РК является предме-

том преступления ст. 177. 

УК Республики Беларусь был принят 2 июня 1999 г., вступил в силу с 1 

января 2000 г. Изготовлению, хранению либо сбыту поддельных денег или 

ценных бумаг посвящена ст. 221
19

. 

Данная статья в качестве предмета преступления рассматривает: де-

нежные единицы Республики Беларусь, государственные или иные ценные 

бумаги, номинированные в национальной валюте, иностранную валюту или 

ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, — ответственность 

наступает за изготовление, хранение с целью сбыта либо сбыт указанных 

предметов преступления. 

                                                           
19  Там же. С. 397-398. 
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В данной норме рассматриваются квалифицирующие признаки за дей-

ствия, совершенные повторно, либо организованной группой, либо в особо 

крупном размере. 

Статья 221 УК Республики Беларусь схожа по конструкции со ст. 231 

УК РК. Рассматриваемые нормы разнятся по определению квалифицирую-

щих признаков, размеру и видам наказания, а в остальном схожи. 

Уголовный кодекс Узбекистана принят 22 сентября 1994 г., вступил в 

силу с 1 апреля 1995 г. 

Ответственности за изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных 

марок или ценных бумаг посвящена ст. 176
20

. 

В качестве предмета преступления УК Узбекистана рассматривает: 

поддельные банковские билеты (банкноты), металлическую монету, акциз-

ные марки, ценные бумаги, иностранную валюту или ценные бумаги в ино-

странной валюте. Объективная сторона состоит из ряда альтернативных дей-

ствий, изготовления с целью сбыта или сбыта каждое из которых является 

самостоятельным и оконченным составом преступления. 

Данная норма предусматривает обстоятельства, отягчающие ответст-

венность: 

 повторно или опасным рецидивистом (п. «а» ч. 2 ст. 176); 

 в крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 176); 

 по предварительному сговору группой лиц (п. «в» ч. 2 ст. 176); 

 в особо крупном размере (п. «а» ч. 3 ст. 176); 

 организованной группой или в ее интересах (п. «б» ч. 3 ст. 176). 

УК Узбекистана, как и УК Республики Казахстан, предусматривает на-

личие такого обязательного признака состава преступления, как цель сбыта. 

УК Республики Узбекистан, в отличие от УК РК, не рассматривает в 

качестве предмета преступления иные ценные бумаги в валюте государства, 

в то время как они занимают значительное место на рынке ценных бумаг. В 

                                                           
20  Лозовицкая Г. П. Указ. раб. С. 308-309. 
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то же время акцизные марки признаются предметом данного преступления, а 

в Уголовном кодексе Республики Казахстан они предусмотрены в другой 

норме, что, на наш взгляд, признается более оправданным. 

Уголовный кодекс Кыргызской Республики принят 18 сентября 1997 г., 

введен в действие с 1 января 1998 г. 

Ответственности за изготовление, хранение или сбыт поддельных де-

нег или ценных бумаг посвящена ст. 198
21

. 

Предметом рассматриваемого преступления являются: поддельные де-

нежные знаки, металлическая монета, ценные бумаги либо иностранная ва-

люта, ценные бумаги в иностранной валюте. 

Объективная сторона преступления состоит из трех альтернативных 

действий: изготовление, хранение, сбыт. 

Рассматриваемое преступление предусматривает квалифицирующие и 

особо квалифицирующие признаки: 

 совершение в крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК КР); 

 совершение преступления группой лиц по предварительному сго-

вору (ч. 2 ст. 198 УК КР); 

 совершенное организованной группой (ч. 3 ст. 198 УК КР). 

Кыргызский законодатель не рассматривает в качестве предмета пре-

ступления государственные ценные бумаги в валюте государства, фактиче-

ски пошел по пути законодателя Узбекистана. Отличие состоит в квалифи-

цирующих признаках и в размерах наказания. Так, УК Кыргызской Респуб-

лики в отличие от УК Республики Казахстан не предусматривает «изготовле-

ние или сбыт поддельных денег или ценных бумаг неоднократно. 

Проанализировав зарубежное законодательство, мы сочли необходи-

мым объединить иностранные государства в следующие группы по призна-

кам, отличающим их уголовно-правовую базу от уголовного законодательст-

ва Республики Казахстан в борьбе с данным видом преступления: 

                                                           
21  Лозовицкая Г. П. Указ. раб. С. 349. 
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 государства, ставящие под охрану аналогичных ст. 231 УК РК 

норм уголовного закона более широкий круг предметов, чем УК РК (деньги и 

почтовые марки, другие доверительные почтовые ценности, марки, выпущен-

ные финансовыми ведомствами): Болгария (почтовые марки, марки для упла-

ты пошлин, кредитные и расчетные карты, не являющиеся ценными бумага-

ми); Испания (кредитные карты, долговые карты, аккредитивы); Украина 

(билеты государственной лотереи), Узбекистан (акцизные марки); 

 государства, рассматривающие как фальшивомонетничество 

подделку более узкого круга предметов данного деяния: Республика Кыргыз-

стан, Узбекистан и Украина (не рассматривают в качестве предмета преступ-

ления иные ценные бумаги в валюте государства и в иностранной валюте); 

 государства, выделяющие в качестве самостоятельных составов 

преступлений изготовление, подделку или сбыт поддельных денег или цен-

ных бумаг, а также различные способы и варианты подделок: Болгария; 

 государства, не рассматривающие в качестве обязательного при-

знака цель сбыта при изготовлении поддельных денег или ценных бумаг: Ис-

пания, Польша. 

Основанием международного сотрудничества в борьбе с изготовлением 

или сбытом поддельных денег является Международная конвенция по борьбе 

с подделкой денежных знаков от 20 апреля 1929 г., которая состоит из 28 ста-

тей. В них изложены основные начала международно-правового со-

трудничества в борьбе с фальшивомонетничеством, определены виды уго-

ловных преступлений, относящихся к категории фальшивомонетничества. 

Конвенцией установлены основные принципы борьбы с фальшивомо-

нетничеством и предусмотрены карательные меры к лицам, занимающимся 

изготовлением фальшивых денег, независимо от того, затрагивает ли это на-

циональную денежную систему или денежную систему других стран. 

Государства-участники взяли на себя обязательство в борьбе с фальши-

вомонетничеством не делать различий между подделкой собственных и ино-
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странных денежных знаков и ценных бумаг и с одинаковой строгостью нака-

зывать преступников. Фальшивомонетничество объявлялось экстрадицион-

ным международным уголовным преступлением, поэтому все государства-

участники Конвенции должны оказывать помощь заинтересованным странам 

в розыске и возвращении скрывшегося за границу изготовителя, сбытчика 

денежных знаков или их соучастников. 

Наиболее важным, во многом отличающим Конвенцию от других уни-

версальных международных договоров, является положение, закрепляющее 

принцип международного рецидива фальшивомонетничества (ст. 6). В Кон-

венции (ст. 12) определен орган (центральное бюро), который должен вести в 

рамках национального законодательства дознание по делам подделки денеж-

ных знаков. При этом центральное бюро должно действовать в тесном кон-

такте: 1) с эмиссионными органами, 2) с милицейскими (полицейскими) вла-

стями внутри страны, 3) с центральными бюро других стран. На эти органы 

возложены функции централизации всех сведений, могущих облегчить ро-

зыск случаев подделки денежных знаков, предупреждения и пресечения их. 

Центральные бюро различных стран должны взаимодействовать непосредст-

венно между собой, регулярно обмениваться необходимыми сведениями о 

новых выпусках денежных знаков, производимых в стране, об изъятии и ан-

нулировании денежных знаков. 

Выработанные Женевской конвенцией универсальные правила оказали 

значительное влияние на развитие международного сотрудничества в борьбе 

с фальшивомонетничеством, реально угрожающим экономической безопас-

ности государств. Конвенция повлияла на процесс унификации норм уголов-

ного законодательства о фальшивомонетничестве, совершенствования меж-

дународной практики борьбы с этим преступлением. Первая конференция по 

борьбе с фальшивомонетничеством была проведена в Женеве в 1931 г. Всего 

же с 1931 по 1995 гг. в рамках требований ст. 12 Женевской конвенции про-

ведено восемь международных конференций по координации деятельности 
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государств, крупнейших банков и эмиссионных учреждений в борьбе с под-

делкой денежных знаков. 

Анализ Международной конвенции по борьбе с подделкой денежных 

знаков показывает, что ряд ее положений не в полной мере отвечает требова-

ниям времени. В условиях современного периода развития международных 

отношений и состояния внутригосударственных финансово-экономических 

процессов значительное распространение получила подделка ценных бумаг. 

Однако в конвенции такие деяния преступными не считаются. Национальное 

уголовное законодательство многих стран мира, являющихся участниками 

конвенции, предусматривает в качестве уголовно-наказуемых действия, свя-

занные с подделкой ценных бумаг. Конвенция же ограничивает свои дейст-

вия только в отношении подделок денежных знаков. Полагаем, что в конвен-

ции следует закрепить положение о признании уголовно наказуемыми дейст-

вий, связанных с перевозкой, пересылкой поддельных денежных знаков и 

ценных бумаг за пределы государства. 

Широкое распространение фальшивомонетничества на территории не-

зависимых государств в условиях «прозрачности» границ, настоятельно ре-

комендует развивать региональное сотрудничество в борьбе с подделкой де-

нежных знаков. В качестве первого и основного шага на пути развития тако-

го сотрудничества явилось Соглашение между Республикой Казахстан и Ев-

ропейскими сообществами и их государствами-членами, подписанное 23 ян-

варя 1995 г. Так, в ст. 70 наряду с незаконными операциями с различными 

товарами, включая сделки с промышленными отходами, стороны должны 

обеспечить сотрудничество, направленное на предотвращение такой проти-

воправной деятельности, как фальшивомонетничество. 

В современной практике противодействия фальшивомонетничеству 

имеется немало фактов международного сотрудничества.  

 

 



36 

 

2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА 

 

2.1.  Объект и предмет фальшивомонетничества 

 

Общественная опасность рассматриваемого преступления заключается в 

подрыве нормального функционирования денежно-кредитной системы, нанесении 

огромного ущерба экономике и развитию рыночных отношений государства. 

Следует отметить, что все понятия, образующие сущность объекта посяга-

тельства (интерес
22

, благо
23

, ценность
24

), в конечном счете, либо сводились к сово-

купности общественных отношений, либо понимались через эту совокупность. Все 

это привело к тому, что в уголовном праве под объектом преступления традицион-

но стали понимать систему общественных отношений, охраняемых уголовным за-

коном. 

Наиболее оправданной является трактовка объекта преступления, в том чис-

ле и фальшивомонетничества, как «охраняемых уголовным законом, блага, инте-

реса или общественных отношений, которым в результате совершения преступле-

ния причиняется вред либо они ставятся под угрозу причинения вреда», предло-

женная казахстанскими учеными
25

. 

Данное утверждение в полной мере основывается на позиции законодателя, 

определившего в соответствии со ст. 2 УК РК в качестве задач уголовного закона 

защиту прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, собственности, 

прав и законных интересов организаций, общественного порядка и безопасности, 

окружающей среды, конституционного строя и территориальной целостности Рес-

публики Казахстан, охраняемых законом интересов общества и государства от 

преступных посягательств, охрану мира и безопасности человечества. Перечис-

                                                           
22  Никифоров Б. С. Объект преступления по советскому уголовному праву. — М., 1960. С. 4; Фролов Е. А. Спорные вопросы 

общего учения об объекте преступления: Сб. науч. тр. Свердловск. юрид. ун-та. — Свердловск, 1969. Вып. Х. С. 198; Каир-

жанов Е. И. Интерес трудящихся и уголовный закон. — Алма-Ата, 1973. С. 54. 
23  Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций. — М., 1999. С. 149. 
24  Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1. Учение о преступлении / Под ред. проф. Н. Ф. Кузнецовой и доцента 

И. М. Тяжковой. — М., 2002. С. 209. 
25  Альбом схем по общей части уголовного права / Под ред. проф. И. Ш. Борчашвили, доцента Г. К. Рахимжановой и доцента 

Б. М. Курманбаева — Караганда, 2000. С. 18. 
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ленные по степени значимости задачи являются, по сути, иерархической структу-

рой объектов уголовно-правовой охраны, анализ которых свидетельствует, что в 

качестве объектов уголовно-правовой охраны казахстанский законодатель наряду с 

общественными отношениями указывает интересы человека и гражданина, органи-

заций, общества и государства, охраняемые уголовным законом от преступных по-

сягательств. 

В теории уголовного права широкое распространение получила трехступен-

чатая классификация объектов преступления «по вертикали» (общий, родовой, не-

посредственный). Эта классификация, впервые предложенная в 1938 г. 

В. Д. Меньшагиным
26

, используется и в настоящее время, о чем свидетельствует 

структура Уголовного кодекса Республики Казахстан 2014 г. 

Правильно отмечает Р. Т. Нуртаев, что такая классификация объектов пре-

ступления конкретизирует охраняемые уголовным законом группы общественных 

отношений и интересов, а, следовательно, и сам объект преступного посягательст-

ва
27

. 

Для уяснения сущности фальшивомонетничества, посягающего на охраняе-

мые блага, интересы, общественные отношения, складывающиеся в процессе эко-

номической деятельности, имеет смысл деление общего объекта на взаимосвязан-

ные между собой группы, критерием которого является родовой объект. 

Родовой объект уголовного правонарушения представляет собой совокуп-

ность благ, интересов и общественных отношений, регулирующих определенную 

сферу жизни общества и объединенных по этому признаку в главы Особенной час-

ти уголовного кодекса Республики Казахстан. Значение родового объекта уголов-

ного правонарушения состоит в том, что он не только признается критерием сис-

тематизации, дифференциации Особенной части Уголовного кодекса на главы, но 

и отражает характер и степень общественной опасности и тяжести (рода) уголов-

ных правонарушений, включенных в определенную главу. 

                                                           
26  Меньшагин В. Д. Советское уголовное право. — М., 1938. Вып.1. С. 27. 
27  Нуртаев Р. Т. Борьба с неосторожными видами преступлений: проблемы эффективности. — Алма-Ата, 1990. С. 86. 
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Особая роль в обеспечении стабильности финансовых отношений государст-

вом возлагается на уголовное законодательство Республики Казахстан. Этим и 

объясняется, что в качестве самостоятельного объекта уголовно-правовой охраны 

законодателем выделены уголовные правонарушения в сфере экономической дея-

тельности, среди которых изготовление, хранение, перемещение или сбыт под-

дельных денег или ценных бумаг (ст. 231 УК) занимает особое место. 

В сфере экономической деятельности существуют различные по содержанию 

отношения. Прежде всего, это отношения собственности; производственные отно-

шения; отношения, возникающие в процессе сохраняющегося в определенной сте-

пени государственного регулирования; спектр политических общественных отно-

шений и т. д., вплоть до отношений, складывающихся в связи с правосудием. 

Экономика — это само хозяйство в широком смысле этого слова, т. е. сово-

купность всех средств, предметов, вещей, субстанций материального и духовного 

мира, используемых людьми в целях обеспечения условий жизни, удовлетворения 

потребностей. Экономику надо воспринимать как созданную и используемую че-

ловеком систему жизнеобеспечения, воспроизведения жизни людей, поддержания 

и улучшения условий существования
28

. 

Проведенный нами анализ юридической литературы показывает, что подав-

ляющее большинство ученых Казахстана и России под родовым объектом эконо-

мических уголовных правонарушений, и фальшивомонетничества в частности, по-

нимает «общественные отношения, складывающиеся в процессе экономической 

деятельности»
29

, либо «общественные отношения, обеспечивающие нормальное 

функционирование экономики страны как единого народного хозяйственного ком-

плекса»
30

. 

С отдельными положениями перечисленных определений родового объекта 

можно согласиться, однако они не в полной мере характеризуют родовой объект 

фальшивомонетничества. 

                                                           
28  Курс экономики / Под ред. Б. А. Райзберга. — М., 1997. С. 7; Яковлев А. М. Социология экономической преступности. — М., 

1988. С. 8. 
29  Уголовное право РК. Особенная часть / Под ред. И. И. Рогова, С. М. Рахметова. — Алматы, 2003. С. 360; Уголовное право 

РК. Особенная часть / Под ред. И. Ш. Борчашвили и С. М. Рахметова: В 2-х ч. — Алматы, 2000. Ч. 2. С. 3. 
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Деньги являются основой основ существования государства, одним из важ-

ных экономических показателей стабильности государства. Деньги — неотъемле-

мый элемент товарного хозяйства, существенно и постоянно воздействующий на 

состояние конъюнктуры и ход экономического цикла. В рыночной экономике все 

товары, услуги, природные ресурсы, а также способность людей к труду приобре-

тают денежную форму. Таким образом, деньги выступают эквивалентом товарно-

материальных ценностей. 

Изготовлением поддельных денежных знаков или ценных бумаг государству 

наносится непоправимый ущерб, нарушается денежная и кредитная системы госу-

дарства, полноценность денежного оборота. 

Ущерб от фальшивомонетничества имеет многоплановую характеристику. 

Он имеет социальный, политический, финансовый, хозяйственный аспекты. 

К нему относятся — упущенная выгода за неполученную прибыль от неосу-

ществленной эмиссии; снижение доверия к денежным знакам на внутреннем рынке 

(одна из причин возникновения параллельной денежной системы в государстве, 

выраженная в долларизации экономики); снижение доверия к денежным знакам на 

внешнем рынке; дискредитация органов государственного управления и правоох-

ранительных органов; повышение уровня инфляции, вызывающей социальное на-

пряжение в обществе и долгосрочные криминальные последствия; искусственное 

увеличение внутреннего и внешнего государственного долга Республики Казах-

стан; нарушение прерогативы государства на эмиссию денежных знаков и ценных 

бумаг государственного займа; снижение активности частных инвесторов на рынке 

ценных бумаг; наличие отдаленных экономических последствий, например, в виде 

срыва осуществления проектов в производственном секторе экономики вследствие 

невозможности получения кредита по средствам размещения ценных бумаг госу-

дарственного займа; снижение уровня управляемости макроэкономическими про-

                                                                                                                                                                                                         
30  Уголовное право. Особенная часть. — М.: Институт международного права и экономики, 1996. С. 143; Российское уголовное 

право. В 2-х томах. Т. 2. Особенная часть / Под ред. А. И. Рарога. — М., 2005. С. 329. 
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цессами посредством эмиссии денежных знаков и ценных бумаг государственного 

займа, а также другие
31

. 

Все это в совокупности говорит о том, что вред от фальшивомонетничества, 

причиняется, прежде всего, экономической безопасности государства, которая со-

гласно Закона РК «О национальной безопасности РК» от 06 января 2012 г. призна-

на составной частью национальной безопасности. 

В свете изложенного считаем, что родовым объектом фальшивомонетниче-

ства является экономическая безопасность государства. 

Под экономической безопасностью согласно названному закону признается 

состояние защищенности национальной экономики Республики Казахстан от ре-

альных и потенциальных угроз, при котором обеспечивается устойчивое ее разви-

тие и экономическая независимость. 

В юридической литературе были высказаны различные точки зрения при оп-

ределении понятия «экономическая безопасность». 

Так, К. Кажымурат и М. У. Спанов рассматривают экономическую безопас-

ность как состояние экономической системы, при котором обеспечиваются ее ста-

бильное развитие, защита и адекватный уровень социально-экономических усло-

вий для общественного и государственного развития
32

. 

Е. О. Алауханов представляет экономическую безопасность как совокуп-

ность внутренних и внешних условий, благоприятствующих эффективному дина-

мичному росту национальной экономики, ее способности удовлетворять потребно-

сти общества, государства, индивида, обеспечивать конкурентоспособность на 

внешних рынках, гарантирующую от различного рода потерь и угроз 
33

. 

По мнению В. М. Баранова, экономическая безопасность — это состояние 

политико-правовой обеспеченности (гарантированности) устойчивого функциони-

рования хозяйственно-экономических субъектов в целом государства, отдельной 

личности в пределах экономически обоснованного объема ограничений (преде-

                                                           
31  Болотский Б. С. и др. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество). — М., 2002. С. 73. 
32  Кажымурат К., Спанов М. Концептуальные основы экономической безопасности Казахстана // Саясат. 1999. Ноябрь-

декабрь. С. 24. 
33  Алауханов Е. О. Экономическая безопасность // Фемида. — 2004. — № 5. С. 20. 
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лов), позволяющее предотвращать радикальные изменения негативного характе-

ра
34

. 

Принципиальным элементом содержания понятия «экономическая безопас-

ность государства» выступает стабильность политических и правовых условий, 

при которых субъекты (в целом государство и его составные части, производст-

венные и общественные объединения, граждане) свободно, самостоятельно и ини-

циативно осуществляют свою деятельность, не опасаясь угрозы и не причиняя 

вреда другим экономическим агентам. 

Анализ юридической литературы показывает, что среди ученых-юристов 

также нет единства во взглядах на определение непосредственного объекта фаль-

шивомонетничества. Так, Ю. В. Солопанов непосредственным объектом рассмат-

риваемого преступления считал денежное обращение и обращение по государст-

венному кредиту. Обосновывая свою точку зрения, автор указывал, что денежная 

система, включая в себя тип валюты и соотношение между различными видами 

денежных знаков, при совершении фальшивомонетничества не терпит ущерба
35

. 

В. Д. Меньшагин непосредственным объектом посягательства при изготовлении и 

сбыте поддельных денег считал денежное обращение в СССР
36

. Авторский коллек-

тив курса Советского уголовного права Ленинградского университета под объек-

том фальшивомонетничества понимал правильное функционирование советской 

денежно-кредитной системы, а также денежных систем иных государств
37

. 

А. В. Пономарев под объектом фальшивомонетничества понимает отно-

шения по государственному кредиту или денежной системе, а дополнительным 

объектом — отношения собственности
38

. 

В. Д. Ларичев, Б. С. Болотский, А. Р. Гильмутдинов, В. С. Солдатченков, 

С. П. Щерба непосредственный объект фальшивомонетничества определяют как 

                                                           
34  Баранов В. М. Законодательное определение понятия «экономическая безопасность государства» и современные проблемы 

ее правового обеспечения // Экономическая безопасность России: политические ориентиры, законодательные приоритеты, 

практика обеспечения. — 2001. — № 1. С. 26. 
35  Солопанов Ю. Ответственность за фальшивомонетничество. — М., 1963. С. 2. 
36  Курс советского уголовного права. Часть Особенная. — М., 1970. Т. 4. С. 245. 
37  Курс советского уголовного права. Часть Особенная / Отв. ред. проф. Н. А. Беляев, проф. М. Д. Шаргородский. — Л., 1973. 

Т. 3. С. 303. 
38  Пономарев Н. С. Уголовно-правовые средства борьбы с изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг / Под 

ред. Л. К. Малахова. — Горький, 1988. С. 15. 
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«общественные отношения, обеспечивающие право на эмиссию и обращение денег 

и ценных бумаг только уполномоченными на то органами и субъектами экономи-

ческих отношений»
39

. 

С. А. Бессчасный, А. В. Косарев под непосредственным объектом рассматри-

ваемого преступления понимают «общественные отношения, обеспечивающие 

право на эмиссию денег и ценных бумаг только уполномоченным кругом субъек-

тов экономической деятельности и связанные с ними интересы»
40

. 

Дополнительным непосредственным объектом рассматриваемого преступле-

ния являются общественные отношения, обеспечивающие имущественные права 

потенциальных добросовестных приобретателей поддельных денег или ценных 

бумаг
41

. 

По мнению И. Ш. Борчашвили, С. М. Рахметова, И. И. Рогова, непосред-

ственным объектом фальшивомонетничества является денежная и кредитная сис-

тема Республики Казахстан
42

. Аналогичной точки зрения придерживаются и неко-

торые российские авторы
43

. Мы солидарны с данной точкой зрения. 

В свете изложенного важное значение имеет правильное установление поня-

тий денежная и кредитная системы. 

В рыночной экономике непреложным законом является то, что деньги долж-

ны находиться в постоянном обороте, совершать непрерывное обращение. Вре-

менно свободные денежные средства поступают на рынок ссудных капиталов, ак-

кумулируются в кредитно-финансовых учреждениях, а затем пускаются в дело, 

размещаются в тех отраслях экономики, где есть потребность в дополнительных 

капиталовложениях. 

Денежное обращение, т. е. движение денег (денежных знаков), опосредую-

щее оборот товаров и услуг, регулирует денежная система. 

                                                           
39  Болотский Б. С. и др. Указ. раб. С. 74. 
40  Бессчасный С. А., Косарев А. В. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг по уголов-

ному законодательству РФ. — М.-Ростов-на-Дону, 2003. С. 30. 
41  Никифоров Б. С. Об объекте преступления по советскому уголовному праву // Советское государство и право. — 1956. — 

№ 6. С. 10. 
42  Комментарий к Уголовному кодексу РК. Особенная часть (том 2).- Алматы; Жеті Жарғы, 2015. С. 443; Уголовное право РК. 

Особенная часть / Под ред. И. И. Рогова, С. М. Рахметова. — Алматы, 2003. С. 59; Уголовное право РК. Особенная часть: В 2-

х т. / Под ред. И. Ш. Борчашвили, М. М. Оразалиева. — Караганда, 2002. С. 124. 
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Сущность денег заключается в четырех основных функциях: мера стоимости, 

средство платежа, обращения и накопления. Единство и взаимное соотношение в 

процессе удовлетворения субъектами своих потребностей создает представление о 

денежной системе как об особом классе общественных отношений, охраняемых 

нормами уголовного закона. 

Денежная система определяется как «система денежного обращения страны, 

определяемая законодательными нормами, устанавливающими тип валюты страны 

и соотношение между различными видами денег и денежных знаков циркулирую-

щими в стране»
44

. Кроме этого, денежная система включает другие элементы — 

удельный вес денежных знаков различного достоинства (купюрное строение), по-

рядок их выпуска и изъятия из обращения, методы планирования денежного обра-

щения. 

Главными компонентами современной денежной системы являются: 

Национальная денежная единица (тенге), в которой выражаются цены на то-

вары и услуги. 

Система кредитных и бумажных денег, разменных монет, которые являются 

законными платежными средствами в наличном обороте. 

Система эмиссии денег, т. е. законодательно закрепленный порядок выпуска 

денег в обращение. 

Государственные органы, ведающие вопросами регулирования денежного 

обращения. 

