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ВВЕДЕНИЕ 

Незаконное ношение, хранение, изготовление и сбыт огнестрельного 
оружия, боеприпасов, криминальные взрывы с тяжкими последствиями, 
стали одним из обстоятельств, существенно влияющих на общее состояние 
криминогенной обстановки, а их открытое применение создает реальную 
угрозу общественной безопасности. Преступность в современных условиях 
стала существенным дестабилизатором всех сфер жизни и оказывает непо-
средственное влияние на них. Число субъектов легального и нелегального 
обладания предметами вооружения остается без изменения, а на мировом 
уровне – постоянно увеличивается1. Неконтролируемый оборот оружия 
приобрел организованный и транснациональный характер и относится в 
современных условиях к сильнодействующим детерминантам преступно-
сти2. Интенсивный рост вооруженного населения ставит мировое сообще-
ство и отдельные государства перед необходимостью принятия согласо-
ванных и жестких мер на контроле за оружием3.  

При этом, по мнению С. М. Иманбаева, уровень раскрываемости и каче-
ство работы соответствующих правоохранительных органов повышается; 
но данная проблема остается актуальной в условиях мировой глобализации 
преступности4. 

Отличительной чертой незаконного оборота оружия является то, что в 
периоды обострений социально-экономических противоречий он приобре-
тает политический характер, поскольку вопрос обладания оружием служит 
определенным аргументом в политических спорах. Это наглядно подтвер-
дилось и в условиях вооруженных конфликтов, имевших место в Респуб-
лики Казахстан: незаконный оборот оружия является одним из неотъемле-
мых элементов национал-экстремизма, вооруженного сепаратизма, между-
народного терроризма. 

                                                           
1 Жаппаров А. М. Комплексные меры борьбы с незаконным оборотом ору-

жия, как одно их эффективных форм организации деятельности органов 
внутренних дел (история и современность) //Экономика и право Казахстана, 
—С. 38-40 

2  Ельчанинов А. П. Криминологичекая характеристика и уголовно-правовые 
меры противодействия незаконному обороту оружия (ч. 1-3 ст.222 УК РФ): 
Автореф. дисс…канд. юрид. наук. — СПб, 2004. — С. 22. 

3  Лунеев В. В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские 
тенденции. — М.: изд-во НОРМА, 1999. — С. 198. 

4  Иманбаев С. М. Объект и предмет незаконного оборота оружия 
//Предупреждение преступности. — 2006. — № 3. — С. 9-11. 
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Борьба с незаконным оборотом оружия занимает особое место в дея-
тельности по предупреждению преступлений, так как она характеризуется 
двойной превенцией: помимо пресечения незаконных действий в отноше-
нии оружия, предупреждаются и тяжкие последствия, которые могут 
наступить при противоправном применении оружия. 

В современных условиях возникает необходимость принятия экстрен-
ных, более жестких мер по борьбе с незаконным оборотом оружия, в 
первую очередь, связанных с усилением контроля за его легальным оборо-
том. Разработка этих мер возможна лишь на основе глубокого криминоло-
гического исследования всех закономерностей незаконного оборота ору-
жия, так как без фундаментальных научных исследований генезиса данного 
явления деятельность правоохранительных органов по борьбе с ним мало-
эффективна. Социальные потрясения, кризис в экономике, инфляция, уве-
личивающаяся вынужденная миграция населения, обострение криминоген-
ной обстановки, интенсивность и вооруженность людей, распространен-
ность взрывчатых материалов и взрывных устройств дают основания про-
гнозировать дальнейший рост опасных посягательств на жизнь и здоровье 
граждан, корыстно- насильственных преступлений с использованием ору-
жия и взрывных устройств5. 

При этом законодательство по рассматриваемому вопросу нуждается в 
совершенствовании, так как до настоящего времени в нем не устранены 
пробелы по вопросам ответственности за незаконный оборот предметов 
вооружения6. Между тем, обострение социальной ситуации, характеризу-
ющейся все возрастающей волной насильственной преступности, заставля-
ет граждан приобретать средства для самозащиты. По данным статистики, 
на территории Казахстана в настоящее время на руках у населения имеется 
значительное количество незаконно хранящихся стволов (единиц оружия). 

Вследствие чего, в данной работе прослеживается четкая линия того, 
как надо бороться с незаконным оборотом оружия, даются общеизвестные 

                                                           
5  Вотченко И. А. Криминологическая и уголовно- правовая характеристика 

незаконного обращения с огнестрельным оружием: Дисс. канд. юрид. наук. 
—  М., 1993. — 185 с.; Сурков И. Дела о хищении огнестрельного оружия, 
боевых припасов и взрывчатых веществ//Вестник ВС СССР, — 1991. — 
№ 6; Дикаев С. У. Незаконное распространение оружия, боевых припасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств (уголовно- правовая и кримино-
логическая характеристика): Дисс. … канд. юрид. наук. — СПб, 1997. — 
191 с.. 

6  Бикеев И.И. Ответственность за незаконный оборот оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств: Дисс. … канд. юрид. .наук. — 
Йошкар-Ола, 2000. — С 217с. 
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дефиниции и характеристика незаконного оборота оружия, выявлены при-
чины и условия, породившие это правовое явление, предложены критерии 
оценки деятельности должностных лиц, регулирующих допуск сотрудни-
ков к обращению с оружием.  
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1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
НЕЗАКОННОГО ОБРАЩЕНИЯ ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ, 

ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ 

1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ ОРУЖИЯ 

Вооруженный человек всегда опасен,- такое положение вещей никем не 
оспаривается. Общеопасный предмет, оказавшийся в руках агрессивно 
настроенного человека, способен причинить большой вред. Именно потому 
и предусмотрена уголовная ответственность за незаконное обращение с 
этими предметами. 