Современная денежная система Республики Казахстан характеризуется: 

 отменой официального золотого содержания денежных единиц, демо-

нетизацией золота; 

 отказом от бумажных денег в виде казначейских билетов и переходом 

к неразменным на золото кредитным деньгам — банкнотам; 

 выпуском банкнот в обращение в порядке кредитования хозяйства, го-

сударств, а также под прирост официальных золотых и валютных резервов; 

                                                                                                                                                                                                         
43  Уголовное право России. Особенная часть / Отв. ред. д. ю. н., проф. Б. М. Здравомыслов. — М., 1996. С. 260; Уголовное пра-

во РФ. Особенная часть / Под ред. Г. Н. Борзенкова и В. С. Комиссарова. — М., 1997. С. 272. 
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 усилением государственного регулирования денежного обращения в 

связи с особой значимостью соблюдения в рыночной экономике основополагаю-

щего принципа денежной системы — соответствия количества денег объективным 

потребностям экономического оборота; 

 возросшей значимостью доверия населения к денежным знакам и цен-

ным бумагам. 

В зависимости от вида денег различают денежные системы двух типов: 

 система металлического обращения, которая базируется на действи-

тельных деньгах (серебряных, золотых), выполняющих все пять функций, а обра-

щающиеся банкноты беспрепятственно обмениваются на действительные деньги; 

 система бумажно-кредитного обращения, при которой действительные 

деньги вытеснены знаками стоимости, а в обращении находятся бумажные либо 

кредитные деньги
45

. 

В результате мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. денежные сис-

темы, базирующиеся на золотом монометаллизме, уступили место системам бу-

мажных и кредитных денег, не разменных на золото. Дорогие тяжелые, неудобные 

в хранении золотые и серебряные деньги были вытеснены легкими, портативными 

знаками стоимости — бумажными деньгами. Печатание бумажных денег и выпуск 

их в оборот, безусловно, требуют меньше затрат, чем добыча драгоценных метал-

лов и обработка их для денежного обращения
46

. 

Все бумажные денежно-кредитные системы объединяются следующими об-

щими свойствами: 

 происходит вытеснение золота из внутреннего и внешнего денежных 

оборотов. Золото аккумулируется в золотых резервах банков; 

 государство берет на себя регулирование денежного оборота; 

 кредитные операции банков служат основой для выпуска наличных и 

безналичных денег. 

                                                                                                                                                                                                         
44  Атлас Д. Денежная система. — М., 1935. Т. 3. С. 732. 
45  Денежное обращение. Кредит / Под ред. Л. А. Дробозиной. — М., 1997. С. 42. 
46  Финансы, деньги, кредит / Под ред. О. В. Соколовой. — М., 2001. С. 71. 
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Кредитная система включает в себя Национальный Банк Республики Казах-

стан, кредитные организации, а также филиалы и представительства иностранных 

банков. Она играет важную роль в процессе мобилизации, распределения и ис-

пользования денежных средств государством в целях осуществления его задач и 

функций. Кредитная система тесно связана с денежной, так как способствует эко-

номии наличных денег, увеличивает скорость их обращения, делает последнюю 

более эластичной, способной преодолевать социально-экономические явления, 

возникающие на определенных этапах развития общества. 

Ведущую роль в кредитной системе занимает Национальный Банк Республи-

ки Казахстан, который относительно независим, но согласует с Правительством 

республики проводимую денежно-кредитную политику, является монополистом в 

вопросах эмиссии денег и регулирует деятельность как коммерческих банков, так и 

специализированных кредитно-финансовых институтов. 

Кредит представляет собой движение ссудного капитала, осуществляемое на 

началах срочности, возвратности и платности. Хотя кредит зародился в рабовла-

дельческом обществе, когда деньги предоставлялись в долг ростовщиками, он по-

лучил наибольшее развитие в капиталистическом хозяйстве. 

Кредит выполняет важные функции в рыночной экономике. 

Во-первых, исторически кредит позволил существенно раздвинуть рамки 

общественного производства по сравнению с теми, которые устанавливались на-

личным количеством имеющегося в тот период в той или иной стране предложе-

ния денег, т. е. золотых монет. 

Во-вторых, кредит выполняет перераспределительную функцию. Благодаря 

ему частные сбережения, прибыли предприятий, доходы государства превращают-

ся в ссудный капитал и направляются в прибыльные сферы экономики. 

В-третьих, кредит содействует экономии трансакционных издержек. В про-

цессе его развития появляются разнообразные средства использования банковских 

счетов и вкладов (кредитные карточки, различные виды счетов, депозитные серти-

фикаты), происходит опережающий рост безналичного оборота, ускорение движе-

ния денежных потоков. 
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В-четвертых, кредит выполняет функцию ускорения концентрации и центра-

лизации капитала, активно используется в конкурентной борьбе, содействует про-

цессу поглощений и слияний фирм. 

В процессе исторического развития кредит приобрел многообразные формы, 

основные из которых — коммерческий и банковский кредиты
47

. 

Денежно-кредитная политика — это особая деятельность государства. Она 

заключается в разработке и осуществлении системы мероприятий, с помощью ко-

торых регулируются денежно-кредитные процессы страны
48

. 

Целью денежной и кредитной политики является обеспечение устойчивости 

национальной валюты Республики Казахстан, ее покупательной способности и 

курса по отношению к ведущим иностранным валютам. 

В соответствии с Законом РК «О Национальном Банке РК» от 30 марта 

1995 г. монополия на осуществление эмиссии наличных денег и организацию их 

обращения принадлежит Национальному Банку Республики Казахстан. 

Ученые, рассматривавшие проблему фальшивомонетничества, были едины 

во мнении о том, что в общих чертах в качестве негативных последствий данной 

преступной деятельности выступает экономический ущерб. Необходимость рас-

смотрения проблемы ущерба, причиненного фальшивомонетничеством, в настоя-

щее время обусловлена новыми экономическими условиями и особенностями 

функционирования денежных знаков и ценных бумаг в Республике Казахстан. 

Явление снижения покупательной способности денег по различным факто-

рам, в том числе связанным с превышением массы денежных знаков над товарной 

массой, получило название инфляции. Проблема инфляции находится в центре 

внимания современного государства. Превышение денежной массы над товарной 

— внутренний фактор инфляции. Контроль за инфляцией требует ограничения ко-

личества обращающихся денег и роста денежной массы. Это является условием 

стабилизации как важнейшей предпосылки экономического роста. 

                                                           
47  Курс экономической теории: Учеб. доп. и перераб. изд. — Киров, 2001. С. 415. 
48  Современная экономика. Общедоступный учебный курс. — Ростов-на-Дону, 1998. С. 271. 
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Инфляция представляет собой обесценение денег, падение их покупательной 

способности, вызываемое повышение цен, товарным дефицитом и снижением ка-

чества товаров и услуг. Если признать, что инфляция имеет дело не только с изме-

нением количества денежных знаков, но и с тем, что создает подобную ситуацию, 

то теория инфляции становится многогранной. 

Экономическая практика свидетельствует о прямом воздействии на инфля-

ционные процессы не только количественных, но и качественных характеристик 

денежных знаков и ценных бумаг. Денежные знаки и ценные бумаги, находясь в 

обращении, выступают особым товаром финансового рынка. Как и всякий товар, 

денежные знаки и ценные бумаги имеют свои потребительские свойства, важней-

шим из которых является подлинность. Наличие в обращении фальшивых денеж-

ных знаков снижает доверие к данной денежной единице или ценной бумаге. Фак-

тор доверия регулирует приоритеты торговых партнеров и инвесторов (выбор ва-

люты сделки: тенге или доллар; хранить денежные знаки в «кубышке» или инве-

стировать, в том числе в ценные бумаги). Следовательно, потребительское качест-

во финансовых инструментов — их подлинность — выступает одним из рычагов 

рыночных отношений. 

Ю. В. Солопанов, исследовавший вопросы ответственности за фальшивомо-

нетничество в условиях централизованной экономики, считал, что при фальсифи-

кации ценных бумаг государственного займа ущерба для государства нет, объясняя 

это возможностями плановой экономики
49

. Надо признать, что в определенной 

степени это соответствовало действительности. Новые экономические условия да-

ют повод для иного взгляда на исследование экономических последствий подделки 

ценных бумаг, в том числе и государственного займа. 

Фальшивомонетничество посягает на установленный порядок: 

 во-первых, эмиссии и обращения денег (банковских билетов и метал-

лической монеты Национального Банка Республики Казахстан); 

 во-вторых, выпуска и обращения государственных ценных бумаг; 

                                                           
49  Солопанов Ю. Указ. раб. С. 23. 
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 в-третьих, выпуска и обращения других ценных бумаг в валюте Рес-

публики Казахстан; 

 в-четвертых, эмиссии другими государствами своей национальной ва-

люты либо группой государств — международной валюты, например, «евро» и об-

ращения их на территории Республики Казахстан; 

 в-пятых, выпуска ценных бумаг в иностранной валюте и обращения их 

на территории Республики Казахстан. 

Фальшивомонетничество ограничивает возможность учета потребности в 

отдельных видах денежных билетов или металлических монет, что может повлечь 

крайне нежелательные последствия для экономики страны в целом. 

Таким образом, при совершении фальшивомонетничества вред причиняется 

не денежному обращению как таковому (при достаточно высоком качестве изо-

бражения поддельные деньги могут успешно циркулировать наряду и под видом 

подлинных, не создавая каких-либо помех денежному обращению), а именно де-

нежной и кредитной системам, представляющим собой совокупность обществен-

ных отношений, охраняемых национальным законодательством, которые и явля-

ются непосредственным объектом фальшивомонетничества. 

В качестве предмета фальшивомонетничества выступают: поддельные бан-

ковские билеты (банкноты), поддельные металлические монеты Национального 

банка Республики Казахстан; поддельные государственные ценные бумаги и дру-

гие ценные бумаги в валюте Республики Казахстан; поддельная иностранная ва-

люта, поддельные ценные бумаги в иностранной валюте.  

Деньги — важнейший атрибут экономики государства. От того, как функ-

ционирует денежная система, во многом зависит стабильность экономического 

развития страны. Движущей силой развития денег служит прогресс товарных от-

ношений, каждому уровню которых соответствует определенный класс денег. 

В действующем праве большинства государств общеюридическое понятие 

денег не раскрывается, как и не анализируются те функции, которые исполняют 

деньги в экономике каждой страны. Однако специальные законодательные акты 
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государств дают конкретное указание на то, какие вещи должны рассматриваться в 

качестве денег. 

Казахстанское законодательство также не определяет понятие денег. Статья 

127 Гражданского кодекса РК позволяет считать, что понятие денег является сино-

нимом понятия «валюта». В соответствии с Законом РК «О валютном регулирова-

нии и валютном контроле» от 13 июня 2005 г., валюта — это денежные единицы, 

принятые государствами как законное платежное средство или официальные стан-

дарты стоимости в наличной и безналичной формах, в виде банкнот, казначейских 

билетов и монет, в том числе из драгоценных металлов (включая изъятые или 

изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении 

денежные знаки), а также средства на счетах, в том числе в международных де-

нежных или расчетных единицах. 

Деньги существуют в форме денежных знаков (наличных денег) либо в фор-

ме денежных обязательств банков, выраженных в виде записи по банковским сче-

там их клиента. 

Унифицированное понятие денег отсутствует и в экономической теории. 

Большинство экономистов, занимающихся вопросами денег, выводят их сущность 

из выполняемых функций и констатируют: деньгами может быть все, что призна-

ется людьми за деньги и выполняет их функции
50

. 

Деньги — это особый привилегированный товар, играющий роль всеобщего 

эквивалента
51

. 

Среди современных экономистов существует несколько мнений по поводу 

числа и содержания функций денег, но общепризнанными считаются четыре ос-

новные: средство обращения, накопления, платежа и мера стоимости
52

. 

15 ноября 1993 г. на территории Республики Казахстан впервые была введе-

на национальная денежная валюта. 

                                                           
50  Экономическая теория / Под ред. В. Д. Камаева. — М., 1998. С. 291. 
51  Финансы, деньги, кредит / Под ред. О. В. Соколовой. — М., 2001. С. 17. 
52  Деньги, кредит, банки / Под ред. проф. О. И. Лаврушина. — М., 2001. С. 15. 
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В соответствии со ст. 38 Закона Республики Казахстан «О национальном 

банке Республики Казахстан» от 30 марта 1995 г. денежной единицей (националь-

ной валютой) Республики Казахстан является казахстанский тенге. 

Денежные знаки Республики Казахстан, находящиеся в обращении, состоят 

из банкнот и монет. Структура их номиналов определяется Национальным Банком 

Республики Казахстан. 

Законным платежным средством в Республике Казахстан, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательными актами, нормативными правовыми 

актами Национального Банка, является казахстанский тенге. 

Выпуск банкнот и монет, организация их обращения и изъятие из обращения 

на территории Республики Казахстан осуществляется исключительно Националь-

ным Банком Казахстана. 

Выпуск банкнот и монет в обращение осуществляется Национальным Бан-

ком Казахстана посредством их продажи физическим и юридическим лицам. 

Банкноты и монеты, выпущенные в Республике Казахстан, должны иметь 

номинальный состав, форму и орнаментальную графику. Указанные характеристи-

ки банкнот и монет публикуются в печати. 

Никто, кроме Национального Банка Казахстана, не может объявить недейст-

вительными банкноты и монеты, выпущенные им. 

Право на замену денежной единицы Республики Казахстан имеет Президент 

страны. Он определяет порядок, сроки и условия функционирования денежной 

единицы. 

Порядок определения платежности и обмена бывших в употреблении банк-

нот и монет устанавливается Национальным Банком Республики Казахстан и пуб-

ликуется в печати. 

Национальный Банк Казахстана не обязан компенсировать утерянные или 

уничтоженные банкноты или монеты
53

. 

                                                           
53  Закон РК «О национальном Банке Республики Казахстан» от 30 марта 1995 г. (с изменениями и дополнениями от 

8.07.2005 г.). // Казахстанская правда. 1995. 18 апреля. 
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Банкноты и металлические монеты Национального Банка Республики Казах-

стан — это денежные знаки Республики Казахстан, находящиеся в обращении. Де-

нежные знаки Республики Казахстан изготовлены на высоком полиграфическом 

уровне, имеют высокую степень защиты от подделок и фальсификаций, соответст-

вуют современным международным стандартам. 

Банковские билеты печатаются, а металлические чеканятся определенного 

размера, качества, материала, цвета и формы, рисунка лицевой и оборотной сто-

рон, а монеты еще и определенного веса. Главными реквизитами казахстанских 

денежных знаков является знак их государственной принадлежности, наименова-

ние и обозначение на лицевой и оборотной сторонах прописью и цифрами номи-

нальной стоимости (в металлических монетах соответственно — герб, наименова-

ние страны и обозначение номинальной стоимости). Остальные реквизиты денеж-

ного знака являются дополнительными, облегчающими отличие одного денежного 

знака от другого и, кроме того, служащими средством защиты их от подделки. При 

этом имеются ввиду банковские билеты и металлическая монета как находящиеся 

в обращении, так и изъятые или изымаемые из обращения или подлежащие обме-

ну. Этот вывод следует из текста Закона РК «О валютном регулировании и валют-

ном контроле» от 13 июня 2005 г., где к валюте отнесены, в частности, «изъятые 

или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену и находящиеся в обращении 

денежные знаки». 

Технология печати денежных знаков унифицирована, так как требования, 

предъявляемые к банкнотам, везде одинаковы. Она должна обеспечить их прак-

тичность, невозможность подделки, а также идентичность миллиардных тиражей в 

течение многих лет. 

В ноябре 2006 г. Правительство Республики Казахстан ввело в обращение 

новые денежные знаки с обновленным дизайном и усиленными элементами защи-

ты, к которым относятся: водяные знаки; защитная нить; прозрачное окно; совме-

щающиеся изображения; золотое интаглио; метка для людей с ослабленным зрени-

ем; оптически изменяющаяся краска; иридесцентная полоса; ультрафиолетовая 

защита. 
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Национальный Банк Казахстана определяет потребность в необходимом ко-

личестве банкнот и монет, обеспечивает их изготовление, устанавливает порядок 

хранения, уничтожения и инкассации наличных денег. 

В соответствии с ч. 2 ст. 42 Закона РК «О национальном Банке Республики 

Казахстан» монеты делятся на следующие виды: 

 инвестиционные — монеты, изготовленные из драгоценных металлов, 

являющиеся объектом инвестирования и накопления; 

 коллекционные — юбилейные, памятные и иные монеты специального 

чекана, изготовленные ограниченным тиражом, как из драгоценных, так и из не-

драгоценных металлов, являющиеся объектом коллекционирования и накопления; 

 циркуляционные — монеты, изготовленные из недрагоценных метал-

лов и предназначенные для наличного денежного обращения. 

Продажа, выкуп банкнот и циркуляционных монет Национальным Банком 

Казахстана осуществляются по их нарицательной стоимости. 

Продажа и выкуп Национальным банком Казахстана инвестиционных и кол-

лекционных монет осуществляются в порядке, установленном нормативными пра-

вовыми актами Национального Банка Казахстана. 

Национальный Банк Республики Казахстан с конца 90-х гг. ежегодно вы-

пускает в обращение до трех десятков серебряных и несколько видов золотых мо-

нет, причем половина тиража распространяется на отечественном рынке. 

К операциям с монетами привлекаются работники коммерческих банков, 

торговых организаций, коллекционеры-нумизматы, перед которыми постоянно 

встает проблема идентификации монет, определения их подлинности. 

К предмету преступления, предусмотренного ст. 231 Уголовного кодекса 

Республики Казахстан, также относятся поддельные государственные ценные бу-

маги и другие ценные бумаги в валюте Республики Казахстан. 

Для уяснения роли ценных бумаг, как составляющей денежной массы в со-

временной экономике Республики Казахстан, и при анализе денежных знаков важ-

но установить выполняемые ими функции, к которым относятся: 

 денежно-распорядительные; 
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 товарно-распорядительные; 

 капитало-распорядительные. 

Ценные бумаги представляют собой связующее звено между общественны-

ми, политическими, государственными интересами, с одной стороны, и совокупно-

стью экономических отношений и связей в обществе, с другой. К примеру, обще-

ственно значимые явления и события в обществе (негативная информация, связан-

ная с проявлением подделок ценных бумаг) воздействуют на курсы ценных бумаг 

(в первую очередь биржевых), а те — на функционирование экономики. Особая 

чувствительность финансового рынка к появлению фальшивых ценных бумаг объ-

ясняется тем, что для дестабилизации данного финансового института достаточно 

появления хотя бы одного экземпляра фальсификата. Поэтому фальшивомонетни-

чество, на наш взгляд, представляет серьезную угрозу экономической безопасно-

сти Республики Казахстан. 

Под государственными ценными бумагами, согласно Закону Республики Ка-

захстан «О рынке ценных бумаг» от 2 июля 2003 г., понимается «государственная 

эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая права ее держателя в отношении 

займа, в котором заемщиком выступают Правительство Республики Казахстан, ме-

стный исполнительный орган или Национальный Банк Республики Казахстан»
54

. 

Согласно ч. 1 ст. 129 Гражданского кодекса Республики Казахстан, под цен-

ной бумагой понимается совокупность определенных записей и других обозначе-

ний, удостоверяющих имущественные права. 

Ценная бумага должна удостоверять имущественные права, т. е. право на то-

вар, денежную сумму и т. п. Осуществление или передача имущественных прав 

возможны только при предъявлении ценной бумаги либо при обращении к лицу, 

которое официально совершает записи прав. 

Таким образом, ценная бумага должна обладать еще одним важным качест-

вом — оборотоспособностью. Для этого она должна быть приспособлена к переда-

че (свойство передаваемости), т. е. документ должен обеспечивать возможность 

оформления и факта изменения субъекта имущественного права. Это может быть 
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осуществлено путем физической (фактической) передачи ценной бумаги в руки 

нового владельца. 

В соответствии с ч. 2 ст. 129 Гражданского кодекса Республики Казахстан, к 

ценным бумагам относятся: акции, облигации и иные виды ценных бумаг, опреде-

ленные в соответствии с настоящим кодексом и иными законодательными актами 

Республики Казахстан. 

Ценные бумаги по форме выпуска подразделяются на: 

 документарные и бездокументарные; 

 эмиссионные и неэмиссионные; 

 именные, предъявительские и ордерные. 

Документарные ценные бумаги — это ценные бумаги, выпущенные в доку-

ментарной форме (на бумажном или ином материальном носителе с возможностью 

непосредственного чтения содержания ценной бумаги без использования специ-

альных технических средств). 

Бездокументарные ценные бумаги — это ценные бумаги, выпущенные в без-

документарной форме (в виде совокупности электронных записей). 

Эмиссионные ценные бумаги — это ценные бумаги, обладающие в пределах 

одного выпуска однородными признаками и реквизитами, размещаемые и обра-

щающиеся на основании единых для данного выпуска условий. 

Неэмиссионные ценные бумаги — это ценные бумаги, не соответствующие 

признакам, указанным в п. 3 ч. 4 ст. 129 ГК РК. 

Именная ценная бумага — это ценная бумага, подтверждающая принадлеж-

ность удостоверенных его прав названному в ней лицу. 

Предъявительская ценная бумага — это ценная бумага, подтверждающая 

принадлежность удостоверенных ею прав предъявителю ценной бумаги. 

Ордерная ценная бумага — это ценная бумага, подтверждающая принадлеж-

ность удостоверенных ею прав названному в ней лицу, а в случае передачи им этих 

прав в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 132 ГК РК, — другому лицу. 

                                                                                                                                                                                                         
54  Закон РК «О рынке ценных бумаг» от 2 июля 2003 г. // Казахстанская правда. 2003. 10 июля. 
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Л. Д. Гаухман и С. В. Максимов относят к предмету фальшивомонетничества 

ценные бумаги и бумаги бездокументарные, находящиеся в памяти ЭВМ
55

. Такой 

подход не разделяет Б. В. Волженкин, считающий, что внесение ложных записей в 

память ЭВМ не может быть квалифицировано как подделка ценной бумаги. Сбыт 

таких ценных бумаг технически невозможен 
56

. 

С такой позицией следует согласиться, т. к. это не вытекает из смысла ст. 206 

УК РК, в которой говорится о предмете преступления, наделенном материальными 

признаками, т. е. схожестью с настоящими деньгами и настоящими ценными бума-

гами. 

Акцией признается ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом и 

удостоверяющая право на участие в управлении акционерным обществом, получе-

ние дивиденда по ней и части имущества акционерного общества при его ликвида-

ции (ч. 1 ст. 139 ГК РК). 

Порядок выпуска акций устанавливается законодательством Республики Ка-

захстан о рынке ценных бумаг. Некоммерческие организации, созданные в органи-

зационно-правовой форме акционерного общества, выплату дивидендов по своим 

акциям не осуществляют. 

Облигацией признается ценная бумага с заранее установленным при ее вы-

пуске сроком обращения, удостоверяющая в соответствии с условиями выпуска 

права на получение от лица, выпустившего облигацию, вознаграждения по ней и 

по окончании срока ее обращения — номинальной стоимости облигации в деньгах 

или ином имущественном эквиваленте (ч. 1. ст. 136 ГК РК). 

Правительство Республики Казахстан, Национальный Банк РК, коммерче-

ские организации вправе выпускать облигации. 

Порядок выпуска и обращения государственных ценных бумаг регламенти-

руется нормативными актами органов законодательной и исполнительной власти 

Республики Казахстан. 

                                                           
55  Гаухман Л. Д., Максимов С. В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. — М., 1996. С. 42. 
56  Волженкин Б. В. Экономические преступления. М, 1998. С. 169. 
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К «другим ценным бумагам в валюте Республики Казахстан» относятся цен-

ные бумаги, выпущенные органами местного самоуправления, акционерными об-

ществами, включая промышленные фирмы, коммерческие банки, инвестиционные 

фонды и т. п. 

От ценных бумаг необходимо отличать документы, на первый взгляд, сход-

ные с ценными бумагами, но не являющиеся таковыми в силу фактической неспо-

собности к обороту воплощаемых ими прав. Так, владелец квитанции о принятии 

вещей, например, в химчистку может передать ее другому лицу. Однако она дает 

лишь право на получение вещи, но не на изменение собственника и не на получе-

ние эквивалента стоимости. Владельцы таких документов (квитанции ломбарда, 

проездные билеты и т. п.) преследуют конкретную цель — обладать тем правом, 

которое закреплено в них: получить кредит, доехать до станции назначения и т. п. 

Не может квалифицироваться, как изготовление или сбыт поддельных денег 

или ценных бумаг подделка или сбыт билета денежно-вещевой или иной лотереи, 

т. к. билет не является ценной бумагой. Поэтому его подделка с целью сбыта или 

незаконного получения выигрыша квалифицируется как приготовление к мошен-

ничеству, а в случае сбыта либо получения по нему выигрыша — как оконченное 

мошенничество. 

Технология изготовления или выпуска ценных бумаг незначительно отлича-

ется от технологии, применяемой при производстве денег, но они иначе защищены 

от подделок. Основными средствами защиты ценных бумаг являются: бумага с 

включением хлопкового волокна, исключающего люминесценцию; печать органи-

зации; стандартный формат (А 4, А 5) фон бланка документа, состоящий из двух 

защитных сеток, наложенных друг на друга; характерная печать (металлографиче-

ская, офсетная, высокая). С учетом функционального назначения у ценных бумаг 

могут быть и дополнительные средства защиты от фальсификации. Способы защи-

ты ценных бумаг постоянно совершенствуются в различных сочетаниях. Комбина-

ция элементов защиты рассчитана как на применение простейших методов экс-

пресс-контроля, доступных практически любому человеку, так и на использование 

специальных методов. Привлекательность ценных бумаг для подделок состоит в 
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больших возможностях для финансовых спекуляций; относительной простоте со-

вершения операций; сложности осуществления контроля за их реальным оборо-

том; скрытном характере деятельности участников рынка и слабом уровне защиты 

от фальсификаций. Большинство инвестиционных компаний осуществляют скупку 

ценных бумаг как у отдельных граждан, так и у предприятий
57

. При этом опреде-

лить их подлинность удается не всегда, так как часто преобладает лишь стремле-

ние извлечь максимальную прибыль. Во многих случаях приобретение ценных бу-

маг осуществляется не через кассу банка или депозитария, а за наличные деньги. 

Подделка документа, определенного в соответствии с нормативным актом 

как государственная ценная бумага, хотя фактически не выполняющего всех функ-

ций ценной бумаги, посягает на стабильность всей национальной кредитной сис-

темы. 

Следующим видом предмета преступления, ответственность за которое пре-

дусмотрена ст. 231 УК РК, является поддельная иностранная валюта, поддельные 

ценные бумаги в иностранной валюте. 

Международным соглашением от 20 апреля 1929 г. (Женевское соглашение) 

установлено, что ответственность за изготовление фальшивых денежных знаков 

должна в равной мере распространяться на фальсификацию, как национальной де-

нежной единицы, так и иностранной валюты, независимо от территории, где со-

вершается преступление. Странами-участницами соглашения приняты обязатель-

ства вести борьбу с фальшивомонетничеством на основе принципов, обеспечи-

вающих единство действий всех государств в изобличении и преследовании фаль-

сификаторов. 

Поэтому обязанность защиты иностранной валюты от подделки вытекает из 

того, что она негативно влияет на денежную и кредитную системы нашего госу-

дарства. 

                                                           
57  Руководство для следователей. Расследование преступлений в сфере экономики / Под ред. Н. И. Кожевникова. — М., 1999. С. 

72. 
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К иностранной валюте, согласно Закону РК «О валютном регулировании и 

валютном контроле» от 13 июня 2005 г., относятся: валюта иностранного государ-

ства, а также международные денежные и расчетные единицы. 

Ценные бумаги в иностранной валюте — это такие ценные бумаги, номинал 

и (или) стоимость которых выражена в иностранной валюте. 

Наиболее распространенными деньгами в мире являются доллары США. 

Первая серия этих банкнот появилась в 1775 г. Различные нововведения минувших 

лет не привели к коренному изменению внешнего вида этих денежных знаков, хо-

тя, по сути, они неоднократно подвергались модифицированию. Независимо от го-

да выпуска, они и сейчас остаются обязательными к приему по имеющемуся но-

миналу (из оборота изымаются банкноты, выпущенные в 1929, 1935, 1946 гг.). За 

время существования доллара сменилось четыре поколения американской валюты. 

Каждое новое поколение содержит существенные технологические изменения, 

цель которых максимально затруднить подделку банкнот. Около пятидесяти лет 

назад посредством легко узнаваемых портретов, иных изображений были система-

тизированы различия между банкнотами разных номиналов. 

Основным отличием новых банкнот США достоинством в 100 долларов яв-

ляется увеличение размеров портрета Президента страны, подделка деталей кото-

рого существенно усложнилась. Изображение несколько смещено в сторону от 

центра, в результате появилось место для размещения водяных знаков, сам же 

портрет меньше подвергается износу по месту сгиба. 

Ни одна из денежных купюр США устаревшего образца не подлежит деваль-

вации или изъятию из обращения. Выпуск в обращение новой серии банкнот отра-

жает в первую очередь стремление государства охранять и защищать свою валюту. 

Известно, что новые способы защиты купюр достоинством в сто долларов позво-

лили снизить случаи подделок в восемнадцать раз. Основные элементы новых 50-

ти долларовых банкнот также не измены. В частности, бумага на ощупь осталась 

прежнего качества, вместе с тем купюры последнего поколения содержат новые 

элементы защиты от подделок. 
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Основную денежную массу сейчас составляют денежные знаки в купюрах 1, 

2, 5, 10, 20, 50, и 100 долларов США выпуска не ранее 1926 года. Нередко встре-

чаются еще деньги конца прошлого века. Банкноты, выпущенные в течение по-

следних семидесяти лет, отпечатаны на белой бумаге. За исключением купюр но-

вого поколения, они не имеют водяных знаков. Бумага, на которой печатаются де-

нежные знаки, состоит на 25 % из льна и на 75 % из хлопка и содержит вкрапления 

нейлоновых волокон синего и красного цветов. Размер всех денежных знаков оди-

наков — 156,4 на 66,6 миллиметра. Текст и рисунки лицевой стороны печатаются 

серой краской, за исключением серийного номера казначейства, имеющего специ-

фическую окраску зеленого цвета
58

. 

На банкнотах США изображены портреты президентов. На купюрах в один 

доллар изображен Вашингтон, 2 доллара — Джефферсон, 5 долларов — Линкольн, 

10 долларов — Гамильтон, 20 долларов — Джексон, 50 долларов — Грант, 100 

долларов — Франклин. 

Практически на всех фальшивках выражение глаз на портретах президентов 

нечеткое, водяной знак отсутствует или расплывчат, полиэфирная вертикальная 

нить, которая впечатывается с 1990 года в американские банкноты отсутствует. 

Вокруг портретов президента идет повторяющаяся надпись: «The United States of 

America». Разглядеть ее можно с помощью лупы. На подделках прочитать ее не-

возможно, слова размыты. 

Федеральная резервная система и Казначейство США постоянно совершен-

ствуют дизайн долларовых банкнот с целью защиты экономики и личных сбереже-

ний граждан. Так с 2001 года стали выпускать первые доллары номиналом 20 и 50 

с добавлением цветных чернил. 

С 1 января 2002 г. на территории 12 европейских государств Европейским 

центральным банком введена в обращение единая денежная единица EURO/ЕВРО. 

На сегодняшний день денежная единица евро действует на территории двадцати 

семи государств мира, которые вступили в европейскую зону. Денежную массу ев-

ро составляют купюры номиналом 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. 

                                                           
58  Лунев В. В. Преступность XX века. — М., 1997. С. 38. 
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Все денежные билеты Европейского центрального банка имеют единый 

стиль композиционного решения. 

Основным сюжетом лицевой стороны банкнот являются архитектурные сти-

ли различных исторических периодов государств Европы — от романского до сти-

ля модерн, изображение флага Европейского Союза, аббревиатура Европейского 

центрального банка на пяти языках, год выпуска банкнот в обращение, наименова-

ние денежной единицы на двух языках (латинском и греческом), факсимиле под-

писи президента банка, полное начертание номинала в левом верхнем углу купона, 

а также сложный по графике многокрасочный фоновый рисунок со звездами ЕС. 

Сюжеты оборотной стороны банкнот отражают техническое совершенство 

мостостроения как символа единства европейских государств на континенте. Кро-

ме этого, рисунок содержит дополнительное начертание трех номиналов и частич-

ное начертание номинала на купоне, наименование денежной единицы на двух 

языках (латинском и греческом), фрагмент псевдорельефной сетки с обозначением 

текста «EURO номинал EYPO», многокрасочный фоновый рисунок со звездами, 

два одиннадцатиразрядных номера. 

По композиции бумага изготовлена с содержанием хлопкового волокна, то-

нированная (каждый номинал имеет свой цветовой оттенок), высокопрочная, оп-

ределяется на ощупь по специфическому хрусту. В бумагу введены бесцветные 

защитные волокна трех видов, при ультрафиолетовом освещении они становятся 

красного, синего и зеленного цвета. На широком купонном поле размещен локаль-

ный многотоновый водяной знак фрагмента основного рисунка лицевой стороны 

банкноты и светлое цифровое обозначение номинала банкноты. Второй водяной 

знак — кодовый — в виде параллельных контрастных вертикальных светлых по-

лос расположен в левой части лицевой стороны банкноты. Начертание, размеры и 

число вертикальных светлых полос кодового водяного знака различны для каждого 

номинала. Серийный номер на банкноте напечатан два раза, первый - черной крас-

кой сверху, второй внизу - цвет номера соответствует цвету банкноты. На лицевой 

стороне банкноты изображен флаг голубого цвета, под лучами ультрафиолета он 
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становится зеленоватого цвета. На оборотной стороне банкноты изображен мост, и 

карта Европы при ультрафиолетовом освещении они светятся. 

В бумагу введена металлизированная защитная нить с негативным текстом 

«EURO» и номиналом в прямом и перевернутом изображении. 

На купюрах 5, 10, 20 евро есть галлограмма из алюминиевой полоски, на ко-

торой изображен номинал купюры и знак евро, при наклоне купюры они меняют-

ся, на банкнотах достоинством 50, 100, 200, 500 евро галлограмма из квадратного 

значка из алюминия, на котором изображен номинал купюры. 

Всего у денежной единицы евро тридцать средств защиты. 

Несмотря на высокую степень защиты «ЕВРО» первые случаи подделки бы-

ли зарегистрированы в Италии, Германии и Франции всего через несколько дней 

после их выпуска. Сейчас их уже тысячи, в том числе и в Республике Казахстан. 

Так, в Костанайской области у предпринимателя из одиннадцати тысяч евро семь-

сот оказались фальшивыми
59

. Поэтому активно обсуждается вопрос о необходимо-

сти замены евро на новые купюры уже через несколько лет. 

За время действия этой новой денежной единицы из оборота в 2010 году 

изъято 560000 фальшивых банкнот, в 2014 году 630000 фальшивок. 

На подделках, обнаруженных в последнее время, водяные знаки имитирова-

ны посредством печати. Чаще всего при этом используются желтые или серые 

краски бледных тонов. В таких случаях портрет или отдельные его фрагменты пе-

чатаются на одной из сторон, реже — с двух сторон одновременно. Имитирован-

ные знаки плохо различимы при осмотре банкноты на просвет. Контур портрета 

получается размытым, не имеет выразительности, а при более грубом способе из-

готовления банкноты водяной знак никак не воспроизводится. 

Рассмотренные денежные купюры являются наиболее распространенными в 

мире, это и влияет на их «популярность» среди фальшивомонетчиков. Довольно 

часто встречаются также фальшивые российские рубли. 

Подделка предмета фальшивомонетничества должна иметь высокое качество 

изготовления. В связи с этим представляется более правильной и соответствующей 
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норме закона позиция ученых и практиков, которые считают, что для рассматри-

ваемого состава преступления сходство изготовленных денежных знаков или цен-

ных бумаг с законными и находящимися в обращении денежными знаками и цен-

ными бумагами обязательно. Причем, сходство должно быть настолько близким, 

чтобы имелась возможность ввести в заблуждение и пустить фальшивку в обраще-

ние. 

Следуя данному подходу, Национальный Банк Казахстана в своем Постанов-

лении от 3 марта 2001 г. «Об утверждении Правил введения кассовых операций в 

банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банков-

ских операций, Республики Казахстан» в главе 16 изложил порядок определения 

подлинности и платежности денежных знаков. Так, в п. 135 Постановления гово-

рится, что к банкнотам и монетам, имеющим признаки подделки, относятся те, у 

которых был изменен первоначальный вид с целью извлечения незаконной прибы-

ли, то есть ксерокопия банкнот, наклейка, надрисовка, надпечатка текста или цифр, 

изменяющих номинал наличных денег таким образом, что внешний вид внесенных 

изменений сходен с видом соответствующих реквизитов подлинных банкнот и ес-

ли такая банкнота может быть принята в обращении за подлинную. 

Для того, чтобы быть предметом фальшивомонетничества, деньги и ценные 

бумаги должны одновременно обладать тремя признаками: 

 находиться в обращении или быть изъятыми из обращения, но подле-

жать обязательному обмену на деньги или ценные бумаги, находящиеся в обраще-

нии; 

 быть поддельными, т. е. фальшивыми, ненастоящими. Способ поддел-

ки значения не имеет; 

 иметь достаточно высокий уровень подделки. Поддельные деньги, ва-

люта и ценные бумаги должны быть похожими на настоящие настолько, что могут 

находиться в обращении хотя бы какое-то время. Должна быть существенная схо-

жесть с настоящими денежными знаками по форме, размеру, цвету и другим рек-

визитами. 

                                                                                                                                                                                                         
59  Берегись фальшивой купюры // Казахстанская правда. 2005. 14 марта. 
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Для квалификации деяния по ст. 231 УК РК важное значение имеет правиль-

ное установление признаков предмета преступления. Во-первых, необходимо 

идентифицировать денежные купюры, монеты или ценные бумаги как поддельные, 

во-вторых, установить их существенное сходство. 

Однако указанные критерии не нашли должного закрепления в нормативном 

постановлении Верховного суда Республики Казахстан. Следует признать положи-

тельным опыт российского законодателя в части закрепления указанных признаков 

в постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации «О судебной 

практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бу-

маг» от 28 апреля 1994 г. 

 

2.2.  Объективная сторона фальшивомонетничества 

 

В теории уголовного права объективная сторона уголовного правонарушения 

определяется как внешний акт общественно опасного посягательства на охраняе-

мый уголовным правом объект, то есть как акт волевого поведения, который осу-

ществляется в объективном мире и выражается в причинении вреда указанному 

объекту или создании угрозы причинения ему вреда
60

. 

Объективная сторона фальшивомонетничества, предусмотренного ч. 1 

ст. 231 УК РК, характеризуется совершением трех альтернативных действий — из-

готовление, хранение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

Уголовное законодательство Республики Казахстан не раскрывает содержа-

ния термина «изготовление», составляющего суть одного из действий объективной 

стороны рй ф1ф ассматриваемого деяния. Содержание это определяется право-

сознанием субъектов правоприменительной деятельности. Вопрос о содержании 

объективной стороны данного деяния имеет важное значение для правильной ква-

                                                           
60  Пионтковский А. А. Курс советского уголовного права. — М., 1970; Куринов Б. А. Научные основы квалификации преступ-

лений. — М., 1976; Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть / Отв. ред. И. И. Рогов, Г. И. Баймурзин. — Алматы, 

1998; Учебник уголовного права. Общая часть / Под ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. — М., 1996; Жунусов Б. Уголов-

ное право Республики Казахстан (Общая часть). — Караганда, 1998; Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть: 

Курс лекций / Под ред. И. Ш. Борчашвили. — Караганда, 2002. 
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лификации, так как различный подход к оценке одних и тех же действий субъекта 

влечет нарушение законности. 

В теории уголовного права изготовление фальшивых денег понимается как 

производство их в законченном виде, а так же как частичная подделка, состоящая в 

изменении содержания подлинного денежного знака или ценной бумаги 
61

. 

Этимологический анализ слов «подделать» и «изготовить» не вносит ясности 

в суть рассматриваемых понятий. В русском языке «подделать» означает «изгото-

вить фальшивое подобие чего-нибудь с целью обмана», а «изготовить» — «сде-

лать, выработать»
62

, «… сделать при помощи инструментов, каких-либо приспо-

соблений, машин, выработать»
63

. 

Опасность смещения признаков, присущих понятиям «изготовление» и 

«подделка», ведет на практике к слишком широкой трактовке смысла закона. 

Для решения этого вопроса обратимся к анализу действующего уголовного 

законодательства. В тексте ряда статей Уголовного кодекса Республики Казахстан 

запрещенные законом деяния описываются с помощью таких терминов, как «изго-

товление (поддельных денег или ценных бумаг, поддельных платежных карточек, 

оружия, наркотических средств или психотропных веществ, документов, штампов, 

печатей, бланков, государственных наград) и «подделка» (документов, штампов, 

печатей, бланков, государственных наград). В статьях 231, 232, 385 УК РК эти 

термины используются одновременно. Наличие в одной статье или части статьи 

закона разных терминов, обозначающих один и тот же признак объективной сто-

роны состава преступления, бесспорно, свидетельствует о том, что законодатель 

вкладывает в содержание каждого из них свой особый смысл, отражающий специ-

фику поведения при совершении того или иного деяния. При изложении правовых 

норм должен неукоснительно действовать принцип единообразия терминологии, 

позволяющий избежать разночтений
64

. Смысл, вложенный в тот или иной законо-

дательный термин, для субъектов познания является единственным и обязатель-

                                                           
61  Александров Ю. В. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. — Киев, 1973. С. 28; 

Курс советского уголовного права. Часть Особенная. — Л.: ЛГУ, 1968. С. 303. 
62  Ожегов С. И. Словарь русского языка. — М., 1960. С. 235. 
63  Словарь русского языка. — М., 1981. Т. 1. С. 641. 
64  Рандалу Х. А. ЭВМ и язык правовых актов // Советское государство и право. — 1980. — № 1. С. 116. 
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ным, а само это понятие должно применяться только в том юридическом значении, 

которое ему придал законодатель
65

. 

Подтверждение смысловой неоднозначности слов «изготовление» и «под-

делка» подтверждается анализом «Международной конвенции по борьбе с поддел-

кой денежных знаков». Так, в соответствии с ч. 1 ст. 3 Конвенции «наказываются 

как обычные уголовные преступления все обманные действия по изготовлению 

или изменению денежных знаков, каков бы ни был способ, употребляемый для 

достижения этого результата». Следовательно, речь идет об изготовлении или под-

делке как о самостоятельных действиях. Вместе с тем в ст. 385 УК РК законода-

тель устанавливает уголовно-правовой запрет на подделку, изготовление или сбыт 

поддельных документов, штампов, бланков, государственных наград, а в 

ст. ст. 231, 232 УК — за изготовление поддельных денег или ценных бумаг, под-

дельных платежных карточек и иных платежных и расчетных документов. 

Таким образом, объективная сторона рассматриваемой формы фальшивомо-

нетничества может выражаться не в любых действиях, а исключительно только в 

изготовлении денег
66

. Другие действия не могут квалифицироваться по ст. 231 УК 

РК. По времени совершения подделка вторична, производна от изготовления, ибо 

подделать можно только то, что уже изготовлено, т. е. выполнены все действия, 

составляющие объективную сторону фальшивомонетничества. В процессе изго-

товления денег достигается единство их формы и содержания, которые находятся в 

тесной взаимосвязи и взаимообусловленности. Если такой внутренней связи нет, 

то отсутствует и состав преступления, предусмотренного ст. 231 УК РК. 

С точки зрения С. М. Рахметова, Г. Б. Саматовой и Г. Д. Тленчиевой, разде-

ляемой автором, под изготовлением поддельных денег или ценных бумаг понима-

ется полная или частичная подделка денег или ценных бумаг
67

. Аналогичной пози-

ции придерживается и Верховный суд Республики Казахстан, признавая фальши-

вомонетничеством и действия, связанные с частичной подделкой денег. Так, в 

                                                           
65  Кашанина Т. В. Правовые понятия как средство выражения содержания права // Советское государство и право. — 1981. — 

№ 5. С. 36. 
66  Пономарев Н. С. Указ. раб. С. 29-30. 
67  Уголовное право РК. Особенная часть / Под ред. И. И. Рогова, С. М. Рахметова. — Алматы, 2003. С. 60. 
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Нормативном постановлении от 18 июня 2004 г. «О некоторых вопросах квалифи-

кации уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности» Верхов-

ный суд РК указывает, что состав уголовного правонарушения, предусмотренного 

ст. 231 УК, образует как подделка отдельных элементов денег или ценных бумаг, 

например, внесение изменений в данные о номинальной стоимости подлинных де-

нежных знаков или ценных бумаг, иная переделка их содержания, номеров, серий 

и других реквизитов, так и незаконное их изготовление полностью. 

При полной подделке фальшивые деньги или ценные бумаги создаются без 

использования настоящих купюр. В судебно-следственной практике этот вид под-

делки составляет 97,3 %. 

В отличие от полной частичная подделка связана с настоящими деньгами, 

валютой и ценными бумагами. При частичной подделке виновное лицо, как прави-

ло, изменяет подлинные бумажные денежные знаки среднего достоинства в купю-

ры более высокого достоинства, искусно приклеивая или дорисовывая дополни-

тельные нули или цифры; изменяет серию ценной бумаги и т. п. Достигается это 

обычно путем вытравливания или выскабливания цифры и слов, печатания на их 

месте других обозначений или наклеивания полосок тонкой бумаги с напечатан-

ными на них другими обозначениями. Такие переделки при внимательном осмат-

ривании легко могут быть опознаны. 

Частичной подделке, прежде всего, подвергаются доллары США. Пользуясь 

тем, что американские денежные знаки одного формата и цвета, с незначительным 

расхождением изображений, виновные лица ксерокопируют крупные купюры 

(обычно 50 и 100 долларов), вырезают из них цифры и надписи, обозначающие 

номинал, раскрашивают эти вырезки в темно-зеленный цвет и наклеивают их на 

соответствующие места мелких подлинных банкнот (как правило, от 1 до 10 дол-

ларов). В практике встречаются единичные факты частичной подделки, которые 

были прекращены за недоказанностью (2,7 %). 

Мы солидарны с мнением Н. С. Пономарева, который считает, что случаи, 

связанные с приданием частям подлинного билета или ценной бумаги целого вида, 

могут выражаться в монтаже из двух или трех дефектных либо ветхих билетов од-
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ного хорошего, пригодного к обращению и т. п. Несмотря на то, что указанные 

действия связаны с частичной подделкой денег, состава фальшивомонетничества 

они не образуют, поскольку не происходит увеличения денежной массы
68

. Такие 

деньги являются неплатежными. Их реализация образует состав мошенничества 

(ст. 190 УК РК), поскольку виновный завладевает имуществом путем обманного 

вручения дефектных денежных знаков, не являющихся средством платежа. 

Частичной подделкой считается также расслоение подлинных бумажных де-

нег с последующей дорисовкой недостающих сторон с целью сбыта. 

На практике подобные действия квалифицируются в одних случаях как мо-

шенничество, в других — как фальшивомонетничество. Сложность квалификации 

таких преступных действий в значительной степени обусловлена тем, что изготов-

ленные денежные билеты или ценные бумаги являются фальшивыми как бы час-

тично, лишь наполовину. Одна из них подлинная, но неплатежная. 

Н. С. Пономарев полагает, что выпуск купюры уже учтен государством, по-

этому если сбывается одна ее часть, склеенная с поддельной, то это не может при-

чинить реального вреда денежной системе. Но если таким способом изготавлива-

ются два и более денежных билета, обладающих достаточным внешним сходством 

с оригиналом, то сбыт их влечет увеличение денежной массы, что позволяет ква-

лифицировать подобные действия как фальшивомонетничество. Следовательно, 

при оценке фактов изготовления поддельных денег путем расслоения подлинных 

купюр и последующей дорисовки недостающей стороны с целью их сбыта важно 

устанавливать степень сходства каждого реализованного билета с оригиналом
69

. 

Если качество изображения одной поддельной стороны купюры отвечает тем 

условиям, при которых фальшивые деньги могут находиться в обороте, а качество 

другой стороны купюры исключает такую возможность, то действия виновного, 

образуют реальную совокупность уголовных правонарушений — покушение на 

фальшивомонетничество и мошенничество, если эти действия охватываются 

умыслом виновного. 
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Если умысел виновного был направлен на изготовление или сбыт поддель-

ных денег в крупном размере, но фактически ему удалось реализовать либо изго-

товить одну купюру, то действия виновного, следует квалифицировать, как поку-

шение на изготовление или сбыт поддельных денег в крупном размере (ч. 3 ст. 24, 

п. «3» ч. 2 ст. 231 УК РК). 

Применительно к ценным бумагам характерным примером частичной под-

делки являются фальсификации облигаций на предъявителя. В России в 1995 г. 

было выявлено преступление с фиктивными облигациями государственного целе-

вого беспроцентного займа 1990 г. Вытравив первоначальные данные владельцев и 

печати Сбербанка СССР, преступники вносили на их место данные других лиц и 

печати отделений Сбербанка Российской Федерации. В результате предъявления к 

оплате таких подделок было погашено более 3000 облигаций на общую сумму 

свыше 50 млрд. рублей
70

. Следует отметить, что в Казахстане в судебно-

следственной практике аналогичные примеры не выявлены. Однако это не говорит 

об их отсутствии. 

Способ изготовления поддельных денег или ценных бумаг представляет со-

бой прием, метод или совокупность средств, используемых для изготовления 

фальшивых денежных знаков или ценных бумаг. Способы изготовления поддель-

ных денег или ценных бумаг претерпевают изменения в связи с развитием техники 

и технологий. Так, практически исчезли такие способы, как рисование и гравиро-

вание. 

Способ изготовления на квалификацию преступного деяния не влияет. 

Общественная опасность фальшивомонетничества применительно к каждому 

конкретному случаю определяется не только их количеством, но и их качеством, 

так как и то и другое влияет на увеличение массы фальшивых денежных знаков, 

находящихся в обращении наряду и под видом подлинных. Один фальшивый би-

лет, если он не будет своевременно обнаружен, за сто оборотов под видом подлин-

ного причиняет такой же вред денежному обращению, как сто фальшивых биле-

тов, совершивших каждый по одному обороту. 
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Представляется ошибочным, что некоторые ученые при анализе состава 

фальшивомонетничества не уделяют внимания способам совершения этого пре-

ступления, ограничиваясь лишь кратким замечанием, что характер технических 

приемов изготовления поддельных денег не имеет существенного значения или, 

что подделка может быть совершена любым способом. Действительно, способ, по 

действующему законодательству, не является квалифицирующим обстоятельством 

при изготовлении фальшивых денежных знаков и безразличен с точки зрения ре-

шения вопроса о наличии в действиях виновного состава преступления. Но способ 

изготовления фальшивых денежных знаков является определяющим при оценке 

общественной опасности конкретных случаев фальшивомонетничества. На наш 

взгляд, способ изготовления фальшивых денежных знаков не только может, но и 

должен учитываться при определении вида и размера наказания за это преступле-

ние. 

Недооценка способа изготовления фальшивых денежных знаков на практике 

нескольких фальшивых денежных билетов от руки нередко назначается макси-

мальное наказание, а за более квалифицированную подделку полиграфическим 

способом, — относительно мягкое наказание. 

Подлинные деньги производятся на государственных полиграфических 

предприятиях, оборудованных специальными машинами, обеспечивающими полу-

чение продукции высокого качества. Технология изготовления денежных знаков 

унифицирована. Она должна обеспечить их практичность, невозможность поддел-

ки, а также издание идентичных миллиардных тиражей в течение многих лет. 

Следует отметить, что фальшивые денежные знаки изготавливают как на ме-

таллических носителях (монеты), так и на бумажных носителях (банкноты, бланки 

ценных бумаг). Металлические монеты могут быть изготовлены способом: 1) ли-

тья; 2) штамповки; 3) гальванопластики. 

Так, А., преследуя цель быстрого незаконного обогащения, решил изготав-

ливать и сбывать поддельные монеты Национального Банка Республики Казахстан 

достоинством по 50 тенге в крупном размере. С этой целью А. изучил соответст-

                                                                                                                                                                                                         
70  Ривкин К. Е. Фальшивомонетничество // Финансы и кредит. — 1998. — № 1. С. 3. 



70 

 

вующую литературу по технологии обработки и штамповки металлов, произвел 

расчеты, составил чертежи деталей, необходимых для изготовления поддельных 

монет. Приобрел чеканочный пресс КБ-8336, необходимый для штамповки монет в 

большом количестве. Заказал на заводе матрицу и пуансоны, по диаметру и насеч-

кам соответствующие монетам достоинством 50 тенге, по чертежам, изготовлен-

ным им, введя работников указанных предприятий в заблуждение объяснением, 

что собирается изготавливать жетоны для игровых автоматов. Заказал токарю К. 

изготовить клише с рельефным изображением лицевой и оборотной стороны но-

минала монеты и герба Республики Казахстан. С полученным оборудованием на 

чеканочном прессе А. предпринял попытку изготовить поддельные монеты На-

ционального Банка РК достоинством 50 тенге. Часть полученных монет, по его 

мнению, не отвечала по качеству требованиям, необходимым для дальнейшего их 

сбыта. В связи с этим А. приобрел электроэрозионный станок типа СВЭ. У-250-001 

для производства поддельных монет. Продолжая свой преступный замысел, А., 

используя монеты достоинством 50 тенге, на этом станке изготовил клише с рель-

ефным изображением лицевой и оборотной стороны монеты. После этого, имея все 

необходимые средства для изготовления поддельных монет, А. начал их производ-

ство, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов
71

. Таким обра-

зом, А. изготавливал монеты методом штамповки. 