В структуре преступности преступлениям, совершаемым с использова-
нием огнестрельного оружия и взрывных устройств, принадлежит незначи-
тельный удельный вес (0,4% — 1996 год, 0,3 %- 2001 год, 0,6% — 2006 год, 
в 2007 году — 0,7%), но это обстоятельство ни в коей мере не уменьшает 
остроту проблемы, так как любое преступление с использованием огне-
стрельного оружия потенциально опасно и динамика данных преступлений 
крайне неблагоприятная7. 

С начала 90-х годов на территориях многих бывших республик Совет-
ского союза отмечался рост тяжких преступлений, связанных с применени-
ем различных видов оружия. Увеличивается количество похищенного либо 
утраченного огнестрельного оружия. По данным исследования, проведен-
ного группой сотрудников ВНИИ МВД РФ, в странах СНГ сегодня в ро-
зыске находится свыше 50 тысяч единиц такого оружия. По Казахстану за-
регистрировано 4 % всех его утрат, по России — 60%, в Армении — 8%, в 
Грузии — 5%, на Украине — 3 %, в Азербайджане и Таджикистане — по 
2,5 % и до 1 % в Белоруссии, Киргизии, Молдове, Узбекистане. При этом 
предметом хищения чаще всего является автоматическое оружие. Напри-
мер, пистолетов утрачено свыше 26 тысяч, что составляет почти 52 % ору-
жия, находящегося в розыске, 11,3 тысячи автоматов (22%), 5,4 тысячи ка-
рабинов и винтовок калибра 5,6 мм (10,6 %), 2,7 тысяч револьверов (5,4 %) 
— по официальным данным. Фактическое же количество оружия, находя-

                                                           
7  Дикаев С. У. Незаконное распространение оружия, боевых припасов, взрыв-

чатых веществ и взрывных устройств (уголовно- правовая и криминологиче-
ская характеристика): Дисс. … канд. юрид. наук. — СПб, 1997. — С. 110. 
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щегося в незаконном обороте, существенно превышает приведенные циф-
ры из-за высокого уровня латентности8. 

Кроме того, исследования уголовных дел по корыстно-насильственным 
преступлениям, позволяет утверждать, что «в 25,5% случаев предваритель-
но подыскивалось оружие. Около 9% преступников совершили преступле-
ния с целью завладения оружием и наркотическими веществами. В 79% 
случаев применялось огнестрельное оружие, в 21% — холодное оружие 
или другие предметы, используемые в качестве такового»9. 

Такая ситуация обостряется тем, что правопослушные граждане приоб-
ретают огнестрельное оружие в целях самообороны. «Если в 70-80-е годы 
прошлого столетия преступники были вооружены в основном охотничьими 
ружьями и предметами хозяйственно-бытового назначения (топорами, мо-
лотками, ножами), то в настоящее время они используют стандартное или 
самодельное боевое или служебное оружие, гранатометы, минометы, раз-
личные боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства»10. Рас-
ширяются связи террористических организаций с наркобизнесом и неза-
конной торговлей оружием. Кроме того, наблюдаются попытки завладеть 
химическим, биологическим и другими видами оружия массового пораже-
ния11. 

Особую тревогу вызывает организованная насильственная преступность 
с применением оружия. Устойчивые вооруженные формирования преступ-
ников все чаще совершают бандитские и разбойные нападения на жилища 
граждан, на владельцев автотранспортных средств. В 90% фактов соверше-
ния таких преступлений преступники используют огнестрельное или хо-
лодное оружие, причем более половины отнесено к категории боевого ору-
жия. Раздел сфер влияния преступных группировок приводит к кровавым 
«разборкам» способом, опасным для жизни многих людей. Прочно опреде-

                                                           
8  Никитин А. М. Основные направления борьбы с незаконным оборотом ору-

жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и их использование в преступных 
целях//Проблемы борьбы с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и их 
использование в преступных целях: Материалы межведомственной научно-
практической конференции. – Тула, 1999. – С. 9-14. 

9  Алауханов Е.О. Криминологические проблемы предупреждения корыстно- 
насильственных преступлений. — СПб: Юридический центр Пресс, 2005. — 
282 с. 

10  Современные проблемы и стратегия борьбы с преступностью//науч. ред. 
В. Н. Бурлаков, Б. В. Волженкин. – СПб, 2005 – 592 с. 

11  Мауленов Г. С. Теоретические проблемы предупреждения организованной 
преступности и коррупции в Республике Казахстан6 Автореф. д-р 
юрид. наук. — Астана, 2006. — 38 с. 
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лилась тенденции роста опасных посягательств на жизнь и здоровье граж-
дан, в том числе откровенно террористической направленности с использо-
ванием взрывных устройств12. Причем необходимо отметить, что в соуча-
стии совершаются незаконное приобретение, незаконная перевозка, ноше-
ние, изготовление огнестрельного оружия, хищении же совершается, чаще 
всего, единолично13. 

Анализ криминальной обстановки свидетельствует о возросшей степени 
профессионализма и конспирации, как похитителей, так и сбытчиков ору-
жия, затрудняющих их установление и последующее изобличение. Серьез-
ную обеспокоенность вызывают и действующие преступные группировки, 
в арсеналах которых насчитывается до десятка и более единиц огнестрель-
ного, в том числе автоматического, оружия. При рассмотрении фактов ис-
пользования оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств в качестве 
оружия преступления применительно к основным видам тяжких и особо 
тяжких преступлений против личности и собственности выясняются сле-
дующие соотношения: убийств с использованием оружия совершено 15 %, 
тяжкие телесные повреждения причинены с помощью огнестрельного ору-
жия в 7% случаев, при разбойных нападениях оно использовалось в 10%, 
при квалифицированном хулиганстве — в 6 % преступлений. 