Проведенный анализ юридической литературы показывает, что существуют 

низкокачественные и высококачественные способы подделки денежных знаков. 

К низкокачественному способу подделки денежных знаков и ценных бумаг 

относятся: 1) фотографический; 2) рисовальческий; 3) метод двукратного копиро-

вания; 4) препарирование; 5) аппликация. 

В настоящее время возросла роль техногенного фактора. Виновные лица 

применяют последние достижения науки и техники. В ходе проведенного нами ис-

следования было установлено, что 80 % криминальной продукции изготавливается 

фальшивомонетчиками посредством применения высоких технологий, т. е. высо-

кокачественным способом. 
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Наиболее распространенными являются такие высококачественные способы 

подделки денежных знаков, как полиграфический и электрографический. 

Полиграфический способ представляет наивысшую опасность, т. к. прибли-

жен к способу изготовления подлинных купюр. В этом случае изготавливаются 

печатные формы, позволяющие делать высококачественные подделки, причем в 

большом количестве. Данный способ требует больших затрат времени и значи-

тельных познаний в сфере полиграфии. Обычно этим способом изготавливают 

доллары США, причем на довольно высоком технологическом уровне, вплоть до 

имитации вкрапленных цветных волокон. 

Эти способы позволяют добиться высокого соответствия подделки оригина-

лу и являются элементом базовых полиграфических технологий. Поэтому фальши-

вомонетчики часто используют сырье и оборудование типографий и издательских 

комплексов. 

Раньше вся полиграфия была объектом учетности и особого внимания пра-

воохранительных органов. Темпы развития науки позволили теперь любому лицу, 

занимающемуся предпринимательской деятельностью, иметь мини типографию. 

Рост фальшивомонетничества наблюдается в последние годы во всем мире. 

В США, например, появились фальшивки новых 100-долларовых купюр, которые 

выполнены на высочайшем уровне, не офсетным способом, а методом глубокой 

печати, с применением таких же тяжелых прессов, какими пользуется американ-

ское казначейство. Одним из самых мощных производителей фальшивых долларов 

США считается Иран. Он пользуется услугами высококлассных печатников, полу-

чивших образование в США. В 1998 г. сначала на Кипре, а затем в Ливии были 

изъяты десятки миллионов фальшивых долларов США, изготовленных в Иране. 

По заключению экспертов американской государственной казны, спецслужб и фе-

дерального резервного банка, подделки являются шедевром фальшивомонетной 

продукции. Изготовители фальшивок подделали три степени защиты 100-

долларовой купюры США: бумагу, чернила и толщину. 

Представитель госдепартамента США в связи с этим заявил: «Всемирная ис-

тория существования фальшивых денег знает только один случай подобного мас-
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штаба. Во время второй мировой войны Служба безопасности СС печатала с таким 

же размахом и такого же исключительного качества фальшивые фунты стерлин-

гов, дабы подорвать британскую экономику». 

Всего же в мире вращается 20 млрд. фальшивых долларов США из 380 

млрд., находящихся в обращении. В США в 2010 г. из оборота было изъято 207 

млн. фальшивых долларов. В России каждая пятая долларовая купюра США — 

фальшивая
72

. По данным Интерпола, в Италии циркулирует самое большое, если 

не считать США, количество поддельных долларов. Каждый год из оборота там 

изымается около 12 млн. фальшивок; в Германии — 9,1 млн., в Великобритании — 

5,6 млн., в Бельгии — 4,6 млн., в Колумбии — 3, 1 млн., в Ливане — 1,2 млн. В 

Польше была обнаружена сеть подпольных типографий, печатающих поддельные 

деньги для государств бывшего СССР. Только в портовом городе Свиноуйсьце 

изъято 12 млрд. украинских карбованцев
73

. 

Для изготовления поддельных денежных знаков и ценных бумаг полиграфи-

ческим способом наряду с офсетной плоской печатью, офсетной высокой печатью, 

офсетной глубокой печатью и флексографией наиболее часто применяется и элек-

трографический способ. 

Электрографический способ — это использование для фальшивомонетниче-

ства компьютерной техники, состоящей из блока — компьютера, сканирующего 

устройства (сканер), цветного принтера лазерного или струйного, копировального 

аппарата (ксерокс). 

К электрографическому способу относят ксерокопирование, струйную пе-

чать и лазерную печать. 

В последнее время на первое место выходит применение технических воз-

можностей компьютерного оборудования и периферийных устройств к нему. Схе-

матично такая технология осуществляется следующим образом. 

Первоначально денежные знаки сканируют, на втором этапе их редактируют, 

на третьем — получают копии через цветной принтер. Чем выше технические воз-

                                                           
72  Чикин М. Идет, идет «зеленых» шум // Комсомольская правда. 2010. 17 авг. 
73  Шаповалов А. «Зеленый» в натуре // Российская газета. 2011. 28 июня. 
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можности у такой техники, тем качественнее изображение на поддельных издели-

ях. Этот способ представляет большую опасность для денежной и кредитной сис-

тем нашей страны. 

В Казахстане самое большое количество фальшивых денег было изготовлено 

в ноябре 1993 г., после обмена денег. Играя на неразберихе и незнании валюты, 

«предприниматели» умудрялись подсунуть пожилым людям на рынках деньги, 

вырезанные прямо с газетных полос. В ход тогда шли сканированные тенге, долла-

ры США и новые российские рубли. 

Примером использования электрографического способа при изготовлении 

поддельных денег служит следующее уголовное дело. Используя сканер, О. произ-

вел копирование оригиналов денежных банкнот Национального Банка РК номина-

лом 100 и 200 тенге и создал файлы на жестком диске компьютера. После этого он 

распечатал денежные купюры на цветном струйном принтере, на месте располо-

жения защитной нити подклеил пунктирную полоску из серебристой новогодней 

мишуры. Таким образом виновный изготовил с целью сбыта денежные купюры 

достоинством 100 и 200 тенге на общую сумму 120000 тенге. Действия О. органа-

ми предварительного расследования и судом г. Петропавловска обоснованно были 

квалифицированы по ч. 1 ст. 231 УК РК как изготовление поддельных денег
74

. 

Из материалов другого уголовного дела следует, что изъятые у А. доллары 

США на общую сумму 55000, по заключению экспертизы, получены электрогра-

фическим способом с применением цветной копировально-множительной техники, 

т. е. способом, который не используется для нанесения изображений при изготов-

лении денежных знаков — долларов США
75

. 

Нередко при изготовлении подделок оба указанных выше способа (полигра-

фический и электрографический) комбинируются, т. е. сочетаются два и более 

способов изготовления фальшивых денежных знаков (например, ксерокопирова-

ние и рисование). 

                                                           
74  Архив Петропавловского городского суда. Уголовное дело № 960884. 2015 г. 
75  Архив Медеуского районного суда г. Алматы. Уголовное дело № 01793405. 
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Для изготовления фальшивых денег или ценных бумаг в 92 % случаев ис-

пользовалась писчая бумага, не применяемая для изготовления денежных знаков и 

ценных бумаг Республики Казахстан. На струйном принтере исполнялись элемен-

ты защиты поддельных денежных знаков РК — металлизированная полоса, цифры 

номера и буквы серии. При этом водяные знаки отсутствовали или же представля-

ли собой штрихи какого-то рисунка. 

В системе элементов защиты подлинников от подделок базовым элементом 

является банкнотная бумага. Для ее производства используют в основном целлю-

лозу (химически обработанную древесину) и древесную массу, полученную путем 

механического истирания древесины. Волокнистую массу получают из высокока-

чественного сырья растительного происхождения. В некоторых видах банкнотной 

бумаги растительные волокна частично или полностью заменяют синтетическими 

волокнами — полиамидными, полиэфирными и др. 

Водяные (локальные) знаки на банкнотной бумаге производятся в ходе фор-

мирования бумажного полотна. Учитывая условия эксплуатации, банкнотная бу-

мага должна обладать большой механической прочностью и противостоять много-

кратному изгибу (более 2,5 тысяч двойных перегибов), т. е. обеспечивать высокую 

износоустойчивость банкнот. Для достижения необходимого качества печатного 

изображения банкнотная бумага должна иметь определенные оптические свойства, 

цветовые характеристики, непрозрачность, мягкость и гладкость, обладать хоро-

шими печатными свойствами, светопрозрачностью и долговечностью, т. е. не 

должна изменять цвет и снижать механическую прочность под воздействием света 

и длительного обращения. Красочный слой на бумаге должен хорошо закрепляться 

и быть достаточно стойким к физико-химическим воздействиям. Подлинная бума-

га, изготовленная на синтетической основе, прежде чем порваться, характерным 

образом растягивается. 

Защита банкнот и ценных бумаг от подделок достигается внесением ком-

плекса защитных элементов при изготовлении банкнот, полиграфическим оформ-

лением и применением специальных материалов. 
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Защитные характеристики банкнот должны сочетаться таким образом, чтобы 

ни один защитный элемент не разрабатывался в ущерб другому: и высоко техноло-

гичные машины, и любой человек должны уверенно распознавать подлинность 

банкнот. Например, оптически изменяющаяся краска допускает распознавание 

подлинной банкноты человеческим глазом, а благодаря скрытым характеристикам 

может служить для автоматического детектирования. 

Модернизация преступных технологий коснулась материала, на котором пе-

чатаются денежные знаки и ценные бумаги. Так, в начале 1995 г. в Польше органи-

зовалась преступная группа с намерением начать массовое производство фальши-

вых российских денег. Один из фальшивомонетчиков по фиктивным документам 

разместил на одной из фирм ФРГ заказ на производство нескольких тонн бумаги с 

водяными знаками, люминесцирующими волокнами и другими элементами защи-

ты, сходными с российской эмиссионной бумагой. Предпринятыми ГУБЭП МВД 

России совместно с правоохранительными органами Польши и Германии мерами 

удалось задержать 4 тонны этой бумаги. По имеющимся сведениям, у преступни-

ков осталось еще 15 тонн такой бумаги, что позволяло изготовить 864 000 банкнот 

номиналом 50 тысяч рублей на общую сумму 43 млрд. 200 млн. рублей. Впослед-

ствии часть этой криминальной продукции была выявлена в обращении на терри-

тории России
76

. 

Известны также случаи, когда преступникам самостоятельно удавалось соз-

дать бумагу, по физико-химическим свойствам идентичную оригиналу. Вместе с 

тем следует отметить, что до 75 % фальшивок печатается на бумаге, аналогичной 

или близкой по физико-химическим свойствам банкнотной бумаге. 

Краска, применяемая преступниками для изготовления криминальной про-

дукции, в подавляющем большинстве случаев находится путем подбора. При этом 

основное внимание обращается на соответствие краски оригиналу по цвету. Экс-

периментируя в ходе приготовления к фальшивомонетничеству, преступники пе-

ребирают до сотни различных красок. При этом проводимые «опыты» скрыть 

практически невозможно, так как к основным демаскирующим признакам поли-
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графических красок относится стойкость (следы на одежде и теле), а также одоро-

логические особенности (острый запах). 

Способ изготовления фальшивых денег или ценных бумаг на квалификацию 

преступления не влияет, но должен учитываться судом при назначении наказания в 

рамках санкции ст. 231 УК РК. Об этом прямо указывается в ст. 3 Международной 

конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков: «Должны быть наказуемы как 

обычные уголовные преступления: все обманные действия по изготовлению или 

изменению денежных знаков, каков бы ни был способ, употребляемый для дости-

жения этого результата». 

Уровень подделки денежных знаков или ценных бумаг должен быть доста-

точно высок, т. е. они должны быть похожи на настоящие настолько, что могут на-

ходиться в обращении хотя бы какое-то время. Иными словами должна быть суще-

ственная схожесть с настоящими денежными знаками по форме, размеру, цвету и 

другим реквизитам независимо от способа их изготовления. Это сходство является 

определяющим обстоятельством для правильной уголовно-правовой оценки соде-

янного. 

Вместе с тем, значение степени сходства фальшивых денежных знаков и 

ценных бумаг с настоящими до сегодняшнего дня остается дискуссионным. 

Так, Н. Д. Дурманов утверждал, что степень сходства поддельных денег с 

настоящими не имеет значения
77

. 

Ю. В. Солопанов и Н. С. Пономарев считают, что сходство поддельных де-

нег с настоящими имеет весьма важное значение для квалификации фальшивомо-

нетничества
78

. 

С. А. Бессчасный и А. В. Косарев полагают, что способ изготовления фаль-

шивых денежных знаков должен учитываться и браться за основу при определении 

вида и размера наказания
79

. 
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По мнению казахстанских ученых, необходимо обязательно установить факт 

явного сходства поддельных денег или ценных бумаг по форме, размеру, цвету и 

другим реквизитам с подлинными
80

. В целом разделяя данную точку зрения, счи-

таем, что для правильного установления объективной стороны преступления, пре-

дусмотренного ст. 231 УК РК, способ изготовления поддельных денег или ценных 

бумаг, при явном сходстве их с подлинными, не влияет на квалификацию. 

Оценка степени сходства изображений денежных знаков с настоящими — 

одна из наиболее трудных проблем, возникающих в правоприменительной дея-

тельности. Нередко одинаковые по фактическому содержанию деяния квалифици-

руются по-разному, что не способствует достижению целей уголовного закона. 

Это, прежде всего, объясняется отсутствием четких научно обоснованных крите-

риев, которые позволили бы в каждом конкретном случае провести границу между 

сходными составами. 

Согласно ч. 2 ст. 24 УК РК, за приготовление к преступлению уголовная от-

ветственность наступает только за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также за 

приготовление к террористическому преступлению. Часть 1 ст. 231 УК РК касает-

ся преступлений средней тяжести. Соответственно уголовная ответственность за 

приготовление к фальшивомонетничеству по ч. 1 ст. 231 УК исключается. 

Специфическую особенность фальшивомонетничества составляет то, что 

приготовительные к изготовлению фальшивых денег действия по общему правилу 

являются общественно опасными, и лица, виновные в их совершении, подлежат 

уголовной ответственности. Приготовительные действия для изготовления фаль-

шивых денежных знаков по их общественной опасности могут быть сравнимы с 

опасностью покушения на это преступление. 

Для наличия состава уголовного правонарушения достаточно установление 

хотя бы одного факта изготовления с целью сбыта поддельного денежного знака 

или ценной бумаги и, соответственно, одного факта их сбыта. Вместе с тем следует 

согласиться с тем, что в исключительных случаях, в зависимости от конкретного 
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предмета и количества поддельных экземпляров, деяние может быть признано ма-

лозначительным в соответствии с ч. 4. ст. 10 УК РК. 

Приобретение бумаги, краски, технических средств для изготовления под-

дельных денег или ценных бумаг должно расцениваться как приготовление к 

фальшивомонетничеству (ст. ст. 24 и 231 УК РК) при условии, что умыслом ви-

новного охватывались совершение фальшивомонетничества при квалифицирован-

ных видах. 

Если изготовление фальшивых денежных знаков способом рисования не 

требует серьезных приготовлений, то изготовление поддельных денежных знаков 

способом копирования, а равно и изготовление фальшивых металлических монет 

требуют значительных по объему приготовительных действий. Они выражаются 

не только в приискании таких предметов, которые подчас вовсе не встречаются в 

повседневном житейском обиходе, и приспособлении специальных орудий, но не-

редко и в длительной экспериментальной работе по подбору материалов и отра-

ботке методики изготовления фальшивых денег. Что касается организации поли-

графического изготовления фальшивых денежных знаков, то здесь приготовитель-

ные действия по сложности, трудоемкости и затратам времени представляют ос-

новную трудность для виновного в осуществлении им преступного замысла. 

Чем больше и значительнее приготовительные действия виновного лица, чем 

настойчивее он преодолевает трудности при создании условий для изготовления 

фальшивых денег, тем, следовательно, более устойчив и обдуман его преступный 

умысел, тем большую общественную опасность приобретают его действия на ста-

дии приготовления. 

Одним из существенных признаков наличия в действиях лица объективной 

стороны приготовления к изготовлению фальшивых денежных знаков является 

приобретение или приспособление им таких средств и орудий, характер которых 

дает все основания полагать, что они предназначены именно для совершения этого 

преступления, а не для каких-либо других целей. Вместе с тем необходимо отме-

тить, что характер приискиваемых или приспосабливаемых средств и орудий явля-
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ется важным, но не единственным признаком приготовления к совершению пре-

ступления. 

Практика знает и иные примеры, когда не характер приискиваемых и при-

спосабливаемых средств и орудий, а другие обстоятельства были положены в ос-

нову доказательства приготовления к изготовлению фальшивых денег. 

В отличие от приготовления к преступлению, то есть действий, создающих 

лишь условия для последующего совершения преступления, покушение характе-

ризуется как действие, непосредственно направленное на достижение преступного 

результата, на совершение преступления, если при этом оно не было доведено до 

конца по причинам, не зависящим от воли виновного. Применяя эти положения к 

изготовлению фальшивых денежных знаков или ценных бумаг, можно сделать вы-

вод, что покушением на это преступление являются действия по непосредственно-

му созданию предметных изображений, внешне схожих с подлинными денежными 

знаками или ценными бумагами, с целью их последующего сбыта под видом под-

линных. В отличие от приготовления, покушение на изготовление фальшивых де-

нежных знаков занимает сравнительно незначительное место в преступной дея-

тельности фальшивомонетчиков. При этом в противоположность приготовлению 

покушение на изготовление фальшивых денег или ценных бумаг наиболее четко 

определяется в менее опасных случаях фальшивомонетничества (изготовление пу-

тем рисования) и довольно трудно отделимо от приготовления при квалифициро-

ванном изготовлении фальшивых бумажных денег или при подделке металличе-

ских монет. 

Возьмем, например, вопрос об оценке деятельности виновного, заключаю-

щейся в пробном печатании фальшивки. С одной стороны, она является отработ-

кой орудий и средств преступления или методики его совершенствования, а пото-

му может быть отнесена к созданию условий для совершения преступления в бу-

дущем, то есть к приготовлению. С другой стороны, — это деятельность, непо-

средственно направленная на создание предметных изображений, схожих с под-

линными денежными знаками. С этой точки зрения, поскольку и пробные изобра-

жения могут предназначаться для сбыта, подобная деятельность должна быть оце-
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нена уже как покушение на изготовление фальшивых денежных знаков. Отсюда 

следует, что дать правильную оценку подобной деятельности можно только на ос-

нове изучения конкретных обстоятельств дела. 

Если лицу не удалось добиться внешнего сходства подделки с подлинной 

денежной банкнотой, которое давало бы возможность легко, не прибегая к обман-

ным способам, их сбыть, то его действия образуют покушение на данное преступ-

ление и квалифицируются по ч. 3 ст. 24 УК РК и ч. 1 ст. 231 УК РК. 

Вопрос о разграничении приготовления и покушения на изготовление под-

дельных денежных знаков или поддельных ценных бумаг имеет важное значение 

для квалификации действий виновного, т. к. уголовная ответственность за приго-

товление к преступлению наступает только за тяжкие или особо тяжкие преступ-

ления, а также за приготовление к террористическому преступлению (ч. 2 ст. 24 

УК), за покушение за преступление средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое 

преступление, а также за покушение на террористическое преступление. 

Более того, разграничение между ними имеет значение при индивидуализа-

ции наказания. 

Фальшивомонетничество по своему характеру является продолжаемым пре-

ступлением, слагающимся из ряда повторяющихся однородных действий по изго-

товлению или сбыту фальшивых денег. Каждое из этих действий образует окон-

ченное преступление, но все они объединены единым планом и обстановкой со-

вершения и поэтому представляют собой одно преступление, а не повторение ана-

логичных преступлений. 

Из этого вытекает, по крайней мере, две важные особенности. Во-первых, 

субъект, застигнутый за неоконченным изготовлением очередной фальшивки, от-

вечает не за покушение, а за оконченное преступление, если до этого он полностью 

изготовил хотя бы один фальшивый денежный знак или ценную бумагу, предна-

значавшиеся для сбыта за исключением случаев, когда умысел виновного был на-

правлен за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в крупном 

размере. Во-вторых, различные усовершенствования орудий и средств или мето-

дики преступной деятельности, используемые в процессе изготовления фальшивых 
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денег или ценных бумаг, после полного изготовления хотя бы одной фальшивки не 

влияют на квалификацию совершенного, так как являются уже не приготовитель-

ными действиями, а усовершенствованиями, вносимыми в процесс продолжения 

единого оконченного преступления. 

Таким образом, изготовление поддельных денежных знаков или ценных бу-

маг считается оконченным преступлением с момента создания хотя бы одного 

фальшивого денежного знака (банкноты, монеты) любого достоинства или ценной 

бумаги с целью сбыта. 

Добровольный отказ от совершения уголовного правонарушения является 

своеобразной альтернативой приготовлению или покушению на совершение уго-

ловного правонарушения. Это следует понимать в том смысле, что лицо, совер-

шившее действия, содержащие все признаки приготовления или даже покушения, 

освобождается от ответственности за то уголовное правонарушения, которое оно 

первоначально намеревалось совершить, если добровольно откажется от своих на-

мерений. Лицо, добровольно отказавшееся от доведения уголовного правонаруше-

ния до конца, подлежит уголовной ответственности лишь в том случае, если фак-

тически совершенное им деяние содержит состав какого-либо иного уголовного 

правонарушения (ст. 26 УК РК). 

Для добровольного отказа от совершения фальшивомонетничества требуется 

установление двух моментов: 

 деятельность лица была прервана до момента совершения оконченного 

уголовного правонарушения добровольно, то есть по обстоятельствам, всецело за-

висящим от него; 

 лицо окончательно отказалось от совершения данного уголовного пра-

вонарушения. 

Если в действиях лица отсутствует хотя бы один из указанных моментов, то 

оно подлежит (разумеется, при наличии прочих оснований) ответственности за 

приготовление на фальшивомонетничество. 

Заметим, что практическое решение вопроса о наличии в действиях данного 

лица добровольного отказа или, напротив, признаков приготовления или покуше-
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ния на фальшивомонетничество в некоторых случаях составляет определенные 

трудности. Но эти трудности могут быть преодолены, если на основе тщательного 

исследования всех обстоятельств дела будут установлены мотивы, которыми руко-

водствовался данный субъект, прекращая свою деятельность по совершению этого 

преступления. 

Анализ судебно-следственной практики показывает, что в целом местом из-

готовления поддельных денег или ценных бумаг являлись жилые помещения или 

частные владения (70 %), из них: квартиры — 50 %, арендованные квартиры — 

15 %, производственные помещения — 25 %. 

Следующим действием объективной стороны фальшивомонетничества явля-

ется хранение. 

В отличие от ст. 73 Уголовного кодекса Казахской ССР 1959 г. в ст. 231 Уго-

ловного кодекса РК 2014 г. законодатель включил в объективную сторону фаль-

шивомонетничества такое действие, как «хранение» и исключил из нее «приобре-

тение». 

Под хранением следует понимать любые умышленные действия, связанные с 

нахождением фальшивых денег или ценных бумаг во владении виновного лица 

(при себе, в помещении, в тайнике и т. д.). Продолжительность хранения на квали-

фикацию не влияет. Хранение признается оконченным преступлением с момента 

нахождения указанных предметов во владении виновного. 

Анализ судебно-следственной практики показывает, что по уголовному за-

конодательству Республики Казахстан к ответственности не могут быть привлече-

ны все участники фальшивомонетничества. Так, действия лиц, связанные с приоб-

ретением поддельных денег или ценных бумаг в целях последующего их сбыта, не 

подпадают под признаки ст. 231 Уголовного кодекса Республики Казахстан, вслед-

ствие чего органы предварительного расследования и суд вынужденно квалифици-

руют их как хранение с целью сбыта. 

Об этом свидетельствует следующее уголовное дело. Так, С. приобрел у не-

установленного лица поддельные денежные банкноты Республики Казахстан дос-

тоинством 500 тенге в количестве 29 штук одинаковой серии и номера для после-
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дующего сбыта. В тот же день С. сбыл две поддельные денежные купюры водите-

лю автомашины М. в качестве расчета за проезд, и в пути следования домой был 

задержан работниками полиции. Органами предварительного расследования и су-

дом г. Петропавловска действия С. были квалифицированы по ч. 1 ст. 231 УК РК 

как хранение поддельных денег
81

. 

Такой подход законодателя и правоприменительных органов вряд ли можно 

признать оправданным. 

При таком подходе нарушаются принципы уголовного закона как принципы 

законности и справедливости. 

Кроме того, не подпадают под признаки рассматриваемого деяния и дейст-

вия лиц, связанные с приобретением, перевозкой и пересылкой поддельных денег 

или ценных бумаг, так как в диспозиции ст. 231 УК РК они в качестве необходи-

мых признаков не предусмотрены. 

Возникает вопрос, почему в ст. ст. 287, 297 УК РК предусмотрена уголовная 

ответственность за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку 

или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов. Приобретение, пере-

возка и пересылка считаются уголовно-наказуемыми деяниями в данных нормах, а 

в ст. 231 УК РК эти признаки не предусмотрены. Сам факт приобретения, а тем 

более перевозки и пересылки фальшивых денег или ценных бумаг следует призна-

вать уголовно-наказуемым деянием. 

Проведенный анализ уголовного законодательства стран Содружества неза-

висимых государств показывает, что Уголовный кодекс Украины (ст. 199) преду-

сматривает ответственность за изготовление, хранение, приобретение, перевозку, 

пересылку, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государст-

венных ценных бумаг либо билетов государственной лотереи. 

О целесообразности установления уголовной ответственности «за сбыт, ввоз 

в страну или к получению или к добыванию для себя поддельных денежных зна-

ков, при условии, что их поддельный характер был известен лицу, совершающему 
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указанные действия», говорилось и в Международной Конвенции по борьбе с под-

делкой денежных знаков
82

. 

Учитывая общественную опасность совершения фальшивомонетничества 

указанными признаками, считаем целесообразным предусмотреть в ст. 231 УК РК 

уголовную ответственность за приобретение, перевозку, пересылку поддельных 

денег или ценных бумаг. 

Под приобретением следует понимать получение поддельных денег или цен-

ных бумаг в постоянное или временное владение любым способом (покупка, полу-

чение в подарок, обмен и т. д.). 

Под перевозкой следует понимать перемещение предмета преступления с 

помощью любого транспортного средства (автомобильный, железнодорожный 

транспорт, самолет и т. д.) при непосредственном участии виновного лица. Спосо-

бы такой перевозки могут быть самыми различными: в транспортном средстве, в 

багаже либо ручной клади, в носимой одежде и т. д. Расстояние, на которое пере-

возят поддельные деньги или ценные бумаги, на квалификацию деяния не влияют. 

При этом должна присутствовать цель — доставить поддельные деньги или цен-

ные бумаги из одного места в другое. 

Под пересылкой следует понимать отправку поддельных денег или ценных 

бумаг любым видом связи (официальная служба перевозок, почтовая служба и 

т. д.). 

Данные определения предлагаем закрепить в Нормативном постановлении 

Верховного суда РК от 18 июня 2004 г. № 2 «О некоторых вопросах квалификации 

уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности». 

Следующим самостоятельным действием фальшивомонетчиков является ор-

ганизация и осуществление сбыта поддельных денег или ценных бумаг. 

Под сбытом поддельных денег и ценных бумаг понимается выпуск их в об-

ращение. Способы осуществления сбыта могут быть различными — плата за това-

                                                           
82  Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков от 20 апреля 1929 г. // Сборник действующих договоров, 

соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. — М., 1933. — Вып. VII. С. 89. 
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ры и оказание услуг, обмен валюты, размен денег, дарение и дача в заем и т. п. 

главное, чтобы данные предметы были переданы виновным другим лицам. 

К иным подобным действиям применительно к рассматриваемому случаю, 

следует относить лишь такие действия, которые могут привести к вовлечению 

подделок в официальный оборот (например, возврат разницы лицу, оплатившему 

покупку, фальшивой купюрой). 

Так, в 2016 г. в г. Шымкенте был задержан гражданин К., который скупал 

товары, расплачиваясь фальшивыми деньгами, и тут же продавал их дешевле себе-

стоимости, получая взамен подлинные деньги. В одном из магазинов гражданин К. 

закупил на 80 тысяч тенге актив-карты для мобильных телефонов по 1300 тенге, 

перепродав их по 1000 тенге. На следующий день, К. пытался приобрести актив-

карты уже на 300 тысяч тенге, однако был задержан сотрудниками полиции. 

По словам задержанного, такими деньгами с ним рассчитались в г. Алматы 

за автомобиль «БМВ», купленный накануне на банковский кредит. При этом ему 

дали цену в пять раз превышающую реальную стоимость иномарки. С банком он 

уже рассчитался, да и практически всю партию фальшивых денег успел реализо-

вать. На них он купил дорогую бытовую технику и аппаратуру, актив-карты и пис-

толет, а также 15 тонн сахара, которые тут же отправил на реализацию в г. Кызы-

лорду
83

. 

Сбыт фальшивых денежных знаков тесно связан с их изготовлением, ибо 

сбыт предполагает первоначальное изготовление фальшивок, а само изготовление 

осуществляется с целью сбыта. Однако закон признает каждое из этих деяний са-

мостоятельным преступлением. Подобная конструкция закона находит свое объяс-

нение не только в повышенной общественной опасности фальшивомонетничества, 

но и в необходимости обеспечения успешной борьбы с ним путем установления 

ответственности за преступную деятельность на более ранней стадии, когда охра-

няемый объект только ставится в опасность причинения вреда. Нельзя не учиты-

вать, что не сбытчики фальшивых денежных знаков или ценных бумаг, а их изго-

                                                           
83  Архив Шымкенского городского суда. Уголовное дело №  36500078. 2016 г. 

. 
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товители представляют своей деятельностью главную опасность. С другой сторо-

ны, не само изготовление фальшивых денег или ценных бумаг, а их сбыт, ввод в 

обращение непосредственно наносит ущерб денежной и кредитной системам на-

шего государства. Кроме этого, необходимость усиления ответственности за каж-

дое из этих деяний вызывается тем обстоятельством, что далеко не всегда и изго-

товление, и сбыт фальшивых денег или ценных бумаг осуществляются одними и 

теми же лицами, а в отдельных случаях каждое из этих деяний может быть полно-

стью совершено самостоятельно. 

Чаще всего реализация поддельных денег происходит в местах розничной 

торговли, где отсутствуют приборы и оборудование, позволяющие распознать 

подделку (мелкооптовые, сельскохозяйственные и вещевые рынки, торговые ларь-

ки), а также при осуществлении противоправных сделок по купле-продаже валю-

ты, приобретении предметов, запрещенных к обращению. 

Наиболее часто сбыт осуществляется в вечернее время водителям такси, 

продавцам коммерческих магазинов, киосков, в качестве платы за квартиру их 

владельцам и женщинам за оказанные услуги сексуального характера. 

Ценные бумаги, как правило, сбываются путем предъявления для оплаты ор-

ганизациям-эмитентам. Фиктивные государственные облигации предъявляются в 

уполномоченные банки, с которыми заключает соответствующие договора Мини-

стерство финансов Республики Казахстан. Поддельные депозитные или сберега-

тельные сертификаты представляют к оплате в коммерческие банки, где хранятся 

соответствующие средства. Ценные бумаги, которые закон допускает для безна-

личных расчетов (векселя, чеки), используются преступниками в сделках, направ-

ленных на обман кредиторов. 

В пункте 13 Нормативного постановления Верховного Суда РК «О некото-

рых вопросах квалификации уголовных правонарушений в сфере экономической 

деятельности» от 18 июня 2004 г. отмечено, что сбыт состоит в использовании 

фальшивых денег в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, а также 

при размене, дарении, даче взаймы, возврате долга, продаже, в иной форме вклю-

чения их в гражданский оборот. 
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Под сбытом фальшивых денег или ценных бумаг следует понимать ввод их в 

обращение, то есть умышленную передачу виновным фальшивых денег или цен-

ных бумаг с корыстной целью другим лицам под видом подлинных. 

Способы сбыта фальшивых денежных знаков, в противоположность спосо-

бам изготовления, не имеют существенного значения для оценки общественной 

опасности конкретных случаев этого преступления. 

Как с научной, так и с практической точки зрения важное значение имеет 

выяснение вопроса, как следует квалифицировать действия лица, приобретающего 

фальшивые деньги, не осознавая их поддельности, но в последующем осознавшего 

их фальшивость и сбывшего их. Ответ на этот вопрос не содержится ни в юриди-

ческой литературе, ни в Нормативном постановлении Верховного Суда Республи-

ки Казахстан «О некоторых вопросах квалификации уголовных правонарушений в 

сфере экономической деятельности» от 18 июня 2004 г. 

Предлагаем дополнить вышеуказанное нормативное постановление следую-

щим положением: «Уголовной ответственности за сбыт поддельных денег, ценных 

бумаг подлежат не только лица, занимающиеся их изготовлением или сбытом, но и 

лица, ставшие их обладателями в силу стечения обстоятельств, сознающие это и, 

тем не менее, использующие их как подлинные. 

Не может нести уголовную ответственность лицо, которое стало жертвой 

обмана, получив поддельные деньги или поддельные ценные бумаги иным спосо-

бом, не подозревая подлога, поскольку отсутствие осознания общественно опасно-

го характера совершенных действий означает и отсутствие умысла. 

Не подлежит уголовной ответственности лицо и тогда, когда поддельные де-

нежные знаки изготавливаются им без цели сбыта, но в дальнейшем используются 

другими лицами по прямому назначению помимо его сознания и воли». 

Ко всему этому необходимо добавить, что под получением фальшивых де-

нежных знаков или ценных бумаг не следует понимать только получение их непо-

средственно от подделывателя или его соучастников. Получение фальшивых де-

нежных знаков или ценных бумаг может совершиться различными способами, да-
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же путем похищения или присвоения находки, когда изготовивший их фальшиво-

монетчик остается вовсе неизвестным лицу, сбывающему фальшивки. 

Как сбыт поддельных денег или ценных бумаг следует оценивать и так назы-

ваемый вторичный их сбыт, когда последний осуществляется лицом, в силу стече-

ния обстоятельств ставшим обладателем фальшивых денег или ценных бумаг, 

осознавшим их поддельный характер и, несмотря на это, использующим их как 

подлинные. 

По мнению С. Никулина, не могут рассматриваться как сбыт действия обла-

дателя фальшивых денег или ценных бумаг, представляющие собой различные 

формы избавления от них: выбрасывание, сожжение, оставление без надзора
84

. 

Разбрасывание фальшивых купюр в общественном месте в целях демонстрации 

неуважение к нормам социального общежития может быть квалифицировано как 

мелкое хулиганство по ст. 434 Кодекса Республики Казахстан «Об административ-

ных правонарушениях» либо как уголовно наказуемое хулиганство по ст. 293 УК 

РК при наличии признаков явного неуважения к обществу и применения насилия 

(угрозы применения насилия) либо уничтожения или повреждения чужого имуще-

ства. 

Сбыт фальшивых денег следует считать оконченным только тогда, когда они 

поступили в обращение. Это не означает, однако, что в таком количестве они 

должны непременно совершить какое-то количество оборотов. Достаточно, чтобы 

фальшивые деньги были приняты лицом под видом подлинных, и у него не воз-

никло подозрения в их подлинности.. 

Так, Т. купил два мешка картошки на общую сумму 1320 тенге и мешок лука 

на сумму 350 тенге и рассчитался за купленные им продукты поддельной ино-

странной валютой в виде 100 долларов США. Получив сдачу в сумме 6330 тенге, 

скрылся с места происшествия. Продолжая свои умышленные действия, направ-

ленные на сбыт поддельной иностранной валюты, Т. приехал в магазин, где при-

обрел телевизор и спиртные напитки на общую сумму 200 долларов США, тоже 

                                                           
84  Никулин С. Уголовная ответственность за изготовление либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг // Законность. — 

1995. — № 8. С. 11. 
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рассчитался фальшивыми долларами и скрылся с места преступления. Действия Т. 

были правильно квалифицированы органами предварительного расследования, 

Медеуским судом г. Алматы он осужден по ч. 1. ст. 231 УК РК за сбыт поддельных 

денег
85

. 

2.3.  Субъективные признаки фальшивомонетничества 

 

Субъективная сторона уголовного правонарушения — это психическое от-

ношение лица к совершаемому им общественно опасному деянию и его общест-

венно опасным последствиям. К признакам, характеризующим субъективную сто-

рону уголовного правонарушения, относится вина, мотив и цель уголовного пра-

вонарушения. Все эти признаки дают представление о том внутреннем процессе, 

который происходит в психике лица, совершающего преступление, отражают связь 

сознания и воли лица с совершаемым общественно опасным деянием. Однако уго-

ловно-правовое значение этих признаков различно. 

Одним из первых в советской уголовно-правовой литературе на монографи-

ческом уровне проблема вины была исследована Б. С. Утевским. Подвергнув кри-

тике традиционное определение вины как формально-психологическое, он пришел 

к выводу, что наряду с «узким» понятием вины как элемента состава преступления 

(умысел и неосторожность) существует еще и более широкое ее понятие, не сво-

дящееся к одному их элементов состава преступления, а являющееся общим осно-

ванием уголовной ответственности. Б. С. Утевский определил это широкое поня-

тие вины как «совокупность обстоятельств, заслуживающих, по убеждению совет-

ского суда, отрицательной общественной (морально-политической) оценки от 

имени советского государства и требующих уголовной ответственности подсуди-

мого
86

. В дальнейшем, признавая неправильность разделения вины на два понятия, 

Б. С. Утевский указал, что вина является основанием уголовной ответственности 

87
. 

                                                           
85  Архив Медеуского районного суда г. Алматы. 2016 г. 
86  Утевский Б. С. Вина в советском уголовном праве. — М., 1950. С. 101. 
87  Утевский Б. С. Вопросы вины и теории уголовного права // Советское государство и право. — 1952. — № 4. С. 30. 
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По мнению С. В. Векленко, вина — это сознательно-волевое или презюми-

руемое государством упречное отношение лица к совершаемому им деянию 
88

. 

Для привлечения лица к уголовной ответственности по ст. 231 УК РК необ-

ходимо не только установить факт изготовления, хранения с целью сбыта или сбы-

та поддельных денег или ценных бумаг, но и психическое отношение лица к со-

вершенному им деянию (форму вины), его мотивы и цели. 

Правильное установление субъективной стороны фальшивомонетничества 

позволяет отграничить преступные посягательства в денежной и кредитной сферах 

от непреступных, определить степень опасности лица, его совершившего, индиви-

дуализировать наказание. 

Все это способствует осуществлению принципов законности, справедливо-

сти, гуманизма, обозначенных в уголовном законе. 

Признаки субъективной стороны вытекают из самого текста закона либо оп-

ределяются при помощи различных приемов толкования (грамматического, систе-

матического и др.) диспозиций соответствующих статей закона. Для правильного 

уяснения субъективной стороны фальшивомонетничества рассмотрим ее основные 

признаки. 

Вина в составе преступления фальшивомонетничества выражается в виде 

только прямого умысла. Это положение основано на том, что фальшивомонетни-

чество всегда совершается с корыстной целью, а преступления, субъективной сто-

роне которых присуща цель, совершаются с прямым умыслом. 

Из содержания диспозиции ст. 231 УК РК вытекает, что данное преступле-

ние совершается с прямым умыслом. Причем умысел здесь прямой, потому что 

виновное лицо осознает, что изготавливает, хранит поддельные деньги или ценные 

бумаги с целью последующего сбыта. 

При изготовлении или хранении с целью сбыта, а равно сбыте поддельных 

денег или ценных бумаг виновное лицо должно предвидеть возможность (или не-

избежность) наступления общественно-опасных последствий, причиненных его же 

действиями. 

                                                           
88  Векленко С. В. Диалектика и вопросы вины в уголовному праве. — Омск, 2003. С. 48. 
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Для квалификации деяния как фальшивомонетничества необходимо осозна-

ние лицом общественно-опасного характера последствий своего деяния, а также 

предвидение наступления таких последствий. Лицо должно осознавать, что нане-

сенный ущерб является результатом именно его противоправных действий при 

фальшивомонетничестве, и, соответственно оно должно предвидеть совокупность 

условий, следствием которых явилось бы причинение ущерба денежной и кредит-

ной системе Республики Казахстан. 

Так, в г. Алматы задержаны сотрудники ТОО «Интер Пласт PVC», которые 

изготовили и сбыли поддельные денежные средства в национальной валюте досто-

инством 2000 тенге на общую сумму 500 тысяч тенге. Кроме того, в ходе обыска 

офиса вышеназванного ТОО обнаружены заготовки на листах формата А-4 денеж-

ных купюр номиналом 2000 тенге на общую сумму 70 тысяч тенге
89

. 

Деньги и ценные бумаги по своему правовому статусу представляют соци-

альную ценность. Последствия их подделки люди осознают с самого детства, т. к. 

на бумажном денежном знаке имеется надпись, что их подделка преследуется по 

закону. К тому же все это должно объясняться детям родителями в семьях, а также 

в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. 

Изготавливая, храня или сбывая поддельные деньги или ценные бумаги, ви-

новное лицо понимает, что нарушает монопольное право государства на их вы-

пуск, поступает вопреки его воли. Виновный ясно представляет и то, что обращает 

в свою пользу путем обмана не принадлежащее ему имущество. 

Лицо, осуществляющее сбыт поддельных денег или ценных бумаг, не яв-

ляющееся их изготовителем, несет уголовную ответственность в том случае, если 

оно ясно и однозначно осознает их фактические свойства. Если же оно является 

жертвой обмана или получило поддельные деньги или поддельные ценные бумаги 

иным способом, не подозревая подлога, то уголовная ответственность исключает-

ся, поскольку отсутствие осознания общественно опасного характера совершенных 

действий означает и отсутствие умысла. 

                                                           
89  Человек и закон. — 2009. — № 11. 
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Не может нести уголовную ответственность лицо и тогда, когда поддельные 

денежные знаки изготавливаются им без цели сбыта, но в дальнейшем использу-

ются другими лицами по прямому назначению помимо его сознания и воли. 

Например, П. изготовил без цели сбыта поддельную купюру и подарил ее в 

качестве сувенира Д., который хранил этот сувенир у себя дома. С., приняв купюру 

за настоящую, похитил ее и пытался сбыть в обменном пункте, где был задержан. 

В данном случае П., изготавливая поддельный денежный знак, не преследовал це-

ли сбыта, а С. при обмене добросовестно заблуждался относительно истинных 

свойств банкноты. 

Ошибка в предмете посягательства, имеющего иные свойства и признаки, 

чем охватывалось сознанием субъекта при совершении им запрещенного законом 

деяния, образует лишь покушение на преступление, поскольку противоправное 

воздействие на предмет посягательства не изменяет общественных отношений, 

существующих по поводу предполагаемого предмета. Подобные действия не могут 

квалифицироваться как фальшивомонетничество, так как наступившие последст-

вия виновный не предвидел. 

Большинство ученых считает, что фальшивомонетничество может совер-

шаться только с прямым умыслом
90

. 

Вина не дает ответа на вопросы, почему и зачем виновный совершил престу-

пление. На эти вопросы отвечают факультативные признаки субъективной сторо-

ны — мотив и цель. В связи с этим необходимо их рассмотреть. 

А. И. Рарог определяет мотив как «обусловленное определенными потребно-

стями осознанное побуждение, стимулирующее субъект к совершению преступле-

ния и проявляющееся в нем»
91

. По его мнению, цель — это «идеальная мысленная 

модель будущего желаемого результата, к причинению которого стремится право-

нарушитель посредством совершения преступления»
92

. 

                                                           
90  Солопанов Ю. Указ. раб. С. 61; Курс советского уголовного права. Часть Особенная. — М., 1970. Т. 4. С. 425; Уголовное 

право РФ. Особенная часть / Под ред. Г. Н. Борзенкова и В. С. Комиссарова. — М., 1997. С. 292; Курс советского уголовного 

права. Часть Особенная / Отв. ред. проф. Н. А. Беляев, проф. М. Д. Шаргородский. — Л., 1973. Т. 3. С. 306. 
91  Рарог А. И. Проблемы субъективной стороны преступления. — М., 1991. С. 40.  
92  Там же. С. 45. 
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Цель и мотив совершения уголовного правонарушения обязательны при ква-

лификации в том случае, когда они прямо указаны в тексте закона, предусматри-

вающего ответственность за уголовное правонарушение. В связи с тем, что в 

ст. 231 УК РК мотив и цель являются обязательными признаками фальшивомонет-

ничества, рассмотрим их подробнее. 

Приведенные положения в их общем, т. е. недетализированном виде, аксио-

матичны и являются исходными для раскрытия содержания субъективной стороны 

как элемента состава преступления фальшивомонетничества. 

Мотив (от латинского moveo — двигаю) — побуждение, побудительная при-

чина преступного поведения. Уголовное правонарушение (в психологическом пла-

не) есть частный вид деятельности человека. Поэтому уголовно-правовое понятие 

мотива уголовного правонарушения должно опираться на определение мотива, да-

ваемое в общей психологии. В психологической науке под мотивом понимаются 

факторы активности личности, движущая сила, лежащая в основе поведения чело-

века. Единодушно считая мотив исходной побудительной причиной, психологи, 

однако, расходятся во мнении о том, какие конкретные факторы следует считать 

двигателем воли человека, а, следовательно, и мотивами. Одни считают, что в ка-

честве мотива выступает единственный фактор — потребности человека, пред-

ставляющие собой ту нужду, которую в чем-либо испытывает человек в опреде-

ленной ситуации, и субъективно переживаемые в виде влечений и желаний. Дру-

гие же, признавая потребности главным фактором поведения человека, не отрица-

ют и существования других побуждений 
93

. 

Последнее высказывание вполне отвечает особенностям психологического 

содержания преступной деятельности. Изучение субъективной стороны уголовно-

го правонарушения свидетельствует о том, что обстоятельства, в которых оказыва-

ется лицо, совершающее уголовное правонарушение, по-разному действуют на не-

го. В одних случаях они побуждают в нем ту или иную потребность как стимул к 

действию, в других, — заглушают эту внутреннюю потребность, вызывая преступ-

ное поведение посредством иных факторов. 



94 

 

На основе сделанных выводов можно дать следующее понятие мотива. 

Мотив — это те внутренние побуждения, которыми руководствовался субъ-

ект при совершении уголовного правонарушения. Мотив всегда конкретен, пред-

шествует умыслу, конкретизирует и укрепляет его. 

Анализ юридической литературы показывает, что существует несколько ви-

дов мотивов: 

а) низменные мотивы — корысть, месть, зависть, ненависть; 

б) нейтральные мотивы — ревность, страх; 

в) альтруистические мотивы — сострадание, стремление помочь другим лю-

дям
94

. 

Чаще всего решимость совершить подделку денежных знаков возникает у 

лица под влиянием низменных мотивов. В качестве низменных мотивов при под-

делке денег или ценных бумаг можно рассматривать следующие: корысть, тщесла-

вие, желание самоутвердится в сфере своей профессиональной деятельности, соз-

дание финансовой базы для борьбы за независимость и т. д. 

В юридической литературе существует мнение, что мотивом при подделке 

денег или ценных бумаг является финансирование террористической деятельно-

сти, поддержание незаконных вооруженных формирований
95

. 

Данные мотивы в современном обществе обрели актуальность, о чем свиде-

тельствует существование огромного количества незаконных вооруженных фор-

мирований, террористических организаций, а также участившиеся за последнее 

время террористические акты. 

В Республике Казахстан не установлено ни одного факта изготовления или 

сбыта поддельных денег с целью финансирования террористической деятельности 

или поддержания незаконных вооруженных формирований, поэтому признавать 

это как мотив, на наш взгляд, не приходится. Возможно, для других государств оно 

является мотивом совершения рассматриваемого преступления. 

                                                                                                                                                                                                         
93  Наумов А. В. Уголовное право. Общая часть: Курс лекций. — М., 1996. С. 229. 
94  Трайнин А. Н. Общее учение о составе преступления. — М., 1957 С. 221. 
95  Петрянин А. В. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг: Дис. … канд. юрид. наук. 

— Н. Новгород, 2003. С. 166. 
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Корысть как низменный мотив совершения уголовного правонарушения в 

структуре преступности занимает одно из первых мест. Это не только самый рас-

пространенный, но и один из самых сильных побудителей, толкающий людей на 

совершение уголовного правонарушения. Корысть возникла вместе с возникнове-

нием частной собственности, появлением государства, разделением общества на 

классы. Следовательно, эволюция корысти, формы ее проявления и ее содержание 

как отрицательного морального качества непосредственно связаны с развитием го-

сударства, форм собственности. Корысть, стремление к обогащению становится 

основным стимулом человеческой активности и основным мерилом человеческих 

отношений. Как мотив совершения уголовного правонарушения корысть означает, 

что в основе побудительных причин общественно опасного деяния лежит стремле-

ние получить какую-либо материальную выгоду, пользу
96

. 

В 96,4 % случаев мотивом совершения фальшивомонетничества являлась ко-

рысть, обусловлена стремлением незаконного обогащения, получением матери-

альной выгоды за счет других, либо избавлением от каких-либо материальных за-

трат (уплаты долга, платежа и т. д.). 

Мотив включен в круг обязательств, подлежащих доказыванию по каждому 

уголовному делу, независимо от того, входит ли этот признак в состав соответст-

вующего преступления или нет. Он должен быть установлен по каждому уголов-

ному делу, так как без этого невозможно правильно решить не только вопрос о 

квалификации преступления, но и об индивидуализации наказания виновному. 

Следующим факультативным признаком субъективной стороны фальшиво-

монетничества является цель. Цель — это тот идеальный образ, к которому стре-

мится лицо, или модель, которую оно намерено получить вследствие той или иной 

деятельности. 

Целенаправленность — отличительная черта любой человеческой деятельно-

сти. Человек, прежде чем совершить какое-то действие, определяет цель (модель 

будущего), которую он стремится достичь с помощью действия. Целенаправлен-

ным является и общественно опасное деяние, но в этом случае цель имеет более 
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специфическое значение. Цель преступления — это тот идеальный образ, к кото-

рому стремиться лицо при совершении преступления
97

. Цель направляет волю ви-

новного на желаемый результат, то есть совершение преступления. Следовательно, 

если мотив отвечает на вопрос, чем руководствовался субъект, совершая преступ-

ление, то цель определяет тот непосредственный, ближайший результат, к которо-

му лицо стремится, на который направляет свою волю. С нашей точки зрения, ме-

жду мотивом и целью всегда имеется внутренняя связь. Данную позицию выска-

зывает Н. С. Таганцев, указывая на то, что мотив и цель — это два коррелятивных 

понятия
98

. 

Обязательным условием уголовной ответственности за изготовление или 

сбыт поддельных денег или ценных бумаг является цель, таковой должен быть 

сбыт и только в этом случае деяние можно квалифицировать по ст. 231 УК РК. 

Указание закона на цель сбыта позволяет избежать ошибок при квалифика-

ции таких деяний, которые хотя, и привели к изготовлению поддельных денег или 

ценных бумаг, но были совершены при обстоятельствах, исключающих общест-

венную опасность и наказуемость. Следовательно, установление цели сбыта при 

изготовлении поддельных денег или ценных бумаг — одна из главных задач пра-

воохранительных органов и суда Республики Казахстан. 

Правоохранительные органы Республики Казахстан не всегда с достаточной 

полнотой выясняют цель изготовления поддельных денег, направляя свои усилия 

преимущественно на установление объективных признаков совершенного деяния, 

указанных в диспозиции нормы закона. В результате выводы о наличии цели пре-

ступления делаются на основании факта обнаружения поддельных денежных зна-

ков или ценных бумаг либо инструментов и приспособлений, предназначенных 

для их изготовления вопреки, другим обстоятельствам. 

Например, П., столяр по профессии, был признан виновным в том, что сде-

лал форму для отливки поддельных монет, которую, закончив смену, оставил на 

полу в цехе. В суде, не отрицая своей вины в изготовлении оттиска пятидесяти 
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теньговой монеты на латунных пластинах, П. заявил, что хотел из профессиональ-

ного интереса проверить, как «штампуют деньги», но изготавливать, а тем более 

сбывать их он не собирался. Согласно заключению экспертизы, отлить фальшивые 

монеты с помощью подготовленной П. пластины невозможно. Она может служить 

формой для отливки только после соответствующей доработки. В данном случае 

П. не может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 231 УК РК, так 

как уголовная ответственность за фальшивомонетничество наступает только в слу-

чае, если будет установлено, что они изготовлены с целью сбыта. 

При наличии прямых доказательств установить цель сбыта нетрудно. Слож-

нее установить ее в тех случаях, когда преступная деятельность была пресечена на 

стадии приготовления к преступлению, либо покушения на него, либо после изго-

товления подделки, но до начала сбыта. Чаще всего сам преступник отрицает на-

мерение сбывать поддельные денежные знаки, ссылаясь на самые безобидные мо-

тивы своих действий, чтобы избежать ответственности. 