Незаконному обороту оружия способствовало множество фактов обра-
щения оружия, находящегося в государственном ведении, в оборот пре-
ступников.  

Основной причиной наличия в незаконном обороте большого количе-
ства боевого оружия является раздел имущества Вооруженных Сил СССР 
по территориальному принципу, в результате которого значительная часть 
вооружения перешла под контроль подпольных торговцев оружием, рас-
пространивших его по всему бывшему СССР.  

Периодические взрывы на военных складах на Дальнем Востоке, в ре-
зультате которых считается уничтоженным 2388 тонн взрывчатых веществ 
и 700 тонн инженерных боеприпасов, бесследно исчезнувшее оружие са-
мой мощной Западной группы войск Российской Федерации. Из арсенала 
14 армий, дислоцированных в Молдавии, вооружали приднестровских ли-
деров, не считая боеприпасов и взрывных устройств14. 

                                                           
12  Дикаев С. У. Незаконное распространение оружия, боевых припасов, взрыв-

чатых веществ и взрывных устройств (уголовно- правовая и криминологиче-
ская характеристика): Дисс. …канд. юрид. наук. — СПб, 1997. — 191 с. 

13  Зварыгин В. Е. Незаконный оборот огнестрельного оружия: уголовно-
правовой и криминологический аспекты: Дисс канд. юрид. наук. – Ижевск, 
2002. – 282 с. 

14  Откуда в Чечне патроны?//Аргументы и факты. — 1995. — № 32. 
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Объектами преступных посягательств являются и заводы- производите-
ли оружия. В 1995-1995 годах в Ижевске возбуждено 35 уголовных дел и 
привлечено к ответственности 119 человек, из которых 89% составляли ра-
бочие инженерно- технический персонал оружейных заводов. У преступ-
ников изъято более 4-х тысяч комплектующих деталей различным видам 
боевого и охотничьего оружия и много готовой продукции15. Зарегистриро-
ваны случаи хищений из армейских арсеналов: во Владивостоке матросы 
похитили 100 гранат, которые были проданы. Нередки случаи хищений с 
горнодобывающих объектов. Преступники ищут каналы приобретения и 
сбыта похищенного оружия, подыскивают людей для сборки его в бытовых 
условиях16.  

Так, выявлены и привлечены к уголовной ответственности члены орга-
низованной группы, которые занимались хищением с Ижевского механиче-
ского завода комплектующих деталей для стрелкового оружия, его сборкой 
и сбытом. У участников группы изъяты 21 автомат АК, большое количе-
ство комплектующих деталей и боеприпасы различного калибра17. 

В мировой практике: в Тирасполе обнаружили завод по производству 
взрывных устройств, замаскированных под пивные банки. Работавшие на 
заводе приднестровцы научились извлекать взрывчатку из мин, оставшихся 
после вооруженного конфликта с Молдовой18.  

Взрывные устройства и боеприпасы обнаруживаются в жилищах, а так-
же автотранспорте, зданиях, организациях, в местах массового пребывания 
людей. 

Объектами преступных посягательств все чаще становятся лица, зани-
мающиеся предпринимательской деятельностью. В 120 случаях (22%) 
взрывные устройства применялись в отношении коммерческих структур19. 

                                                           
15  Бакаев А. А. Лицензионно-разрешительная работа по контролю за оборотом 

оружия//Вестник МВД РФ, — 1996. —  № 6. — С. 22-24. 
16  Дикаев С. У. Незаконное распространение оружия, боевых припасов, взрыв-

чатых веществ и взрывных устройств (уголовно- правовая и криминологиче-
ская характеристика): Дисс. канд. юрид. наук. — СПб, 1997. —191 с. 

17  Власов В. П. Проблемы борьбы с незаконным оборотом оружия, боеприпа-
сов и взрывчатых веществ и их использованием в преступных целях: мате-
риалы межведомственной научно-практической конференции. — Тула, 
1999. — С. 29-31. 

18  Дикаев С. У. Незаконное распространение оружия, боевых припасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств (уголовно- правовая и криминологиче-
ская характеристика): Дисс. … канд. юрид. наук. — СПб, 1997. — 191 с. 

19  Филатова Е. Г. Уголовно-правовая, криминологическая и криминалистиче-
ская характеристика преступлений, совершаемых с использованием огне-
стрельного оружия и взрывных устройств: Лекция, ВНИИ МВД России. — 



11 
 

Основным источником поступления огнестрельного оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств в незаконный оборот остается 
их хищение с объектов в системе Министерства обороны и внутренних 
войск МВД РК, как с территорий воинских частей, так и непосредственно у 
военнослужащих. Хищения становятся возможными из-за недостатков в 
организации службы, ослабления служебной дисциплины и ненадлежащего 
исполнения военнослужащими своих обязанностей. Боеприпасы похища-
ются из мест их хранения, а также путем фальсификации отчетных доку-
ментов при проведении учебных стрельб в пунктах постоянной или вре-
менной дислокации воинских частей. Мы согласны, что органы внутренних 
дел страдают от «неудовлетворительной работы по обеспечению оружия и 
боеприпасов»20. 

Отметить следует и проблему сохранности оружия в зонах межнацио-
нальных конфликтов (Северо-Кавказский регион). Только в Северо-
Кавказском регионе с момента введения чрезвычайного положения в Се-
верной Осетии и Ингушской Республике было изъято 4000 единиц нарез-
ного оружия, 47 гранатометов, 1200 гранат, 300 килограммов взрывчатки, 
231 тысяча боеприпасов. Эта цифра оставалась практически не измененной 
нескольких лет21. Кроме того, утрачено и порядка 1000 единиц оружия из 
музеев, магазинов, торгующих оружием и частных охранных организаций.  

Масштабы общей опасности преступлений, совершаемых с применени-
ем оружия и взрывных устройств, определяются далеко не только количе-
ственными показателями, характеризующими их состояние и динамику. 
«Вооруженность криминальных структур и даже преступников-одиночек 
иногда поражает воображение, т. к. редкое преступление против личности, 
а зачастую и против собственности, совершается без применения оружия 
или угрозы его применения»22. Важно указать на обстоятельства, которые 
характеризуют общественную опасность этих преступлений. Речь идет о 
последствиях23. Создание общей опасности и есть преступные последствия, 

                                                                                                                                   
М., 1995. — 21 с. 

20  Дикаев С. У. Незаконное распространение оружия, боевых припасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств (уголовно- правовая и криминологиче-
ская характеристика): дисс. канд. юрид. наук. — СПб, 1997. — 191 с.; Же-
лезный поток//Российская газета. 1995. 7 февраля. 

21  Состояние преступности в России за 1995 год. – ГИЦ МВД РФ.  — М., 1996. 
– 319 с. 

22  Ойстрах А. В., Исаев А. А., Турецкий Н. Н. Холодное оружие. — Алматы, 
2007. — 100 с. 

23  Дикаев С. У. Незаконное распространение оружия, боевых припасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств (уголовно- правовая и криминологиче-
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характеризующие общественную опасность незаконного оборота огне-
стрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных 
устройств24. Незаконный оборот, по своей сути, создает предпосылки для 
причинения вред всей системе общественных интересов, состоянию общей 
безопасности.  

Более точным представляется определение последствий, причиняемых в 
результате хищения огнестрельного оружия, данное В. И. Антиповым. По 
его мнению, к преступным последствиям можно отнести создание деянием 
опасности причинения вреда жизни и здоровью людей, другим обществен-
ным интересам25.  

Социальные и экономические (материальные) последствия состоят в 
том, что указанные преступления представляют собой посягательства на 
жизнь и здоровье человека. Так по данным официальной статистики в Ка-
захстане от рук преступников погибло 23109 человек (для сравнения, по 
Российской Федерации 483364 человека), вред здоровью причинен порядка 
400 тысяч человек! Большинство этих преступлений приводит к гибели или 
ранениям одновременно многих людей, что повышает тяжесть послед-
ствий. Использование взрывных устройств влечет за собой крупномас-
штабное уничтожение или повреждение материальных ценностей, принад-
лежащих государства, организациям, гражданам.  

В своих исследованиях С. У. Дикаев выделят психологические послед-
ствия, указывая, что данные преступления оказывают негативное мораль-
но-психологическое воздействие на население, порождает страх, беспокой-
ство за жизнь. Следствием этих отрицательных переживаний становится 
неверие в способность государства исправить ситуацию26. 

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что представляется невер-
ной позиция законодателя, заключающаяся в снижении санкции статей 
уголовного кодекса, регулирующего оборот оружия, в сторону его гумани-
зации27. Подобные преступления посягают на несколько объектов одновре-

                                                                                                                                   
ская характеристика): Дисс. …канд. юрид. наук. — СПб, 1997. — 191 с. 

24  Кравцов А. И. Незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ, взрывных устройств как криминологический фактор насильственной 
преступности//Актуальные проблемы права: Материалы республиканской 
научно- теоретической конференции. — Алматы, 2002. — С. 39-42. 

25  Антипов В. И. Уголовно-правовая борьба органов внутренних дел с посяга-
тельствами на общественную безопасность. – Киев, 1987. – 110 с. 

26  Дикаев С.У. Незаконное распространение оружия, боевых припасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств (уголовно- правовая и криминологиче-
ская характеристика): Дисс. … канд. юрид. наук. — СПб, 1997. — С. 118.. 

27  Акимова Н. В. Организационно- правовые основы деятельности ОВД по 
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менно, а повышенная опасность предметов преступления во многом зави-
сит от степени вероятности и тяжести возможного вреда при обращении с 
ними28. 

В данной связи представляется верным остановиться на рассмотрении 
объекта посягательства.  

Объектом преступлений в сфере незаконного оборота оружия выступает 
общественная безопасность в сфере оборота оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств29. 

В послании Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Ка-
захстан-2030» говорится: «Приоритетность безопасности очевидна: если 
страна не сохранится, у нас попросту не будет возможности говорить о 
планах устойчивого развития»30. Аналогичная позиция высказана рядом ав-
тором. При этом акцент делается на создание возможности несчастных 
случаев, использования оружия в преступных целях31. Верно отмечает 
Д. Р. Хазиахметова, что «безопасность государства - изначальное условие 
устойчивого роста сохранения государства и нации в целом»32.  

Проблемы обеспечения безопасности граждан, охраны их жизни и здо-
ровья занимают сегодня одно из центральных направлений в общеказах-
станской социальной политике33. Суды не всегда в должной мере учитыва-
ют, что преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, относят-
ся к категории наиболее опасных и представляют серьезную угрозу обще-

                                                                                                                                   
предупреждению преступлений, связанных с применением огнестрельного 
оружия // Российский следователь, 2005. — № 12. — С. 54. 

28  О судебной практике по делам о незаконном обороте оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ //Бюллетень ВС РФ, — 1997. — № 2. — С. 12. 

29  Петрашев В. И. Уголовное право. Особенная часть. — М.:Изд-во Приор, 
1999. — С. 312. 

30  Назарбаев Н. А. Казахстан – 2030. Долгосрочный приоритет 1:Национальная 
безопасность. — Алматы, 1998. — 111 с. 