О цели сбыта могут свидетельствовать следующие объективные данные, не-

посредственно связанные с изготовлением денег или ценных бумаг: 

 сокрытие этого факта от окружающих, с которыми виновный поддер-

живает доверительные отношения; 

 значительные материальные затраты на приобретение орудий и средств 

совершения преступления; 

 постоянное совершенствование качества изображения поддельных де-

нежных знаков; 

 изготовление поддельных денежных знаков в большом количестве; 

 место и обстановка производства фальшивых денег и т. д.
99

 

При квалификации фальшивомонетничества правоохранительные органы в 

первую очередь должны ориентироваться на установление указанных выше об-

стоятельств. 
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По смыслу закона наличие цели сбыта поддельных денег или ценных бумаг 

следует устанавливать на момент их изготовления. Если будет выяснено, что ви-

новный первоначально преследовал цель сбыта поддельных денег или ценных бу-

маг, но в процессе их изготовления изменил свое решение, он подлежит освобож-

дению от уголовной ответственности по правилам добровольного отказа (ст. 26 УК 

РК). 

Целью при сбыте фальшивых денежных знаков является корысть, то есть 

стремление к незаконному получению для себя или других лиц, в судьбе которых 

данное лицо лично заинтересовано, тех или иных материальных благ. 

В юридической литературе по этому вопросу высказаны противоречивые 

точки зрения. По мнению А. Васецова, корысть не является обязательным призна-

ком состава рассматриваемого деяния, ибо при его совершении виновный не мо-

жет руководствоваться другими мотивами, что не устраняет уголовной ответст-

венности
100

. 

Ю. В. Солопанов занимает другую позицию, полагая, что при сбыте фальши-

вых денег виновный преследует именно «корыстную цель, то есть стремление к 

незаконному получению для себя или других лиц, в судьбе которых данное лицо 

лично заинтересовано, тех или иных материальных благ»
101

. Аналогичную пози-

цию занимает и Ю. В. Александров
102

. 

Хотя в тексте ст. 231 УК РК корыстная цель в качестве обязательного при-

знака сбыта поддельных денег или ценных бумаг не называется, законодатель име-

ет ее в виду, рассчитывая, что лица, применяющую эту норму, будут руководство-

ваться всей системой уголовного законодательства. Анализ уголовного законода-

тельства Республики Казахстан позволяет сделать вывод, что виновный, сбывая 

фальшивые деньги, преследует корыстную цель. В ряде уголовно-правовых норм 

законодатель сознательно не включает цель в число конструктивных признаков то-

го или иного деяния, хотя уголовная ответственность за их совершение возможна 

только при наличии определенной цели. 
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Если лицо изготовило фальшивые деньги из любопытства или из желания 

показать свои художественные способности без цели сбыта, то эти действия не мо-

гут рассматриваться как фальшивомонетничество. Факты изготовления изображе-

ний денежных знаков или имитации металлических монет, внешне схожих с под-

линными денежными знаками, не с целью сбыта, а для пробы своих художествен-

ных способностей составляют редкое явление. Если лицо изготовило большое ко-

личество фальшивых денег, то здесь, как правило, присутствует цель сбыта. 

Изготовление фальшивых денежных знаков только с целью последующего 

сбыта составляет предусмотренное законом преступление, а изготовление денеж-

ных знаков с иными целями не является фальшивомонетничеством. 

Для фальшивомонетничества безразлично, каким путем полагал виновный 

осуществить цель сбыта: лично или через других лиц. Но установление самой цели 

сбыта в действиях лица, изготовившего фальшивые денежные знаки, в этих случа-

ях различно. Когда изготовление фальшивых денежных знаков сопровождается их 

сбытом самим подделывателем, то наличие цели сбыта при изготовлении не вызы-

вает сомнение. Когда сбыт фальшивых денег производится другими лицами без 

прямого участия самого подделывателя, то о наличии цели сбыта при изготовле-

нии фальшивых денежных знаков можно судить лишь косвенно и, в частности, по 

обстановке совершения самого изготовления и передачи фальшивых денег другим 

лицам, впоследствии осуществившим их сбыт. 

Установление цели сбыта фальшивых денежных знаков еще более осложня-

ется, когда преступные действия изготовителя пресечены на стадии предваритель-

ной преступной деятельности или хотя и после изготовления фальшивок, но до на-

чала сбыта. Решение такой задачи требует тщательного анализа всех обстоятельств 

деяния в конкретной обстановке его совершения. 

В случаях, когда изображения денежных знаков, изготовленные действи-

тельно без цели их сбыта под видом подлинных, без ведома изготовителя сбыва-

ются другими лицами в качестве фальшивых, ответственности за фальшивомонет-

ничество подлежат только эти другие лица. 

                                                                                                                                                                                                         
102  Александров Ю. В. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. — Киев, 1973. С. 28. 



100 

 

Лицо, изготавливавшее поддельные деньги или ценные бумаги, ставит перед 

собой цель обогащения, извлечения нетрудовых доходов, получения легких денег, 

иначе его действия были бы лишены смысла. Причем цель сбыта поддельных де-

нег или ценных бумаг, преследуемая при их изготовлении, является всего лишь 

промежуточным звеном в цепи его преступных намерений, корыстная цель высту-

пает в качестве «стержня», пронизывающего все действия фальшивомонетчика. 

Цель сбыта и корыстная цель — взаимосвязанные и взаимообусловленные 

стороны единого волевого процесса, отражающие разные этапы преступления. 

Сбыт всегда предшествует и чаще всего завершается получением наживы, равно 

как и корыстная цель предопределяет цель сбыта поддельных денег, преследуемую 

при их изготовлении. Корыстная цель может иметь различное выражение: это и 

желание приобрести материальное благополучие, и стремление избавиться от дол-

га и т. д., но сущность при этом остается одна — извлечение материальной выго-

ды. Для наличия состава рассматриваемого преступного деяния не имеет значения, 

за счет какого имущества (принадлежащего отдельным гражданам либо государст-

венным или общественным организациям) виновный в сбыте поддельных денег 

удовлетворяет свои корыстные интересы. Важно, чтобы такая цель была установ-

лена в его действиях
103

. 

Положение о субъекте занимает центральное место в учении о составе уго-

ловного правонарушения. Одна из особенностей субъекта уголовного правонару-

шения — это его способность нести уголовную ответственность
104

. 

«Преступление — всегда человеческий поступок, поэтому объект невозмож-

но отрывать от воздействующего на него субъекта. Об объекте можно говорить 

лишь при наличии субъекта»
105

. Таким образом, определяется значимость субъекта 

уголовного правонарушения и указывается взаимосвязь основных элементов со-

става уголовного правонарушения. 
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Субъектом уголовного правонарушения по уголовному законодательству 

признается физическое вменяемое лицо, достигшее ко времени совершения уго-

ловного правонарушения шестнадцатилетнего возраста. 

Уголовным законодательством Республики Казахстан ответственность юри-

дических лиц не предусмотрена, хотя в юридической литературе уже давно являет-

ся актуальным вопрос о введении уголовной ответственности в отношении юриди-

ческих лиц за определенные виды уголовных правонарушений (например, эколо-

гические уголовные правонарушения, уголовного правонарушения в сфере эконо-

мической деятельности)
106

. 

Не подлежит сомнению тот факт, что субъектом фальшивомонетничества 

может быть только физическое лицо. Это положение является бесспорным и для 

зарубежных законодателей в государствах, широко практикующих уголовную от-

ветственность юридических лиц. Несмотря на то, что значительный процент пре-

ступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных 

бумаг, совершается организованными группами и преступными сообществами, а 

процесс изготовления высококачественных подделок весьма трудоемок, указанные 

сообщества не существуют как организации с позиции права. В соответствии с 

Международной конвенцией по борьбе с подделкой денежных знаков от 20 апреля 

1929 г. иностранные лица и лица без гражданства подлежат уголовной ответствен-

ности по ст. 231 УК РК независимо от места совершения уголовного правонару-

шения, то есть даже в том случае, если они совершили данное уголовное правона-

рушение за границей, причем против денежной системы любого из государств-

участников конвенции. Данная позиция закреплена в ст. ст. 8, 9 конвенции
107

. Опи-

раясь на международную конвенцию, субъекты, совершающие деяния, предусмот-

ренные ст. 231 УК РК, могут быть разделены на две категории. В случае подделки 

денег ответственности подлежит любое лицо как являющееся, так и не являющееся 

гражданином Республики Казахстан, причем в данной ситуации не имеет значения, 
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как место совершения уголовного правонарушения, так и какого государства ва-

люта была подделана. Ко второй группе субъектов можно отнести всех лиц, со-

вершающих подделку ценных бумаг, поскольку положения международной кон-

венции на них не распространяются, ответственность за фальсификацию ценных 

бумаг несут граждане Республики Казахстан, вне зависимости от места соверше-

ния уголовного правонарушения, и иностранные граждане, а также лица без граж-

данства в случае совершения подделки ценных бумаг на территории Республики 

Казахстан. Как видим, международное сообщество по-своему определяет опас-

ность исследуемого деяния, и эта дифференциация только усиливается на совре-

менном этапе (особенно учитывая современные тенденции глобализации). 

В современном праве зарубежных государств со всей очевидностью просле-

живается тенденция усиления защиты национальных интересов. В первую очередь 

это касается стран, входящих в Европейское сообщество. Во Франции любое дея-

ние, совершенное иностранным гражданином вне территории Франции, посягаю-

щее на интересы французских граждан либо французских хозяйствующих субъек-

тов, рассматривается как посягательство на интересы Франции в целом со всеми 

вытекающими отсюда последствиями. 

В теории и правоприменительной практики Республики Казахстан универ-

сальный принцип действия уголовного закона трактуется по-иному. Он закреплен 

в ст. 7 Уголовного кодекса РК. 

За совершение уголовного правонарушения к уголовной ответственности 

привлекается лишь вменяемое лицо, сознающее противоправность своего деяния. 

Субъектом фальшивомонетничества является вменяемое физическое лицо, 

достигшее 16 лет. 

 

2.4. Квалифицирующие признаки фальшивомонетничества 

 

В теории уголовного права с учетом степени общественной опасности со-

вершенного деяния составы уголовных правонарушений подразделяются на ос-

                                                                                                                                                                                                         
107  Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков от 20 апреля 1929 г. // Сборник действующих договоров, 
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новной (простой), квалифицированный (с отягчающими, квалифицирующими при-

знаками) и привилегированный (со смягчающими обстоятельствами). 

Под квалифицированным составом уголовного правонарушения понимается 

состав, предусматривающий отягчающие обстоятельства, наличие которых влечет 

повышенное наказание по сравнению с ответственностью за преступление, обра-

зующее основной состав. Иногда по степени тяжести совершаемого уголовного 

правонарушения и, соответственно, усиления наказания законодатель выделяет 

разновидности квалифицированного состава в виде составов уголовных правона-

рушений с особо отягчающими обстоятельствами. 

Квалифицирующие признаки отражают внутривидовые различия, то есть 

различия между преступлениями одного вида, а не между преступными деяниями 

вообще
108

. Придавая содеянному новое качество, квалифицирующие признаки из-

меняют законодательную оценку поведения виновного ввиду значительного изме-

нения степени его общественной опасности, что получает свое внешнее выражение 

в иной квалификации, отличной от той, которая имеет место при отсутствии ква-

лифицирующих признаков
109

. 

Квалифицирующие признаки состава уголовного правонарушения следует 

отличать как от отягчающих, так и от смягчающих вину обстоятельств. Основное 

различие между ними заключается в том, что квалифицирующие признаки — это 

средство законодательной дифференциации ответственности и наказания. Смяг-

чающие или отягчающие вину обстоятельства — это способ индивидуализации 

наказания. Они представляют суду возможность варьировать выбор вида и размера 

наказания в пределах санкции статьи, уменьшая его или увеличивая. Квалифици-

рующие признаки существенно повышают общественную опасность любого про-

тивоправного деяния. 

В частях 2 и 3 рассматриваемой нормы предусмотрены квалифицирующие и 

особо квалифицирующие признаки. 

                                                                                                                                                                                                         
соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. — М., 1933. — Вып. VII. С. 98. 

108  Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступления. — М., 1972. С. 72-73. 
109  Кругликов Л. Л., Савинов В. Н. Квалифицирующие обстоятельства: понятие, виды, влияние на квалификацию преступлений. 

— Ярославль, 1989. С. 13. 
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В ч. 2 ст. 231 предусмотрены следующие квалифицирующие признаки: 

Те же деяния, совершенные: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) в крупном размере; 

4) с перемещением через Государственную границу Республики Казахстан. 

Фальшивомонетничество признается совершенным группой лиц по предва-

рительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о со-

вместном совершении уголовного правонарушения (ч. 2 ст. 31 УК РК). 

Проведенный нами анализ уголовных дел показывает, что такая форма со-

участия довольно широко распространена в преступной деятельности. Совместное 

виновное выполнение действий, образующих объективную сторону рассматривае-

мого состава преступления невозможно без предварительной договоренности ме-

жду соисполнителями. 

Для квалификации фальшивомонетничества, совершенного группой лиц по 

предварительному сговору, в каждом конкретном случае необходимо установить, 

что договоренность о совместном совершении преступления будущими соучаст-

никами была достигнута до непосредственного осуществления действий, обра-

зующих объективную сторону состава рассматриваемого преступления. При этом 

промежуток времени между сговором и началом совершения конкретных общест-

венно опасных действий не имеет решающего значения. Сговор может иметь ме-

сто задолго до совершения таких действий либо непосредственно перед началом 

осуществления таковых, но не в процессе их совершения. 

В теории уголовного права дискуссионным является вопрос о том, должны 

ли все участники данного преступления, совершаемого по предварительному сго-

вору лиц, быть исполнителями (соисполнителями) этого преступления. 

Так, В. С. Комисаров обосновывает точку зрения, согласно которой в случа-

ях, когда группа лиц по предварительному сговору предусматривается в Особен-
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ной части УК как квалифицирующий признак, должна состоять только из соиспол-

нителей
110

. 

Мы не разделяем такую точку зрения. Такая позиция противоречит статье 31 

УК РК, где раскрыты признаки форм соучастия. 

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 31 УК РК признак «группы лиц по предвари-

тельному сговору» может быть вменен лицам, участвовавшим в совершении 

фальшивомонетничества, если они заранее договорились о совместном его совер-

шении. 

В этой связи следует признать правильной позицию казахстанских ученых, 

которые считают, что законодатель использует понятие «участие» применительно 

к соучастникам; понятие «совершение» — к исполнителю, т. к. в соучастии только 

он выполняет действия, образующие объективную сторону того преступления, ко-

торое осуществляется в соучастии
111

. 

Таким образом, действия фальшивомонетчиков могут быть квалифицирова-

ны по признаку группы лиц по предварительному сговору как в случаях совмест-

ного участия двух и более лиц в его совершении в качестве исполнителей, заранее 

договорившихся об этом, так и в случаях распределения ролей между соучастни-

ками при наличии предварительного сговора. При этом необходимо установить, 

что достижение преступного результата, охваченного единым умыслом соучастни-

ков, обусловлено исполнением каждым из соучастников заранее отведенной ему 

роли. 

Следовательно, между соучастниками квалифицированного рассматривае-

мым признаком фальшивомонетничества возможно распределение ролевых функ-

ций. В таких случаях действия соучастников фальшивомонетничества квалифици-

руются по общепризнанным правилам ответственности соучастников, предусмот-

ренным ст. 29 УК РК. 

В юридической литературе высказывалось мнение о том, что при совер-

шении конкретного преступления в пределах объективной стороны внутри группы 

                                                           
110  Уголовное право РФ. Особенная часть / Под ред. Г. Н. Борзенкова и В. С. Комиссарова. — М., 1997. С. 417. 
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лиц по предварительному сговору вполне возможно «техническое» распределение 

ролей, не влияющее на квалификацию
112

. То же самое можно сказать и об иссле-

дуемом деянии. Известны случаи, когда распределение ролей при совершении это-

го преступления было связано с технологией выполнения действий, образующих 

его объективную сторону. Тем не менее, это не влияет на квалификацию. 

Например, Т. с целью сбыта приобрел поддельную иностранную валюту — 

доллары США. Познакомившись с Ю., он предложил ему принять участие в сбыте 

иностранной поддельной валюты, на что тот дал согласие. 

При реализации фальшивой иностранной валюты Т. и Ю. были задержаны 

сотрудниками правоохранительных органов
113

. 

Органами предварительного расследования и судом действия виновных бы-

ли правильно квалифицированы как сбыт поддельной иностранной валюты, со-

вершенной группой лиц по предварительному сговору. В действиях виновных ус-

матривается признак «группы лиц по предварительному сговору». В этой связи со-

вершенное виновными деяние было квалифицировано по п. 1 ч. 2 ст. 231 УК РК. 

В другом уголовном деле органы предварительного расследования также 

правильно квалифицировали действия двух братьев Т. и К. как хранение с целью 

сбыта поддельной иностранной валюты по признаку группы лиц по предваритель-

ному сговору (п. п. 1, 3 ч.2 ст. 231 УК РК). Т. и К. были задержаны сотрудниками 

правоохранительных органов при сбыте крупной партии фальшивых долларов 

США (396 500). 

Исследовав все представленные доказательства по делу, суд обоснованно 

пришел к выводу о том, что действия подсудимых органами предварительного 

следствия были квалифицированы верно
114

. 

Следующим квалифицирующим признаком фальшивомонетничества являет-

ся неоднократность. Под неоднократностью изготовления, хранения с целью сбыта 

или сбыта поддельных денег или ценных бумаг понимается совершение лицом 

                                                                                                                                                                                                         
111  Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть: Курс лекций / Под общ. ред. И. Ш. Борчашвили. — Алматы, 2006. С. 

335. 
112  Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1. Учение о преступлении / Под ред. проф. Н. Ф. Кузнецовой и доцента 

И. М. Тяжковой. — М., 2002. С. 417. 
113  Архив Карагандинского областного суда. Уголовное дело № 00540001. 2015 г. 
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двух и более преступлений, предусмотренных ст. 231 УК РК, если за ранее совер-

шенное преступление лицо не было в установленном законом порядке освобожде-

но от уголовной ответственности, либо судимость за ранее совершенное лицом 

преступление не была погашена или снята, либо не истекли сроки давности при-

влечения за первое преступление к уголовной ответственности. 

Для правильной квалификации преступлений по ч. 2 ст. 231 УК РК по при-

знаку «крупный размер» важное значение имеет установление его предельной 

суммы. Проведенное нами исследование материалов судебно-следственной прак-

тики показало, что правоохранительные органы при определении «крупного раз-

мера» берут за основу сумму, превышающую в пятьсот раз месячный расчетный 

показатель, руководствуясь п. 38 ст. 3 УК РК, в котором раскрываются признаки 

«крупного ущерба» и «крупного размера». На это прямо указывает Верховный суд 

Республики Казахстан в своем нормативном постановлении «О некоторых вопро-

сах квалификации уголовных правонарушений в сфере экономической деятельно-

сти» от 18 июня 2004 г., п. 14 которого гласит: «Изготовление или хранение с це-

лью сбыта, а равно сбыт поддельных банкнот и монет Национального Банка Рес-

публики Казахстан, государственных ценных бумаг в валюте Республики Казах-

стан либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте следует 

признать совершенными в крупном размере, если доход виновного от указанных 

действий составил или мог составить крупный размер, определяемый аналогично 

порядку, оговоренному в статье 3 УК РК». 

В необходимых случаях для определения размера дохода или ущерба, обра-

зовавшихся в результате совершения уголовного правонарушения в сфере эконо-

мической деятельности, следует назначать судебно-бухгалтерские и иные экспер-

тизы, заключения которых оценивать в совокупности с другими доказательства-

ми.  

Как изготовление, хранение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в 

крупном размере следует квалифицировать и единое продолжаемое преступление, 

состоящее из нескольких эпизодов изготовления, хранения или сбыта совершен-

                                                                                                                                                                                                         
114  Архив Алматинского районного суда г. Астана. Дело № 2/725-02. 2016 г. 
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ных с единым умыслом, если общая сумма поддельных денег или ценных бумаг в 

пятьсот раз превышает месячный расчетный показатель. 

В части 3 ст. 231 УК РК предусмотрен особо квалифицирующий признак 

«преступной группой», существенно повышающий уголовную ответственность за 

фальшивомонетничество. 

В соответствии с ч. 3 ст. 31 УК РК преступление признается совершенным 

преступной группой, если оно совершено организованной группой, преступной ор-

ганизацией, преступным сообществом, транснациональной организованной груп-

пой, транснациональной преступной организацией, транснациональным преступ-

ным сообществом, террористической группой, экстремистской группой, бандой 

или незаконным военизированным формированием. 

Под «организованной группой», согласно п. 36 ст. 3 УК РК, следует пони-

мать устойчивую группу двух и более лиц, заранее объединившихся  с целью со-

вершения одного или нескольких уголовных правонарушений. Совершение пре-

ступления такой группой может состоять в тщательном распределении ролей меж-

ду членами группы, например, одни изготавливают фальшивые деньги, другие 

обеспечивают хранение, третьи сбывают их. 

Под бандой понимается организованная группа, преследующая цель нападе-

ния на граждан или организации с применением или угрозой применения оружия 

либо предметов, используемых в качестве оружия. 

В Нормативном постановлении Верховного суда Республики Казахстан «О 

некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за 

бандитизм и другие уголовные правонарушения, совершенные в соучастии» от 21 

июня 2001 г., говорится, что «при этом банда отличается от преступной группы 

вооруженностью и наличием преступной цели - совершение нападения на граждан 

и организации». 

В соответствии с п. 23 ст. 3 УК РК преступление совершенное преступным 

сообществом – это объединение двух или более преступных организаций, всту-

пивших в сговор для совместного совершения одного или нескольких уголовных 

правонарушений, а равно создания условий для самостоятельного совершения од-
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ного или нескольких уголовных правонарушений любой из этих преступных орга-

низаций. 

        Преступная группа, согласно п. 24 ст. 3 УК  РК - это организованная группа, 

преступная организация, преступное сообщество, транснациональная организо-

ванная группа, транснациональная преступная организация, транснациональное 

преступное сообщество, террористическая группа, экстремистская группа, банда, 

незаконное военизированное формирование. 

Преступная организация - организованная группа, участники которой рас-

пределены по организационно, функционально и (или) территориально обособлен-

ным группам (структурным подразделениям). 

Транснациональная преступная организация - это преступная организация, 

преследующая цель совершения одного или нескольких уголовных правонаруше-

ний на территории двух или более государств либо одного государства, при орга-

низации совершения деяния или руководстве его исполнением с территории друго-

го государства, а равно при участии граждан другого государства. 

Транснациональная организованная группа - организованная группа, пресле-

дующая цель совершения одного или нескольких уголовных правонарушений на 

территории двух или более государств либо одного государства, при организации 

совершения деяния или руководстве его исполнением с территории другого госу-

дарства, а равно при участии граждан другого государства. 

Транснациональное преступное сообщество – это объединение двух или бо-

лее транснациональных преступных организаций. 

В юридической литературе существуют различные точки зрения относитель-

но определения организованной группы. 

По мнению профессора И. Ш. Борчашвили, основной признак, отличающий 

организованную группу от группы лиц по предварительному сговору, — это ус-
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тойчивость. Этот признак обычно предполагает умысел соучастников на соверше-

ние не одного, а нескольких преступлений
115

. 

Б. М. Нургалиев под организованной группой понимает устойчивую группу 

из двух и более лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких престу-

плений
116

. 

Исходя из современных научных представлений о данной форме преступных 

объединений и руководящих разъяснений высших судебных органов Республики 

Казахстан, нам представляется возможным выделить отдельные признаки совер-

шения фальшивомонетничества организованной группой. Такая группа должна от-

личаться наличием организатора или руководителя. Именно организатор, как от-

мечают Л. Д. Гаухман и С. В. Максимов, создает группу, осуществляет подбор со-

участников, распределяет роли между ними, устанавливает дисциплину и тому по-

добное, а руководитель обеспечивает целенаправленную, спланированную и сла-

женную деятельность как группы в целом, так и каждого ее участника
117

. 

В организованную группу могут входить лица, выполняющие управленче-

ские функции в коммерческих и иных организациях, а также должностные лица, 

равно как и иные служащие. Участие таких лиц в организованной группе может 

заметно облегчить подготовку и совершение, а также сокрытие преступления. При 

этом использование ими своего служебного положения в целях непосредственного 

совершения этого преступления либо в целях содействия другим участникам орга-

низованной группы должно учитываться при назначении наказания. 

При совершении фальшивомонетничества организованной группой, как и 

при совершении других преступлений в соучастии указанного вида, возможно и 

сложное соучастие. Например, когда лицо, не являющееся участником организо-

ванной группы, выступает пособником совершения такого деяния, в частности, 

оказывая помощь участникам организованной группы путем предоставления необ-

ходимой для совершения преступления информации, орудий, средств. 

                                                           
115  Борчашвили И. Ш. Проблемы квалификации хищений чужого имущества // Проблемы совершенствования правоохрани-

тельной деятельности в Республике Казахстан в условиях перехода к рыночным отношениям: Мат-лы науч.-теорет. конф. 9-

10 декабря 1996 г. — Караганда, 1996. С. 47-48. 
116  Нургалиев Б. М. Организованная преступная деятельность. — Караганда, 1997. С. 83. 
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Для более полного уяснения признаков организованной группы ее необхо-

димо отграничить от преступного сообщества. 

В соответствии с п. 23 ст. 3 УК РК  преступное сообщество – это  объедине-

ние двух или более преступных организаций, вступивших в сговор для совместно-

го совершения одного или нескольких уголовных правонарушений, а равно созда-

ния условий для самостоятельного совершения одного или нескольких уголовных 

правонарушений любой из этих преступных организаций 

Преступное сообщество — наиболее опасная форма сообщества. От органи-

зованной группы оно отличается признаком сплоченности и целевой установкой на 

совершение определенных тяжких и особо тяжких преступлений. Сплоченность 

обычно предполагает наличие в преступной организации сложных организацион-

но-иерархических связей, тщательной конспирации, значительных средств, систе-

мы защитных мер (внутренняя контрразведка, охранников, боевиков и наемных 

убийц, установление связей с правоохранительными органами (коррумпирован-

ность). Преступное сообщество, как правило, предполагает вооруженность соот-

ветствующей преступной организации. 

В последние годы отмечается расширение сферы деятельности отдельных 

групп фальшивомонетчиков. Например, установлено, что некоторые преступные 

группы, специализировавшиеся на изготовлении и распространении фальшивых 

денежных знаков, стали заниматься также подделкой водительских прав и доку-

ментов на владение автомототранспортом. Подобные группы имеют, как правило, 

ярко выраженный международный характер. 