31  Карбеков К. С. Объект незаконного обращения с оружием, боеприпасами, 
взрывчатыми веществами и взрывными устройствами//Ученые записки Ака-
демии экономики и права. — 2003. — № 4. — С. 32-37. 

32  Хазиахметова Д. Р. Усиление контроля за оборотом отдельных видов ору-
жия в аспекте национальной безопасности государства//Актуальные про-
блемы права: Материалы республиканской научной конференции. — Алма-
ты, 15 марта 2002.  – С. 251. 

33  Карбеков К. С. Проблемы уголовно- правовой борьбы с незаконным обра-
щением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: 
Автореф. …канд. юрид. наук. — Алматы, 2001. — 30 с.; Бельский К. С. По-
лицейское право: Лекционный курс /Под ред. М. В.Куракина. — М.: Изд-во 
«Дело и сервис», 2004. — 816 с. 
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ственной безопасности, жизни и здоровью,, охраняемым законом права и 
интересам граждан. Отдельные уды все еще недооценивают масштабы 
опасности последствий распространенности этих преступлений и не при-
нимают действенных мер к обеспечению неотвратимости наказания за со-
деянное и предупреждению их34.  

Угроза общественной безопасности и проблема ее уголовно-правового 
обеспечения существует в реальной действительности из-за наличия у 
граждан множества предметов материального мира, созданных трудом че-
ловека для удовлетворения своих определенных потребностей. Обществен-
ная безопасность понимается не однозначно. При этом законодательство 
страдает от не выработанности общепринятого, универсального понятия, то 
есть ученые усматривают в понятии общественной безопасности вкрапле-
ния самых разных явлений. Исходя их определений «безопасность», «опас-
ность», можно заключить, что речь идет о положении, при котором не 
угрожает опасность кому-нибудь или чему-нибудь, следовательно, «без-
опасный» — не угрожающий опасностью. То есть, говоря о безопасности 
подразумеваем отсутствие опасности35. Данное положение вещей не отра-
жает в полной мере действительности: человеку угрожает опасность не 
только от социальных явлений (в частности, преступности и неправомер-
ных действий с предметами повышенной опасности), но и от природных 
катаклизмов (гром, землетрясение). 

И. В. Волгарева рассматривает общественную опасность как систему 
общественных отношений, обеспечивающих нормальное функционирова-
ние социальных институтов, как предотвращение и устранение опасности 
причинения вреда жизни, здоровью, охраняемым законом правам и интере-
сам граждан36.  

Представляется необходимым создание государства, общества, в кото-
ром каждый его член был бы полностью защищен от любых противоправ-
ных проявлений, от возможности грозы чего — то опасного37. 

В широком смысле слова «общественная безопасность» включает в себя 
общественные отношения, существующие по поводу обеспечения обще-

                                                           
34  Бельский К. С. Полицейское право: Лекционный курс /Под ред. 

М. В. Куракина. — М.: Изд-во «Дело и сервис», 2004. — С. 415. 
35  Толковый словарь русского языка/под ред. Ушакова Д. Н. Т. 1. — М., 1935. 

— 617 с.; Словарь русского языка в 4 томах. — М.: Издательство Института 
языкознания (русского языка) АН СССР, 1957. — С. 315. 

36  Беляев Н. А., Водяников Д. П., Орехов В. В. Уголовное право. Особенная 
часть. В 2-х книгах. Ч. 2. — СПб, 1995. — С. 132. 

37  Ожегов С. И. Словарь русского языка. — М.: ОНИКС, Мир и образование, 
2005. — С. 50, 578. 



15 
 

ственного порядка. Аналогичным образом общественная безопасность по-
нимается рядом авторов, которые понимают ее как состояние защищенно-
сти жизненно важных интересов личности, общества, государства от нега-
тивных последствий явлений социального, природного или технического 
характера, а также поддержание уровня этой защищенности. В частности, 
Кириченко В. Ф. отмечает, что общественная безопасность — это такие 
общественные отношения, которые основаны на определенной системе мер 
и условий, обеспечивающих бесперебойную, беспрепятственную и нор-
мальную деятельность государственных или общественных учреждений, 
предприятий или организаций, а также спокойствие граждан38.  

При этом авторы допускают смешение понятий «общественная без-
опасность» и «национальная безопасность», что существенное сужает круг 
общественных отношений, на которые возможна угроза со стороны пре-
ступников. В частности, А. В. Гэскэ указывает, что общественная безопас-
ность — это разновидность социальной безопасности39. Позднышов А. Н., 
отрицая его позицию, указывает, что если исходить из предложенной пози-
ции, то общественная безопасность должна рассматриваться как способ-
ность и возможность гражданского общества развиваться и процветать в 
условиях конфликтов, риска, неопределенности40.  

В исследованиях В. С. Егорова и Б. В. Здравомыслова отмечается, что 
преступления против общественной безопасности причиняют вред отно-
шениям, обеспечивающим защиту жизни и здоровья, отношениям соб-
ственности, нормальную работу государственных органов, состояние за-
щищенности. При этом указывает, что общественная безопасность должна 
рассматриваться в узком смысле слова, понимаемая как совокупность об-
щественных отношений, обеспечивающих охрану и защиту общественных 
интересов41. 

                                                           
38  Кириченко В. Ф. Преступления против общественной безопасности, обще-

ственного порядка и здоровья населения. — М., 1971. — С. 5. 
39  Гэскэ А. В. Теоретико-методологические аспекты обеспечения обществен-

ной безопасности РФ. — М., 2000.  — С. 29. 
40  Позднышов А. Н. К вопросу о понятии общественной безопасности 

//Юристъ-правовед, — № 2. — 2003. — С. 74-78. 
41  Егоров В. С. Уголовная ответственность за преступления против обще-

ственной безопасности и общественного порядка. — М.: Московский психо-
лого-социальный институт; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2000. — 
64 с.; Уголовное право РФ. Особенная часть/под ред. Здравомыслова Б. В. — 
М.: БЕК, 1996. — 247 с. 