На современном этапе организованные преступные сообщества фальшиво-

монетчиков характеризуются рядом особенностей: 

 уголовно-наказуемые действия фальшивомонетчиков тщательно пла-

нируются; 

 решение об осуществлении акции принимают руководители организа-

ций; 

                                                                                                                                                                                                         
117  Гаухман Л. Д., Максимов С. В. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организа-

ции). — М., 1997. С. 9. 
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 одними и теми же преступными группами фальшивомонетчиков осу-

ществляются, как правило, однотипные акции, хотя непосредственные их испол-

нители могут меняться; 

 в большинстве организованных сообществ фальшивомонетчиков су-

ществует определенная «специализация»; 

 для обеспечения успеха главной акции фальшивомонетчиками пред-

принимаются в ряде случаев отвлекающие действия: кражи и подделки докумен-

тов, угоны автомашин, взрывы, поджоги служебных помещений; 

 членами преступных сообществ фальшивомонетчиков часто использу-

ются хорошо разработанные «легенды» и конспиративные квартиры, для которых 

фальшивомонетчиками фабрикуются поддельные документы прикрытия высокого 

качества изготовления; 

 во многих случаях при подготовке акций применяются современные 

технические средства: подслушивающие устройства, портативные радиостанции, 

видеозаписывающая аппаратура; 

 крупные преступные организованные сообщества проявляют повы-

шенный интерес к организационной структуре, личному составу, техническому 

оснащению, а также действиям правоохранительных органов и специальных 

служб, особенно тех их подразделений, которые непосредственно занимаются 

борьбой с финансовыми преступлениями, контрабандой, подделкой денег и доку-

ментов; 

 члены преступных групп фальшивомонетчиков, как правило, вооруже-

ны. 

Практика показывает, что преступники очень долго готовятся к изготовле-

нию фальшивых денег. 

Анализ материалов уголовных дел этой категории показал, что подделка 

иностранной валюты осуществляется как в Казахстане, так и за ее пределами, а за-

тем контрабандным путем она ввозится в нашу страну. Происходит сращивание 

организованных преступных группировок с западными центрами фальшивомонет-

чиков. 
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Все чаще выявляется тесный контакт между такими преступлениями, как из-

готовление и сбыт поддельных денег, контрабанда, подпольная торговля наркоти-

ками. В ряде случаев крупные оптовые покупатели контрабандных партий нарко-

тиков используют для расчетов фальшивые банкноты. 

В целом правоприменительными органами правильно квалифицируется 

фальшивомонетничество, совершенное преступной группой. 

В следственно-судебной практике имеют место факты изготовления или 

хранения с целью сбыта, а равно сбыт поддельных денег или ценных бумаг на де-

сятки миллионов тенге, т. е. на сумму, которая по своей общественной опасности 

значительно выше, нежели крупный размер, что, на наш взгляд, не получило 

должной правовой оценки в уголовном законодательстве. 

Так, правоохранительными органами г. Алматы  задержаны граждане А. и К. 

при сбыте крупной партии поддельных долларов США на общую сумму двести 

девяносто шесть тысяч триста долларов США (296 300 долларов х 185 тенге = 

54 815 500 тенге)
118

. 

Согласно действующему уголовному законодательству, суд правильно ква-

лифицировал деяние вышеуказанных лиц по ч. 2 ст. 231 УК РК по признаку 

«крупный размер». 

Однако возникает вопрос, можно ли считать одинаковыми по степени обще-

ственной опасности изготовление, хранение или сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг в крупном размере, составляющем, согласно вносимому нами предложению, 

сумму 436 000 т. (500 МРП х 1982 тенге МРП 2015 г. = 991000 тенге) и вышеприве-

денную сумму (54 815 500 тенге). Полагаем, что нет! 

С учетом вышеизложенного следует предусмотреть в ч. 3 ст. 231 УК РК, 

особо квалифицирующий признак — фальшивомонетничество, совершенное в 

«особо крупном размере», под которым следует понимать сумму, превышающую в 

три тысячи раз месячный расчетный показатель, установленный законодательст-

вом Республики Казахстан на момент совершения преступления. 

                                                           
118  Архив Алматинского областного суда. Уголовное дело № 35402030854. 2015 г. 
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В этой связи предлагаем дополнить ч. 3 ст. 231 УК РК квалифицирующим 

признаком «особо крупный размер», закрепив его понятие в п. 3 ст. 3  УК РК. Под 

«особо крупным размером» изготовления, хранения, перемещения или сбыта под-

дельных денег или ценных бумаг следует считать сумму, превышающую в три ты-

сячи раз месячный расчетный показатель, установленный законодательством Рес-

публики Казахстан на момент совершения преступления. 

В заключение следует отметить, что от правильного и точного установления 

квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков зависит размер назначае-

мого наказания, вид исправительного учреждения. При определенных условиях ква-

лифицирующие и особо квалифицирующие признаки влияют на освобождение от 

уголовной ответственности и наказания. 

 

2.5.  Отличие фальшивомонетничества от мошенничества и от изго-

товления или сбыта поддельных платежных карточек и иных платежных и 

расчетных документов 

 

Разграничение уголовных правонарушений — естественная проблема, со-

провождающая квалификацию любого уголовного правонарушения, которая все-

гда была в центре внимания ученых, поскольку значительная часть ошибок, допус-

каемых правоприменительными органами при правовой оценке содеянного, связа-

на с неправильным установлением тождества между признаками, содержащимися 

в совершенном деянии. 

Следственная и судебная практика сталкиваются с трудностями при квали-

фикации и разграничении преступлений тогда, когда разные составы преступлений 

характеризуются, с одной стороны, рядом общих для них признаков и, с другой, — 

отдельными признаками, различающими их. Такие составы преступлений в теории 

уголовного права принято называть смежными
119

. 

Смежными с фальшивомонетничеством являются многие составы преступ-

лений, предусмотренные нормами, включенными в разные главы Особенной части 

                                                           
119  Уголовное право России. Особенная часть. — М., 1997. С. 10. 
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УК РК. Наиболее близки фальшивомонетничеству ст. 190 УК РК «Мошенничест-

во» и 232 УК РК «Изготовление или сбыт поддельных платежных карточек и иных 

платежных и расчетных документов». 

Фальшивомонетничество является специфичным видом преступления, неко-

торые его моменты имеют тесную взаимосвязь с мошенничеством. В судебно-

следственной практике имеют место случаи квалификации фальшивомонетничест-

ва, ответственность за которое предусмотрена ст. 231 УК РК, как мошенничества, 

предусмотренного ст. 190 УК РК, и наоборот. 

Нестандартные методы бизнеса могут осуществляться в рамках действующе-

го законодательства, но зачастую выходят за его пределы. В этом случае они рас-

сматриваются как экономическое мошенничество. При этом широко используются 

поддельные ценные бумаги, финансовые документы и т. п. 

В основе любой разновидности мошенничества лежит злонамеренное при-

своение чужой собственности независимо от того, в какой форме оно выступает: 

денег, товарно-материальных ценностей, интеллектуальных разработок или в ка-

ком-либо ином виде. 

Непосредственным объектом мошенничества является собственность. 

Предметом мошенничества может быть не только имущество, но и право на 

него, отдельные правомочия по имуществу (например, виновный может завладеть 

правом пользования автомобилем). Упоминание об этом имеет значение для уточ-

нения момента окончания преступления. Завладев правом на имущество, винов-

ный тем самым завладевает и самим имуществом, понятие которого раскрывается 

в Нормативном постановлении Верховного суда Республики Казахстан «О судеб-

ной практике по делам о хищениях» от 11 июля 2003 г. Так, «предметом хищения 

или иных уголовных правонарушений против собственности является чужое, то 

есть не находящееся в собственности виновного, имущество. При этом похищае-

мое имущество в момент совершения преступления может находиться как во вла-
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дении самого собственника, так и во владении других лиц, которым это имущество 

было вверено или оно у них находилось в незаконном владении»
120

. 

Мошенничество является формой хищения, поэтому ему присущи все при-

знаки этого понятия. Многие преступления основаны на краже, злонамеренном 

присвоении чужой собственности с намерением превратить ее в свое имущество 

без согласия владельца. Владелец не обязательно должен быть известен в момент 

совершения кражи. Более того, лицо, у которого похищается собственность, может 

и не быть ее законным владельцем. Важно выяснить специфические особенности 

мошеннических посягательств и определить их значение для практического при-

менения. 

Мошенничеством является обманное получение различных денежных вы-

плат одним лицом вместо другого, действительно имеющего право на их получе-

ние; получение денежных средств, предназначенных другому лицу, путем пред-

ставления фиктивной доверенности. В содержание обмана могут входить и другие 

обстоятельства, которые не служат непосредственным основанием для передачи 

имущества, но учитываются потерпевшим, когда он принимает решение о его пе-

редаче. 

Использование подложных платежных документов является одной из форм 

обмана, и дополнительной квалификации эти действия не требуют. Изготовление 

поддельного платежного документа является приготовлением к хищению. Если не 

удалось использовать документ, подделанный в целях хищения, ответственность 

наступает за приготовление к мошенничеству и подделку документа по совокуп-

ности. При оконченном хищении содеянное квалифицируется по совокупности 

подделки и мошенничества. 

Объективная сторона мошенничества состоит в специфическом способе со-

вершения этого преступления путем обмана или злоупотребления доверием. 

«Обман при мошенничестве может выражаться в умышленном ложном ут-

верждении о заведомо несуществующих фактах либо в сокрытии фактов, которые 

                                                           
120  Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан от 11 июля 2003 г. «О судебной практике по делам о 

хищениях» // Сборник постановлений Верховного суда РК. — Алматы, 2006. С. 466. 
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по обстоятельствам дела должны были быть сообщены собственнику либо вла-

дельцу имущества. Обман может касаться как действительного намерения винов-

ного, так и в отношении количества и качества товара, личности субъекта преступ-

ления и других обстоятельств, которые могут ввести в заблуждение потерпевше-

го»
121

. 

При мошенничестве обман может быть как устным, так и письменным. 

При злоупотреблении доверием виновный, используя доверительные отно-

шения между ним и собственником или иным законным владельцем имущества, 

совершает завладение его имуществом. 

Отличительной особенностью мошенничества является то, что потерпевший, 

находясь в заблуждении, добровольно передает имущество, или предоставляет 

мошеннику право на него. Известно много случаев, когда собственность не захва-

тывается, а добровольно передается владельцем, попавшимся на какую-либо улов-

ку. 

Типичные примеры: с владельцем товара расплачиваются фальшивыми де-

нежными знаками. Сбыт поддельной купюры может быть квалифицирован как 

мошенничество лишь в том случае, если установлены: явное несоответствие 

фальшивой купюры подлинной, исключающее ее участие в денежном обращении, 

и обстоятельства дела, свидетельствующие о направленности умысла виновного на 

грубый обман ограниченного числа лиц. 

Так, К., имея при себе фальшивые доллары США на общую сумму 13 100, 

путем обмана и злоупотребления доверием договорился с продавцом рынка У. о 

приобретении 1080 ящиков яблок. После этого, наняв до г. Астаны автомашину 

«Камаз», подъехал к складскому помещению и, подтвердив свои намерения о при-

обретении товара, распорядился начать погрузку фруктов в кузов автомашины. 

После погрузки товара К. расплатился за приобретенный товар поддельными де-

нежными средствами на общую сумму 12 900 долларов США, оставшимися 200 

долларами США К. собирался расплатиться с грузчиками. Однако не успел вос-

                                                           
121  Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан от 11 июля 2003 г. «О судебной практике по делам о 

хищениях» // Сборник постановлений Верховного суда РК. — Алматы, 2006. С. 466. 
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пользоваться правом на распоряжение приобретенным имуществом, не доведя 

свой преступный умысел до логического завершения по независящим от него об-

стоятельствам, был задержан сотрудниками полиции. 

Действия К. были квалифицированы по совокупности преступлений преду-

смотренных п. 3 ч. 2 ст. 231 хранение с целью сбыта и сбыт поддельной иностран-

ной валюты в крупном размере, а также, как покушение на мошенничество ч. 3 

ст. 24, п. «2» ч. 3 ст. 190 УК РК 
122

. 

Необходимо установить, являются ли денежные купюры, монеты или госу-

дарственные ценные бумаги поддельными и имеют ли они существенное сходство 

по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обра-

щении подлинными денежными знаками или ценными бумагами. 

Рассматривая данное положение, необходимо акцентировать внимание не 

только на явном несоответствии фальшивой купюры подлинной, исключающим ее 

участие в денежном обращении, но и на иных обстоятельствах дела, свидетельст-

вующих о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного 

числа лиц. Только такие действия могут быть квалифицированы как мошенничест-

во. 

Например, Ю. с помощью компьютерной техники изготовил и сбыл банков-

ские билеты, которые частично соответствовали подлинным образцам. Однако, как 

было установлено в ходе расследования, они были выполнены с обеих сторон од-

ним красителем, имели значительное количество лишних элементов, различаемых 

при нормальном освещении. Зная об указанных недостатках, Ю. расплачивался 

этими купюрами только в темное время суток. В данном случае действия Ю. были 

квалифицированы судом, как мошенничество. 

   Как мошенничество должны расцениваться и случаи сбыта грубо подде-

ланных денежных знаков, когда подделку можно отличить с первого взгляда. В 

случае таких подделок виновный рассчитывает, как правило, на индивидуальные 

особенности лица, которому сбывается подделка (плохое зрение, состояние силь-

ного алкогольного или наркотического опьянения) или на особые обстоятельства 
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сбыта в темное время суток, когда нет возможности разглядеть купюру. На это и 

указывает Верховный суд РК в своем нормативном постановлении «О некоторых 

вопросах квалификации преступлений в сфере экономической деятельности» от 18 

июня 2004 г. «Использование как средства обмана при незаконном завладении 

чужим имуществом не запрещенных к обращению сувениров, медальонов, от-

крыток, художественных, фотографических изображений, полиграфических и 

иных изделий, исполненных в виде указанных в статье 231 УК денежных знаков 

или ценных бумаг, следует квалифицировать как мошенничество. Как мошенни-

чество подлежат квалификации и действия лица, завладевшего чужим имущест-

вом с использованием поддельных банкнот и ценных бумаг, явно отличающихся 

от настоящих денежных купюр и ценных бумаг»
123

. 

Не может рассматриваться как фальшивомонетничество и обманный сбыт 

под видом денег вырезок изображений денежных билетов из журналов, плакатов и 

т. п. 

Мошенничеством, а не фальшивомонетничеством являются также противо-

правные деяния, состоящие в изготовлении или сбыте поддельных лотерейных би-

летов. Так как лотерейный билет не является ценной бумагой, судебная практика 

обоснованно исходит из того, что его подделка с целью сбыта или незаконного по-

лучения «выигрыша» должна квалифицироваться как приготовление к мошенни-

честву. Вместе с тем сбыт фальшивого лотерейного билета либо получение по не-

му «выигрыша» должны влечь ответственность за мошенничество как оконченное 

преступление. 

Мошенничество признается оконченным, если имущество изъято, и винов-

ный имеет реальную возможность пользоваться или распоряжаться им по-своему 

усмотрению. 

С субъективной стороны мошенничество характеризуется прямым умыслом 

и предполагает наличие корыстной цели. При мошенничестве корыстная цель со-

                                                                                                                                                                                                         
122  Архив Казыбекбийского районного суда г. Караганды. 2016 г. 
123  Нормативное постановление Верховного Суда РК № 2. от 18 июня 2004 г. «О некоторых вопросах квалификации преступле-

ний в сфере экономической деятельности» // Сборник постановлений Верховного суда РК. — Алматы, 2006. С. 480. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z873
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стоит в обращении виновным чужого имущества в свою пользу либо пользу треть-

их лиц. 

В вопросе о субъектах мошенничества и фальшивомонетничества следует 

выделить довольно тесную взаимосвязь. В рассматриваемых составах законода-

тель установил ответственность лиц, достигших ко времени совершения преступ-

ления шестнадцатилетнего возраста. Исключение составляет совершение преступ-

ления лицом с использованием своего служебного положения. Так, если фальши-

вомонетничество совершит лицо с использованием служебного положения, то дей-

ствия виновного, на наш взгляд, следует квалифицировать по совокупности пре-

ступлений по ст. ст. 231 и 361 УК РК. Мошенничество, совершенное с использова-

нием служебного положения, будет квалифицироваться п. «3» ч. 2 ст. 190 УК РК. 

Таким образом, фальшивомонетничество и мошенничество отличаются друг 

от друга по объекту, а самое главное — по предмету преступления и по двум дей-

ствиям объективной стороны (изготовление, хранение), присущим только ст. 231 

УК РК. 

Соответственно точками соприкосновения рассматриваемых составов явля-

ется объективная сторона уголовных правонарушений, т. к. сбыт поддельных денег 

— своего рода форма обмана, которая реализуется фальшивомонетчиками по от-

ношению к потерпевшим, а обман — один из признаков мошенничества. Сходны 

они по субъективной стороне, так как данные составы совершаются с прямым 

умыслом, и их целью является корысть. Если при фальшивомонетничестве обман 

существует исключительно при сбыте, то при мошенничестве он используется с 

целью хищения чужого имущества. Схожи они также и по субъекту уголовного 

правонарушения, т. к. уголовная ответственность за рассматриваемые деяния на-

ступает с 16-летнего возраста. 

Уголовная ответственность за изготовление или сбыт поддельных платеж-

ных карточек и иных платежных и расчетных документов впервые была преду-

смотрена Уголовным кодексом Республики Казахстан, 1997 г. в ст. 207, в Уголов-

ном кодексе, 2014 г. в ст. 232 УК РК. Включение в Уголовный кодекс Республики 
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Казахстан специальной нормы об ответственности за подобные действия обуслов-

лено растущим числом преступлений с использованием пластиковых карт. 

Признаками, характеризующими элементы состава преступления, преду-

смотренного ст. 232 УК РК, являются: непосредственный объект —экономическая 

стабильность, экономическая независимость, финансовая деятельность юридиче-

ского лица, а также имущественные интересы частных лиц; объективную сторону 

составляют альтернативные действия в виде изготовления или сбыта поддельных 

платежных карточек, платежных и расчетных документов, не являющихся ценны-

ми бумагами; субъект — физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилет-

него возраста; субъективную сторону — вина в форме прямого умысла, конкрети-

зированного применительно к изготовлению предметов, перечисленных в ст. 232 

УК РК, с целью их сбыта. 

Предметом рассматриваемого преступления являются кредитные карты, рас-

четные карты или иные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами. 

Кредитная карта — это именной платежный документ, который выдается 

банком и иными уполномоченными кредитными организациями гражданам, 

имеющим счета в банке, и позволяет им производить оплату товаров и услуг день-

гами этих организаций в кредит. Организация затем предъявляет счет для оплаты 

держателям кредитной карты. Расчетная (дебетная) карта предполагает, что обла-

дающий ею субъект внес на свой счет в банке определенную сумму, в пределах ко-

торой он с помощью этой карты безналично может приобретать товары и оплачи-

вать услуги. В настоящее время в Казахстане дебетная карта получила достаточно 

широкое распространение. Сейчас казахстанские банки выпускают собственные 

пластиковые карты, позволяющие гражданам осуществлять безналичные расчеты, 

а также заключили договоры по обслуживанию карт, эмитированных иностранны-

ми банками. Кроме того, кредитная или дебетная карта, выданная иностранным 

банком, может использоваться для получения наличной валюты в обменных пунк-

тах (банкоматах). 

К платежным документам, не являющимся ценными бумагами, следует отне-

сти платежное поручение, представляющее собой поручение клиента обслужи-
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вающему его банку о перечислении определенной суммы со своего счета. Кроме 

того, предметом изготовления могут быть также раздаточная ведомость на получе-

ние зарплаты, бланки приходных и расходных ордеров, при помощи которых мож-

но получить деньги из кассы. Эти документы, несмотря на свою большую значи-

мость, не являются ценными бумагами, но без них не могут осуществляться де-

нежные операции в банке или на предприятии, в учреждении или организации. 

Объективная сторона преступления выражается в изготовлении (полной или 

частичной подделке) кредитных или расчетных карт или сбыте (выпуске в обра-

щение — оплата покупки, дарение и т. д.) поддельных кредитных либо расчетных 

карт. Данное преступление отличается от фальшивомонетничества конкретными 

способами подделки. 

Способы подделки могут быть различными (например, «выглаживание» пла-

стмассы; изменение информации, имеющейся на магнитном носителе; подделка 

подписи держателя карты и т. п.) и на квалификацию содеянного не влияют. 

Главное отличие рассматриваемых преступлений (ст. ст. 231 и 232 УК) со-

стоит в их предмете. Если в фальшивомонетничестве — это денежные купюры, 

металлическая монета, иностранная валюта, государственные  ценные бумаги, дру-

гие ценные бумаги в валюте Республики Казахстан или ценные бумаги в ино-

странной валюте, то предметами преступления, предусмотренного ст. 232 УК РК, 

являются кредитные или расчетные карты, а также иные платежные документы, не 

являющиеся ценными бумагами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

С точки зрения автора, вышеизложенное будет способствовать реализации 

одного из важнейших принципов уголовного права — принципа справедливости и 

достижения целей наказания, что в свою очередь должно положительно отразиться 

на эффективности борьбы с фальшивомонетничеством. 

Действующее уголовное законодательство, охраняющее общественные от-

ношения в сфере экономической деятельности от преступных посягательств, еще 

недостаточно совершенно. Автор ставил своей задачей обозначить имеющиеся 

проблемы в указанной области и попытаться определить пути их решения. Сде-

ланные выводы не претендуют на полноту, однако, хотелось бы обратить внима-

ние на возможные, по нашему мнению направления преодоления имеющихся про-

белов в правовом регулировании данной сферы. 

Данная работа может служить основанием к дальнейшему исследованию 

проблем противодействия преступным деяниям в сфере финансовой деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

ТЕСТЫ 

 

По теме: «Уголовные правонарушения в сфере экономической деятель-

ности» 

1. По конструкции состав изготовления, хранения, перемещения  или сбыта 

поддельных денег или ценных бумаг (ст. 231 УК РК) относится к: 

а) материальному составу; 

б) формальному составу; 

в) усеченному составу; 

г) формально-материальному составу; 

д) сложному. 

2. Объективная сторона изготовления, хранения, перемещения  или сбыта 

поддельных денег или ценных бумаг характеризуется совершением следующих 

действий (ст. 231 УК РК): 

а) изготовление; 

б) хранение, подделка; 

в) сбыт и хранение; 

г) изготовление или хранение с целью сбыта, а равно сбыт; 

д) приобретение или перевозка. 

3. Что может быть предметом изготовления, хранения, перемещения  или 

сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ст. 231 УК РК): 

а) поддельные банкноты и монеты Национального Банка РК, государствен-

ные ценные бумаги или другие ценные бумаги в валюте РК, иностранная валюта 

или ценные бумаги в иностранной валюте; 

б) деньги и имущество; 

в) деньги и различные ценные бумаги, а также предоставление прав на иму-

щество; 

г) деньги, ценные бумаги, имущество, услуги имущественного характера; 

д) нет правильного ответа. 



125 

 

4.  «Экономической контрабандой» (ст.234 УК) признается: 

а) перемещение в крупном размере через таможенную границу Республики 

Казахстан товаров или иных предметов, совершенное помимо или с сокрытием от 

таможенного контроля 

б) те же действия, совершенные с обманным использованием документов 

или средств таможенной идентификации 

в) те же действия, сопряженные с недекларированием или недостоверным 

декларированием запрещенных или ограниченных к перемещению через таможен-

ную границу товаров, вещей и ценностей, в отношении которых установлены спе-

циальные правила перемещения через таможенную границу 

г)  перемещение в крупном размере через таможенную границу Республики 

Казахстан товаров или иных предметов, за исключением указанных в ст.286 УК, 

совершенные помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обман-

ным использованием документов или средств таможенной идентификации 

д) перемещение в крупном размере через таможенную границу Таможенного 

союза товаров или иных предметов, в том числе запрещенных или ограниченных к 

перемещению через таможенную границу товаров, вещей и ценностей, в отноше-

нии которых установлены специальные правила перемещения через таможенную 

границу, за исключением указанных в статье 286 настоящего Кодекса, совершен-

ное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным исполь-

зованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное 

с недекларированием или недостоверным декларированием 

5. «Экономическая контрабанда» (ст.234 УК) по конструкции является: 

а) материальным составом 

б) формальным составом 

в) усеченным составом 

г) материально - формальным составом 

д) формально – усеченным составом 

6. «Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных 

незаконным путем» (ст.218 УК) по конструкции: 
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а) материальный состав 

б) формальный состав 

в) усеченный состав 

г) материально - формальный состав 

д) формально – усеченный состав 

7. «Незаконное использование товарного знака» (ст.222 УК) – это: 

а) материальный состав 

б) формальный состав 

в) усеченный состав 

г) материально - формальный состав 

д) формально – усеченный состав 

8. «Уклонение гражданина от уплаты налога и (или) других обязательных 

платежей в бюджет» (ст.244 УК) – это уголовное правонарушение против: 

а) собственности 

б) интересов таможенной службы 

в) порядка управления 

г) авторитета государственной власти и управления 

д) экономических интересов государства 

9. По своей законодательной конструкции «Незаконное предпринимательст-

во, незаконная банковская деятельность» (ст. 214 УК) относится к: 

а) материальному составу 

б) формальному составу 

в) усеченному составу 

г) материально-формальному 

д) формально- материальному 

10. «Незаконное предпринимательство, незаконная банковская или коллек-

торская деятельность» (ст. 214 УК) отличается от «Ложного банкротства» (ст.240 

УК): 

а) по мотиву 

б) по субъективной стороне уголовного правонарушения 



127 

 

в) по объекту уголовного правонарушения 

г) по объективной стороне уголовного правонарушения 

д) по субъекту уголовного правонарушения 

11.  «Получение незаконного вознаграждения» (ст.247 УК) – это: 

а)  незаконное получение служащим коммерческой организации, не являю-

щимся должностным лицом, материального вознаграждения, льгот или услуг 

имущественного характера за выполнение работы или оказание услуги, входящих 

в круг его обязанностей;          

б) получение не государственным служащим, материального вознагражде-

ния, льгот или услуг имущественного характера за выполнение работы или оказа-

ние услуги, входящих в круг его обязанностей; 

в) незаконное получение работником государственного органа либо коммер-

ческой организации, материального вознаграждения, льгот или услуг имуществен-

ного характера за выполнение работы или оказание услуги, не  входящих в круг 

его обязанностей; 

г) правильного ответа нет 

д) незаконное получение работником государственного органа либо государ-

ственной организации, не являющимся лицом, уполномоченным на выполнение 

государственных функций, или приравненным к нему лицом, а равно работником 

негосударственной организации, не выполняющим управленческие функции, ма-

териального вознаграждения, льгот или услуг имущественного характера за вы-

полнение работы или оказание услуги, входящих в круг его обязанностей 

12. В каком случае нет состава изготовления, хранения, перемещения или 

сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ст. 231 УК РК): 

а) подделка банкнот и монет Национального банка РК; 

б) подделка ценных бумаг в иностранной валюте; 

в) подделка изъятой из обращения валюты; 

г) подделка иностранной валюты; 

д) подделка государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в ва-

люте РК. 
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13. «Незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятель-

ность» (ст.214 УК) – это: 

а) получение индивидуальным предпринимателем или руководителем орга-

низации кредита, дотаций либо льготных условий кредитования путем представле-

ния банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном по-

ложении, финансовом состоянии или залоговом имуществе индивидуального 

предпринимателя или организации, или об иных обстоятельствах, имеющих суще-

ственное значение для получения кредита, дотаций, льготных условий кредитова-

ния  

б) совершение субъектом частного предпринимательства сделки (сделок) (в 

том числе путем использования счета-фактуры) без фактического выполнения ра-

бот, оказания услуг, отгрузки товаров, преследующей противоправные цели и при-

чинившей крупный ущерб гражданину, организации или государству 

в) осуществление предпринимательской или банковской деятельности (бан-

ковских операций) без регистрации, а равно без обязательной для такой деятельно-

сти лицензии либо с нарушением законодательства о разрешениях и уведомлениях, 

а равно занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности, если 

эти деяния причинили крупный ущерб гражданину, организации или государству 

либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере или производством, 

хранением, перевозкой либо сбытом подакцизных товаров в значительных разме-

рах,  

г) осуществление предпринимательской или банковской деятельности (бан-

ковских операций) без регистрации,  если эти деяния причинили крупный ущерб 

гражданину, организации или государству либо сопряжены с извлечением дохода 

в крупном размере или производством, хранением, перевозкой либо сбытом по-

дакцизных товаров в значительных размерах,  

д) создание субъекта частного предпринимательства либо приобретение ак-

ций (долей участия, паев) других юридических лиц, предоставляющее право опре-

делять их решения, а равно руководство им, без намерения осуществлять предпри-

нимательскую деятельность, при условии, если все совершенные сделки пресле-
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дуют противоправные цели и причинили крупный ущерб гражданину, организации 

или государству,  

14. Субъектом «Нарушения порядка и правил маркировки подакцизных то-

варов акцизными марками и (или) учетно-контрольными марками, подделка и ис-

пользование акцизных марок и (или) учетно-контрольных марок» по ст. 233 УК 

является: 

а) физическое вменяемое лицо, достигшее 16 летнего возраста 

б) физическое вменяемое лицо, достигшее 18 летнего возраста 

в) должностное лицо с использованием своего служебного положения 

г) физическое вменяемое лицо, достигшее 20 летнего возраста 

д) иностранный гражданин или лицо без гражданства 

15.  Предметом преступления по ст. 231 УК «Изготовление, хранение, пере-

мещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» могут быть: 

а) чеки, акции, аккредитивы 

б) иностранная валюта, вышедшая из оборота 

в) банкноты и монеты Национального банка Республики Казахстан, государ-

ственные ценные бумаги или другие ценные бумаги в валюте Республики Казах-

стан  

г) иностранная валюта или  ценные бумаги в иностранной валюте 

д) правильного ответа нет 

16. Непосредственным объектом «Изготовления, хранения, перемещения или 

сбыта поддельных денег или ценных бумаг» (ст. 231 УК) являются: 

а) отношения собственности 

б) интересы таможенной службы 

в) интересам экономической деятельности граждан и организаций 

г) денежная и кредитная система государства 

д) установленный порядок управления 

17. Под «Изготовлением или сбытом поддельных платежных карточек и 

иных платежных  и расчетных документов» по ст.232 УК понимается: 
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а) изготовление или хранение с целью сбыта, государственных ценных бумаг 

или других ценных бумаг в валюте Республики Казахстан  

б) изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных платежных карточек,  

в) изготовление с целью сбыта, а равно сбыт поддельных банкнот и монет 

Национального Банка Республики Казахстан 

г) изготовление с целью сбыта или сбыт иных платежных и расчетных доку-

ментов, не являющихся ценными бумагами 

д) изготовление или приобретение с целью сбыта, а равно использование или 

сбыт заведомо поддельных акцизных марок и (или) учетно-контрольных марок, - 

18. Под «Уклонением от уплаты таможенных платежей и сборов» в ст.236 

УК понимают: 

а) уклонение уполномоченного для ведения бухгалтерского учета лица от 

документирования сведений, предусмотренных законодательством, либо внесение 

этим лицом в бухгалтерскую документацию заведомо ложной информации, при-

чинившие крупный ущерб 

б) уклонение гражданина от уплаты налога и (или) других обязательных пла-

тежей в бюджет путем непредставления декларации о доходах в случаях, когда по-

дача декларации является обязательной, либо путем включения в декларацию или 

иные документы, связанные с исчислением или уплатой налогов и (или) других 

обязательных платежей в бюджет, в крупном размере 

в) уклонение от уплаты таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов в 

крупных размерах 

г) уклонение от уплаты таможенных платежей в крупных размерах  

д) уклонение физического лица от уплаты пошлин, налогов,  сборов или дру-

гих таможенных платежей в значительных размерах 

19. Когда экономическая контрабанда признается оконченной (ст. 234 УК 

РК): 

а) когда товары и ценности перемещены через таможенную границу; 

б) когда оборудованы специальные хранилища для незаконного переме- 

щения товаров через государственную границу; 
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в) когда контрабандный товар вывезен на пограничный пункт; 

г) когда в таможенной декларации не указаны товары и ценности, перевози-

мые через государственную границу; 

д) обязательно необходимо наступление последствий. 

20. С какого момента изготовление, хранение, перемещение или сбыт под-

дельных денег или ценных бумаг признается оконченным (ст. 231 УК РК): 

а) с момента приобретения материала для подделки банкнот и монет Нацио-

нального Банка РК; 

б) с момента неудавшейся попытки изготовить поддельные банкноты и мо-

неты Национального Банка РК; 

в) с момента изготовления, хранения, перемещения или сбыта поддельных 

банкнот и монет Национального Банка РК; 

г) с момента причинения ущерба; 

д) нет правильного ответа. 

21. Объектом изготовления, хранения, перемещения или сбыта поддельных 

денег или ценных бумаг являются (ст. 231 УК РК): 

а) денежная и кредитная система Республики Казахстан; 

б) интересы потребителей; 

в) кредитные отношения; 

г) нормальная экономическая деятельность государства; 

д) общественные отношения, обеспечивающие защиту банковской тайны. 

22. Под крупным размером изготовления, хранения, перемещения или сбыта 

поддельных денег или ценных бумаг (ст. 231 УК РК) понимается сумма превы-

шающая: 

а) 100 месячных расчетных показателей; 

б) 1000 месячных расчетных показателей; 

в) 50 месячных расчетных показателей; 

г) 2500 месячных расчетных показателей; 

д) 500 месячных расчетных показателей. 
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23.  Когда уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных плате-

жей в бюджет с организации признается совершенным в крупных размерах (ст. 245 

УК РК): 

а) если сумма неуплаченного налога превышает 200 месячных расчетных по-

казателей; 

б) 1000 месячных расчетных показателей; 

в) 500 месячных расчетных показателей; 

г) 10000 месячных расчетных показателей; 

д) 20000 месячных расчетных показателей. 

24. Кто является субъектом изготовления, хранения, перемещения или сбыта 

поддельных денег или ценных бумаг (ст. 231 УК РК): 

а) физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет; 

б) физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет; 

в) служащий государственной организации; 

г) специальный субъект преступления; 

д) правильного ответа нет. 

25. Что не является квалифицирующим признаком изготовления, хранения, 

перемещения или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ст. 231 УК РК): 

а) действия, совершенные преступной группой; 

б) действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору; 

в) действия, совершенные с использованием служебного положения; 

г) действия, причинившие крупный размер; 

д) действия, совершенные неоднократно. 

26. Получение незаконного вознаграждения (ст. 247 УК РК) считается окон-

ченным с момента: 

а) получения полностью всего имущества, составляющего предмет подкупа; 

б) совершение действий за вознаграждение в интересах дающего; 

в) обнаружение умысла; 

г) принятие хотя бы части материального вознаграждения или частичного 

принятия льгот и услуг имущественного характера 
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д) нет правильного ответа. 

27. Субъективная сторона изготовления, хранения, перемещения или сбыта 

поддельных денег или ценных бумаг (ст. 231 УК РК) совершается: 

а) с прямым умыслом и специальной целью 

б) с косвенным умыслом; 

в) по самонадеянности; 

г) по неосторожности; 

д) с двойной формой вины. 

28. В качестве обязательного признака субъективной стороны изготовления, 

хранения, перемещения или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ст. 231 

УК РК)  предусмотрены: 

а) эмоции; 

б) мотив и цель не имеют значения для квалификации; 

в) мотив и цель — ложно понятые интересы предприятия; 

г) мотив — корыстные побуждения; 

д) специальная цель — сбыт поддельных денег или ценных бумаг; 

29. Субъектом получения незаконного вознаграждения (ст. 247 УК РК) явля-

ется: 

а) любое лицо; 

б) служащий государственной организации; 

в) служащий негосударственной организации; 

г) работник государственного органа либо государственной организации, не 

являющийся лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, 

или приравненным к нему лицом, уполномоченным на выполнение государствен-

ных функций, или приравненным к нему лицом, а равно работник негосударствен-

ной организации, не выполняющий управленческие функции; 

д) должностное лицо. 

30. Субъективная сторона изготовления или сбыта поддельных платежных 

карточек и иных платежных и расчетных документов (ст. 232 УК РК) характеризу-

ется: 
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а) с прямым умыслом; 

б) с косвенным умыслом; 

в) по самонадеянности; 

г) по небрежности; 

д) двойной формой вины. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков 

(г. Женева, 20 апреля 1929 года) 

 

… желая сделать все более и более действительными предупреждение под-

делки денежных знаков и борьбу с нею, 

… согласились о нижеследующих постановлениях: 

Часть первая 

Статья 1 

Высокие договаривающиеся стороны признают правила, изложенные в пер-

вой части настоящей конвенции, наиболее действенным средством, при сущест-

вующих условиях, для предупреждения подделки денежных знаков и в качестве 

борьбы с таковой. 

Статья 2 

В настоящей конвенции под словом «денежные знаки» понимаются бумаж-

ные деньги, включая банковские билеты, и металлическая монета, имеющая хож-

дение в силу закона. 

Статья 3 

Должны быть наказуемы как обычные уголовные преступления: 

(1) Все обманные действия по изготовлению или изменению денежных зна-

ков, каков бы ни был способ, употребляемый для достижения этого результата. 

(2) Сбыт поддельных денежных знаков. 

(3) Действия, направленные к сбыту, к ввозу в страну или к получению или к 

добыванию для себя поддельных денежных знаков, при условии, что их поддель-

ный характер был известен. 

(4) Покушения на эти правонарушения и действия по умышленному соуча-

стию. 
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(5) Обманные действия по изготовлению, по получению или по приобрете-

нию для себя орудий или иных предметов, предназначенных по своей природе для 

изготовления поддельных денежных знаков или для изменения денежных знаков. 

Статья 4 

Каждое из действий, предусмотренное в статье 3, поскольку они совершены 

в различных странах, должно рассматриваться как обособленное правонарушение. 

Статья 5 

Не должно устанавливаться в отношении карательных мер различия между 

действиями, предусмотренными в статье 3, с точки зрения того, совершены ли они 

в отношении национальных денежных знаков или иностранных денежных знаков; 

это постановление не может быть поставлено в зависимость от каких-либо условий 

взаимности, вытекающей из закона или из договора. 

Статья 6 

Страны, которые допускают принцип международного рецидива, признают 

при соблюдении условий, установленных их законодательствами по принадлежно-

сти, в качестве обстоятельства, создающего подобного рода рецидив, иностранные 

судебные приговоры, вынесенные в силу совершения одного из действий, преду-

смотренных в статье 3. 

Статья 7 

В той мере, в которой выступление в качестве гражданского истца допу-

скается внутренним законодательством, иностранные гражданские истцы, включая 

в нужных случаях ту высокую договаривающуюся сторону, денежные знаки кото-

рой были подделаны, должны иметь возможность осуществлять все права, призна-

ваемые за местными уроженцами, по законам страны, где ведется судебное дело. 

Статья 8 

В странах, не признающих принципа выдачи своих граждан, собственные 

уроженцы, возвратившиеся на территорию своей страны после того, как они со-

вершили за границей действия, предусмотренные в статье 3, должны понести нака-

зание в том же порядке, как если бы действие было совершено на их территории, и 



137 

 

притом даже в тех случаях, когда виновный приобрел гражданство после соверше-

ния правонарушения. 

Это постановление не применяется, если в подобном случае иностранец не 

может быть выдан. 

Статья 9 

Иностранцы, совершившие за границей действия, предусмотренные в статье 

3, и находящиеся на территории страны, внутреннее законодательство которой до-

пускает в качестве общего правила принцип привлечения к ответственности за 

правонарушения, совершенные за границей, должны понести наказание в том же 

порядке, как если бы действие было совершено на территории этой страны. 

Обязательство привлечения к ответственности обуславливается тем, что вы-

дача была потребована и что страна, к которой обращено требование, не может 

выдать обвиняемого по причине, не связанной с данным делом. 

Статья 10 

Действия, предусмотренные в статье 3, включаются автоматически как осно-

вание для выдачи во все договоры о выдаче, заключенные или имеющие быть за-

ключенными между различными высокими договаривающимися сторонами. 

Высокие договаривающиеся стороны, которые не ставят выдачу в зависи-

мость от существования договора или от условия взаимности, отныне признают 

действия, предусмотренные в статье 3, как основание для выдачи между ними. 

Выдача последует согласно праву страны, к которой обращено требование. 

Статья 11 

Поддельные денежные знаки, равно как орудия и иные предметы, указанные 

в статье 3, пункт 5, должны быть отобраны и конфискованы. Эти денежные знаки, 

эти орудия и эти предметы должны быть после конфискации переданы по соответ-

ствующему требованию либо правительству, либо эмиссионному банку, о денеж-

ных знаках которых идет речь, за исключением вещественных доказательств, со-

хранение которых в уголовных архивах необходимо по законам страны, где имело 

место преследование, а равно образцов, передача которых центральному бюро, о 
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котором идет речь в статье 12, казалось бы полезной. Во всяком случае все эти 

предметы должны быть сделаны негодными для употребления. 

Статья 12 

В каждой стране дознание по делам подделки денежных знаков должно вес-

тись в рамках национального законодательства особым центральным бюро. 

Это центральное бюро должно быть в тесном контакте: 

(а) с эмиссионными органами; 

(б) с милицейскими (полицейскими) властями внутри страны; 

(с) с центральными бюро других стран. 

Оно должно централизовать к каждой стране все сведения, могущие облег-

чить розыск случаев подделки денежных знаков, предупреждение и пресечение их. 

Статья 13 

Центральные бюро различных стран должны сноситься непосредственно 

между собой. 

Статья 14 

Каждое центральное бюро в пределах, в которых оно найдет это полезным, 

должно вручить центральным бюро других стран собрание подлинных перфориро-

ванных образцов денежных знаков своей страны. 

Оно должно будет регулярно сообщать в тех же пределах иностранным цен-

тральным бюро, давая им все необходимые сведения: 

(а) о новых выпусках денежных знаков, производимых в его стране; 

(б) об изъятии и аннулировании денежных знаков. 

За исключением случаев чисто местного значения каждое центральное бюро 

в тех пределах, в каких оно сочтет это полезным, должно будет сообщить ино-

странным центральным бюро: 

(1) Об обнаружении поддельных денежных знаков. Сообщение о подделке 

банковских или государственных денежных знаков будет сопровождаться техни-

ческим описанием подделок, составленным исключительно тем эмиссионным ор-

ганом, билеты которого подверглись подделке, будет сообщаться фотографическое 

воспроизведение или, если возможно, экземпляр поддельного билета. В экстрен-
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ных случаях заинтересованным центральным бюро могут доверительно сообщать-

ся уведомления и краткое описание, исходящие от милицейских (полицейских) 

властей, без нанесения ущерба уведомлениям и техническим описаниям, о которых 

упоминается выше. 

(2) О розысках, преследованиях, арестах, осуждениях, изгнаниях подделыва-

телей денежных знаков, а также в нужных случаях о переменах ими места житель-

ства и всякие полезные сведения, как-то: приметы, оттиски пальцев и фотографи-

ческие снимки подделывателей денежных знаков. 

(3) О подробностях обнаружения подделки, с указанием, позволили ли эти 

обнаружения захватить полностью всю массу подделок, выпущенных в обращение. 

Статья 15 

Для того, чтобы обеспечить, усовершенствовать и развивать непосредст-

венное международное сотрудничество в области предупреждения и пресечения 

подделки денежных знаков, представители центральных бюро высоких договари-

вающихся сторон должны от времени до времени созывать конференции, с участи-

ем представителей эмиссионных банков и заинтересованных центральных властей. 

Организация центрального международного справочного бюро и наблюдение за 

его деятельностью могут явиться предметом одной из этих конференций. 

Статья 16 

Передача судебных поручений, относящихся к правонарушениям, указанным 

в статье 3, должна производиться: 

(а) Предпочтительно путем непосредственных сношений судебных властей 

или, когда это возможно, через посредство центральных бюро; 

(б) Путем непосредственной переписки министров юстиции обеих стран или 

же путем непосредственной отсылки властью страны, дающей поручение минист-

ру юстиции страны, которой дается поручение; 

(с) Через посредство дипломатического или консульского агента страны, 

дающей поручение, в стране, которой дается поручение судебным властям, компе-

тентным в деле, или тем, которые будут указаны правительством, которой дается 
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поручение, и непосредственно получит от этих властей документы, составляющие 

выполнение судебного поручения. 

В случаях (а) и (с) копия судебного поручения должна будет во всех случаях 

одновременно адресоваться высшей власти страны, которой оно дается. 

При отсутствии иного соглашения, судебное поручение должно быть из-

ложено на языке власти, дающей поручение, причем от страны, которой дается по-

ручение зависит потребовать его перевода, совершенного на свой язык и заверен-

ного властью, дающей поручение. 

Каждая из договаривающихся сторон сообщает путем уведомления, адресо-

ванного каждой из остальных высоких договаривающихся сторон, относительно 

того или тех из перечисленных выше методов, которые она допускает для судеб-

ных поручений данного высокой договаривающейся стороны. 

До тех пор, пока высокая договаривающаяся сторона не сделает такого со-

общения, сохраняется действующая в ней процедура в отношении судебных пору-

чений. 

Выполнение судебных поручений не может служить основанием для возме-

щения сборов или издержек иных, чем издержки по экспертизе. 

Ничто в настоящей статье не может быть истолковано как образующее со 

стороны высоких договаривающихся сторон обязательство допустить в отношении 

системы доказательств в уголовной области какие-либо отступления от их законов. 

Статья 17 

Участие одной из высоких договаривающихся сторон в настоящей конвен-

ции не должно быть толкуемо как наносящее ущерб ее позиции в общем вопросе о 

компетентности уголовной юстиции как вопрос международного права. 

Статья 18 

Настоящая конвенция оставляет незатронутым тот принцип, что действия, 

предусмотренные в статье 3, должны быть в каждой стране квалифицируемы, пре-

следуемы и судимы согласно общих правил его внутреннего законодательства, но 

без того, чтобы как бы то ни было, была обеспечена безнаказанность за них. 

Часть вторая 
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Статья 19 

Высокие договаривающиеся стороны соглашаются, что все споры, могущие 

возникнуть между ними по поводу толкования или применения настоящей конвен-

ции, если они не могут быть разрешены непосредственными переговорами, будут 

отсылаться на разрешение Постоянной палаты международного суда. Если высо-

кие договаривающиеся стороны, между которыми возник спор, или одна из них не 

являются участниками протокола от 16 декабря 1920 г. относительно Постоянной 

палаты международного суда, то это разногласие будет передаваться на разреше-

ние, в зависимости от их желания и сообразно с конституционными правилами ка-

ждой из них, либо Постоянной палате международного суда, либо третейскому су-

ду, образуемому сообразно конвенции от 18 октября 1907 г. о мирном разрешении 

международных столкновений, либо любому другому третейскому суду. 

Статья 20 

Настоящая конвенция, французский и английский тексты которой будут 

одинаково аутентичны, будет датирована числом настоящего дня; 31 декабря 

1929 г. она может быть подписана от имени всякого члена Лиги наций и всякого 

государства, не члена ее, которое будет представлено на конференции, выработав-

шей настоящую конференцию, или которому Совет Лиги наций препроводит эк-

земпляр означенной конвенции. 

Настоящая конвенция будет ратифицирована. Ратификационные грамоты 

будут переданы генеральному секретарю Лиги наций, которые уведомит о получе-

нии их всех членов Лиги, а также государства, не являющиеся членами, подпа-

дающие под предыдущий раздел. 

Статья 21 

Начиная с 1 января 1930 г. можно будут присоединиться к настоящей кон-

венции от имени всякого члена Лиги наций или всякого государства, не являюще-

гося ее членом, подпадающего под статью 20, от имени которого настоящее со-

глашение окажется еще не подписанным. 
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Документы о присоединении будут переданы генеральному секретарю Лиги 

наций, который уведомит о получении всех членов Лиги, а также государства, не 

являющиеся ее членами, подпадающими под названную статью. 

Статья 22 

Страны, которые расположены ратифицировать конвенцию согласно второ-

му разделу статьи 20 или присоединиться к ней в силу статьи 21, но которые же-

лают получить разрешение на внесение оговорок в отношении применения кон-

венции, могут известить о своем намерении генерального секретаря Лиги наций. 

Последний сообщит немедленно эти оговорки всем высоким договаривающимся 

сторонам, от имени которых была сдана на хранение грамота о ратификации или о 

присоединении, опрашивая их о том, имеют ли они предъявить возражения. Если в 

шестимесячный срок со дня этого сообщения ни одна из высоких договариваю-

щихся сторон не сделают возражений, то участие в конвенции страны, сделавшей 

указанную оговорку, будет рассматриваться как принятое всеми другими высоки-

ми договаривающимися сторонами под указанной оговоркой. 

Статья 23 

Ратификация одной из высоких договаривающихся сторон настоящей кон-

венции или присоединение ее к ней предполагает, что законодательство и ее адми-

нистративное устройство отвечают правилам, изложенным в конвенции. 

Статья 24 

При отсутствии иного заявления со стороны высокой договаривающейся 

стороны при подписании, при ратификации или при присоединении постановления 

конвенции не применяются к колониям, заморским владениям, протекторатам или 

территориями под сюзеренитетов или мандатом. Однако высокие договариваю-

щиеся стороны сохраняют право присоединиться к конвенции на основе условий 

статей 21 и 23 за свои колонии, заморские владения, протектораты или территории 

под сюзеренитетом или мандатом. Они сохраняют за собой равным образом право 

денонсировать ее отдельно на условиях статьи 27. 

Статья 25 
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Настоящая конвенция вступит в силу лишь тогда, когда она будет ратифици-

рована или когда к ней присоединятся от имени пяти членов Лиги наций или госу-

дарств, не являющихся ее членами. Датой вступления в силу явится девяностый 

день, который последует за принятием генеральным секретарем Лиги наций пятой 

ратификации или присоединения. 

Статья 26 

Каждая ратификация или каждое присоединение, которые произойдут после 

вступления конвенции в силу, согласно статье 25 возымеют действие, начиная с 

девяностого дня после даты приема их генеральным секретарем Лиги наций. 

Статья 27 

Настоящая конвенция может быть денонсирована от имени всякого члена 

Лиги наций или всякого государства, не являющегося ее членом, путем письмен-

ного заявления, адресованного генеральному секретарю Лиги наций, который уве-

домит об этом всех членов Лиги и государства, не являющиеся ее членами, подпа-

дающие под статью 20. Денонсация вступит в силу через один год после даты по-

лучения ее генеральным секретарем Лиги наций; она будет действительна лишь в 

отношении высокой стороны, от имени которой она будет произведена. 

Статья 28 

Настоящая конвенция будет зарегистрирована генеральным секретарем Лиги 

наций датой вступления ее в силу. 

В удостоверение чего вышепоименованные уполномоченные подписали на-

стоящую конвенцию. 

Совершено в Женеве, двадцатого апреля тысяча девятьсот двадцать девятого 

года, в одном экземпляре, который останется на хранении в архивах секретариата 

Лиги наций, а надлежащим образом заверенные копии ее будут выданы всем чле-

нам Лиги наций и государствам, не членам ее, подпадающим под статью 20. 

Протокол 

I. Толкования 
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В момент подписания конвенции от сего числа нижеподписавшиеся уполно-

моченные заявляют, что они принимают в отношении различных постановлений 

конвенции изложенные ниже толкования. 

Установлено: 

(1) что подделка штампов, наложенных на банковский билет, результатом 

которой должна явиться придача ему законной силы в определенной стране, со-

ставляет подделку билета; 

(2) что конвенция не наносит никакого ущерба праву высоких договариваю-

щихся сторон регулировать по своему внутреннему законодательству, как они счи-

тают это нужным, режим смягчения наказания, а также право помилования и ам-

нистирования; 

(3) что правило, составляющее предмет статьи 4 конвенции, не влечет за со-

бой никакого изменения во внутренних правилах, которые устанавливают наказа-

ния в случае совокупности преступлений. Оно не может составить препятствия 

тому, чтобы одно и то же лицо, являющееся одновременно подделывателем и рас-

пространителем, не могло быть преследуемо только как подделыватель; 

(4) что высокие договаривающиеся стороны обязаны выполнять судебные 

поручения лишь в мере, предусмотренной их внутренним законодательством. 

… 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

О ратификации Международной конвенции по борьбе с подделкой де-

нежных знаков и Протокола к ней 

Закон Республики Казахстан от 8 ноября 2010 г. № 347-IV 

 

 

Ратифицировать Международную конвенцию по борьбе с подделкой де-

нежных знаков, совершенную в Женеве 20 апреля 1929 года, и Протокол к ней со 

следующей оговоркой: «В рамках настоящей Международной конвенции Респуб-

лика Казахстан осуществляет взаимодействие по вопросам оказания взаимной пра-

вовой помощи, уголовного преследования и выдачи с центральными бюро других 

государств через Генерального Прокурора Республики Казахстан». 

Президент Республики Казахстан 

Н. А. Назарбаев 
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