16 
 

С. В. Степашин рассматривает общественную безопасность как сложное 
понятие, включающее в себя широкий спектр экономического, политиче-
ского, правого, социального, организационного характера42.  

Посягательство на общественную безопасность неизбежно связано с 
угрозой этим благам (личности, материальных ценностей, социальных ин-
ститутов, окружающей среды) либо с причинением им реального вреда. 
Такая же позиция прослеживается в работах Игнатова А. Н., который ука-
зывает, что преступления против общественной безопасности нарушают 
установленные правила предосторожности в производственной деятельно-
сти при использовании источников повышенной опасности, при обращении 
с предметами, представляющими общую опасность43.  

Отметим, что общественные отношения возникают и существуют в об-
ществе при использовании таких предметов, веществ и производственных 
процессов, которые, с одной стороны, имеют определенные полезные свой-
ства, а с другой — при нарушении специальных правил безопасности обла-
дают способностью причинить вред различным социальным ценностям.  

Под общественной безопасностью понимается совокупность обще-
ственных отношений, обеспечивающих безопасные условия жизни людей и 
их деятельности, безопасное использование радиоактивных веществ, 
надлежащее и безопасное пользование оружием, боеприпасами, взрывча-
тыми веществами. Кроме того, общественная безопасность — это система 
мер экономического, политического, организационной и правового харак-
тера, представляющая собой механизм, обеспечивающий состояние защи-
щенности жизненно важных интересов личности, общества, государства от 
возможных источников опасности44. На отсутствие опасности для общества 
при общественной безопасности указывал и Малков В. Д.45.  

В литературе отмечается, что общественная безопасность в значитель-
ной мере охватывается понятием общественного порядка, но в некоторой 
части находится и вне его пределов. Так, правила хранения, перевозки, ис-
пользования радиоактивных или взрывчатых веществ относятся к обще-
ственной безопасности и в то же время охватываются понятием «обще-
ственный порядок», т. е. оба эти понятия смешиваются. Например, при 

                                                           
42  См.: Степашин С. В. Теоретико-правовые аспекты обеспечения безопасно-

сти Российской Федерации: Дисс. … д-р. юрид. наук. — СПб, 1994. — С. 78. 
43  Курс советского уголовного права. Часть особенная. Т. 4. — М., 1971. — 

С. 306 
44  Уголовное право РФ. Особенная часть/под ред. Здравомыслова Б. В. — М.: 

БЕК, 1996. — С. 198. 
45  Малков В. Д. Хищение огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывча-

тых веществ. — М.: НИиРИО МВШ МВД СССР, 1971. — С. 6. 
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анализе хулиганства указывается, что данное преступление является 
«опасным преступлением, при совершении которого причиняется вред об-
щественному порядку», но здесь же указывается, что «хулиганство может 
посягать на общественную безопасность и личность»46. 

Общественная безопасность понятие более широкое нежели обществен-
ный порядок, который понимается как совокупность общественных отно-
шений, обеспечивающих обстановку общественного спокойствия и непри-
косновенности личности, то есть процесс реализации системы мер, обеспе-
чивающих состояние защищенности47. 

Безопасность, как условие функционирования и развития общества, 
имеет две составляющие: объективный и субъективный критерии. Объек-
тивный критерий определяется как уровень реальной защищенности граж-
дан правовыми нормами и правоохранительными органами. Субъективный 
критерий рассматривается как факт защищенности (ощущение защищенно-
сти) самими гражданами, общественное спокойствие.  

В ходе проведенного нами исследования, 48 % респондентов чувствуют 
себя полностью защищенными от любых посягательств и преступных про-
явлений; 32% - озабочены чувством самосохранения (высказывались раз-
ные точки зрения: защищен от преступлений, но не от природных явлений; 
не защищены от унижения и другое). 

Общественная безопасность предполагает определенную схему поведе-
ния граждан данного общества, при которой устраняется угроза жизни или 
неприкосновенности населения. Именно несоблюдение правил пользования 
источниками повышенной опасности, несоблюдение норм обращения с 
оружием наносит вред общественной безопасности48. В целом, обществен-
ная опасность незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств характеризуется тем, что создает благоприят-
ные условия для совершения более тяжких преступлений.  

Отметим, что непосредственный и родовой объекты незаконного оборо-
та оружия определены в литературе одинаково, совпадения не происхо-
дит49. Основным объектом незаконного оборота оружия выступают отно-

                                                           
46  Советское уголовное право: Учебник. Часть Особенная /Под ред.В. А. Вла-

димирова. —  М., 1979. — С. 463. 
47  Уголовное право России. Особенная часть: Учебник. — М., 2001. — 312с.; 

Кириченко В. Ф. Преступления против общественной безопасности, обще-
ственного порядка и здоровья населения. — М., 1971. — 216 с 

48  Курс советского уголовного права. Т.6. — М., 1971. — С. 36.; Иманбаев 
С.М. Объект и предмет незаконного оборота оружия //Предупреждение пре-
ступности. — 2006. — № 3. — С. 9-11. 

49  См.: Фролов С.А. Понятие непосредственного(основного), дополнительного 
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шения общественной безопасности, а дополнительным — нормальное 
функционирование органов внутренних дел.  

Оборот указанных предметов — это их производство, торговля ими, 
продажа, передача, приобретение, коллекционирование, экспонирование, 
учет, хранение, ношение, перевозка, транспортирование, использование, 
изъятие, уничтожение, ввоз на территорию страны и вывоз из страны. Пра-
вила оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств установлены Законом Республики Казахстан «О государствен-
ном контроле за оборотом отдельных видов оружия», а также рядом иных 
нормативных актов. 

Предметом незаконного обращения с оружием выступает непосред-
ственно само оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые веще-
ства и взрывные устройства. Через предмет преступления причиняется или 
создается реальная угроза причинения вреда общественным отношениям, 
интересам и благам, охраняемым уголовным законом50.  

Согласно Закону Республики Казахстан от 30. 12. 98 г. «О государ-
ственном контроле за оборотом отдельных видов оружия» под оружием 
понимаются устройства и предметы, конструктивно предназначенные для 
поражения живой или иной цели, а также для подачи сигналов. Давая такое 
определение оружию, законодатель исходил из того, что оружие имеет об-
щие сходные признаки, отличающие его от других предметов: 

− оружие — это техническое устройство, благодаря определенным 
конструктивным признакам оно является оружием; 

− основное назначение оружия заключается в поражении живой или 
неживой цели или использовании для подачи сигналов; 

− оружие — предмет, не имеющий хозяйственно-бытового назначе-
ния51. 

− обязательный признак — пригодность; 
− оружие — есть предмет, изъятый из гражданского оборота, приобре-

тение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение которого возмож-

                                                                                                                                   
и факультативного объектов уголовно-правовой охраны и их значение для 
классификации посягательств на социалистическую собствен-
ность//Материалы конференции по итогам научно-исследовательской рабо-
ты за 1968 год. — М., 1969. — С. 94-96. 

50  Иманбаев С. М. Объект и предмет незаконного оборота оружия 
//Предупреждение преступности. — 2006. — № 3. — С. 10. 

51  Карбеков К. С. Проблемы уголовно- правовой борьбы с незаконным обра-
щением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: 
Автореф. …канд. юрид. наук. — Алматы, 2001. — С. 13. 
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но лишь при соответствующем документальном оформлении этого права 
компетентными органами — лицензионно-разрешительной системы ОВД52.  

Само определение оружия раскрывает его основную цель создания: 
оружие — устройства и предметы, конструктивно предназначенные для 
поражения живой или иной цели, подачи сигналов. Такая формулировка 
достаточна проста и универсальна, хотя несет в себе некоторую двоякость - 
на практике существует проблема отграничения холодного оружия от изде-
лий хозяйственно- бытового производственного назначения, спортивных 
снарядов, конструктивно сходных с оружием53.  

«Оружие» понимается как всякое средство, приспособленное, техниче-
ски пригодное для нападения или защиты»54. 

В п. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 названного Закона раскрываются виды оружия, 
причем практически все определения начинаются со слова «оружие», за 
исключением электрического оружия, которое определено законодателем 
как «специальное приспособление, применение которого основано на дей-
ствии электрического разряда»; такая дефиниция ставит под сомнение во-
прос об отнесении данного вида «устройств» к оружию вообще. Итак, ос-
новное назначение указанных предметов — поражать живую цель, разру-
шать какие — либо объекты или использовать для подачи сигнала. При 
этом критерием является не фактическое использование, применение, а 
предназначение, цель его изготовления55. 

В данной связи представляется целесообразным введение категоричных 
отличительных признаков оружия и предметов, сходных с таковым, напри-
мер, от устройств, целевое назначение которых определяется необходимо-
стью подачи сигналов. Некоторые виды сигнального оружия и пиротехни-
ческих устройств (ракетницы, салютовые установки, шумовые пистолеты) 
представляют определенную степень общественной опасности, так как не-
правильное обращение с ними может привести к тяжким последствиям, но 
отнесение их к оружию неоправданно.  

                                                           
52  Ойстрах А. В., Исаев А. А., Турецкий Н. Н. Холодное оружие. — Алматы, 

2007. — С. 13.. 
53  Казанцев С. Я., Мазуренко П. Н. Проблемные вопросы борьбы с незаконным 

оборотом холодного оружия в России //Вестник Московского университета 
МВД России. — № 1. — 2004. — С. 25-27. 

54  Ожегов С. И. Словарь русского языка. — М.: ОНИКС, Мир и образование, 
2005. — С. 588. 

55  Устинов А. И., Портнов М. Э., Денисов Е. Н. Холодное оружие. Практиче-
ское пособие/под ред. Винберга А. И. — М.: ВШ МВД СССР, 1961. — С. 7 
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В зависимости от цели использования соответствующими субъектами, а 
также от основных параметров и характеристик, оружие подразделяется на: 
гражданское, служебное и боевое ручное стрелковое и холодное. 

1. Гражданское оружие включает оружие, предназначенное для ис-
пользования гражданами Республики Казахстан в целях самообороны, для 
занятия спортом и охоты. Гражданское оружие исключает ведение огня 
очередями и иметь емкость магазина (барабана) не более 10 патронов. 

Гражданское оружие подразделяется на оружие самообороны:  
а) огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, в том чис-

ле с патронами травматического действия, соответствующим нормам Ми-
нистерства здравоохранения РК;  

б) огнестрельное бесствольное оружие отечественного производства с 
патронами травматического, газового и светозвукового действия, соответ-
ствующим нормам Министерства здравоохранения РК;  

в) газовое оружие: газовые пистолеты и револьверы, в том числе па-
троны к ним, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, 
снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, разрешен-
ными к применению Министерством здравоохранения РК;  

г) электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного 
производства, имеющие выходные параметры, соответствующие требова-
ниям государственных стандартов и нормам Министерства здравоохране-
ния РК; 

д) спортивное оружие:  
− огнестрельное с нарезным стволом;  
− огнестрельное гладкоствольное; в) холодное клинковое;  
− метательное;  
− пневматическое с дульной энергией свыше 3 Дж;  
е) охотничье оружие:  
− огнестрельное с нарезным стволом;  
− огнестрельное гладкоствольное, в том числе с длиной нарезной ча-

сти не более 140 мм;  
− огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное), в том 

числе со сменными и вкладными нарезными стволами;  
− пневматическое с дульной энергией не более 25 Дж;  
− холодное клинковое; 
ж) сигнальное оружие; 
з) холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения нацио-

нальными костюмами (аналогичная позиция отмечается и российским за-
конодателем — оружие, предназначенное для ношения с казачьей формой, 
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а также с национальными костюмами народов России, атрибутика которых 
определяется Правительством России56). 

2. Служебное оружие предназначено для использования должностны-
ми лицами государственных органов и работниками юридических лиц, ко-
торым по закону РК разрешено носить, хранить и применять указанное 
оружие в целях самообороны или для исполнения возложенных на них фе-
деральным законом обязанностей по защите жизни и здоровья граждан, 
собственности, по охране природы и природных ресурсов, ценных и опас-
ных грузов, специальной корреспонденции. К служебному относится огне-
стрельное гладкоствольное и нарезное короткоствольное оружие отече-
ственного производства с дульной энергией не более 300 Дж, а также огне-
стрельное гладкоствольное длинноствольное оружие. Служебное оружие 
исключает ведение огня очередями. Нарезное служебное оружие должно 
иметь отличия от боевого ручного стрелкового оружия по типам и разме-
рам патрона, а от гражданского — по следообразованию на пуле и гильзе. 
Емкость магазина (барабана) служебного оружия должна быть не более 10 
патронов. Пули патронов к огнестрельному гладкоствольному и нарезному 
короткоствольному оружию не могут иметь сердечников из твердых мате-
риалов. Патроны к служебному оружию должны соответствовать требова-
ниям государственных стандартов Казахстана. 

3. Боевое ручное стрелковое и холодное оружие включает оружие, 
предназначенное для решения боевых и оперативных служебных задач, 
принятое в соответствии с нормативными правовыми актами РК, а также 
изготавливаемое для поставок в другие государства в порядке, установлен-
ном Правительством РК. Сходная позиция и у законодателя других госу-
дарств. 

По своим конструктивным и функциональным признакам, а также по 
применению вида энергии, используемой для доставки пули (заряда) к це-
ли, и по механизму поражения цели оружие подразделяется на: огнестрель-
ное, холодное, метательное, пневматическое, газовое и сигнальное. 

Газовое оружие (пистолеты, револьверы, аэрозольное устройства, меха-
нические распылители и т. д.) снаряжается слезоточивыми раздражающими 
веществами, разрешенными к применению Министерством здравоохране-
ния РК и предназначенными для временного поражения живой цели. Газо-
вое оружие относится к гражданскому и предназначено для самообороны. 
Оно может иметь форму пистолетов, револьверов, механических распыли-

                                                           
56  Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 

территории Российской Фкедерации, утвержденные Постановлением Прави-
тельства РФ от 27.07. 98 г. 
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телей или аэрозольных устройств. Приобретение газовых пистолетов, ре-
вольверов и механических распылителей возможно лишь на основании со-
ответствующей лицензии органов Министерства внутренних дел. Эта ли-
цензия дает право носить и применять названные предметы. Аэрозольные 
устройства приобретаются без лицензии. 

На территории Республики Казахстан запрещается оборот (а значит и 
ношение) в качестве гражданского газового оружия, снаряженного нервно-
паралитическими, отравляющими и другими сильнодействующими веще-
ствами, а также способного повлечь поражение средней степени за счет 
воздействия слезоточивых раздражающих веществ или причинить средней 
тяжести вред здоровью человека, находящегося на расстоянии 0,65 метра. 

По своей конструкции огнестрельное оружие может быть как простым 
предметом с ограниченным числом неподвижных деталей, например, глад-
коствольное охотничье оружие, так и сложным устройством, имеющим 
множество деталей, часть из которых изменяет свое положение и взаимо-
расположение при использовании по целевому назначению, переноске, 
хранении57. 

Огнестрельное оружие – оружие, предназначенное для механического 
поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное дви-
жение за счет энергии взрывчатых веществ. В соответствии с Постановле-
нием Пленума ВС РК от 21 июня 1995 года №4 «О судебной практике по 
делам о хищениях огнестрельного оружия, боевых припасов, вооружения и 
взрывчатых веществ, незаконном приобретении, ношении, хранении, изго-
товлении или сбыте их и небрежном хранении огнестрельного оружия» под 
огнестрельным оружием следует понимать автоматы, карабины, винтовки, 
пистолеты, пулеметы, другие устройства и предметы, конструктивно пред-
назначенные для поражения живой силы, техники, а также спортивное, в 
том числе малокалиберное, нарезное, охотничье, в котором для производ-
ства выстрела используется сила пороховых газов независимо от того, в ка-
ких целях оно фактически применяется.  

Не относятся к огнестрельному оружию как предмету рассматриваемого 
преступления (ст.251 УК РК) пневматические ружья, сигнальные, старто-
вые, газовые пистолеты, ракетницы.  

Основные части огнестрельного оружия — это ствол, затвор, барабан, 
рамка, ствольная коробка, части, которые определяют функциональное 

                                                           
57  Тенчов Э. С. Борьба с незаконным изготовлением, приобретением, хранени-

ем, ношением и сбытом оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ по 
советскому уголовному праву: Дисс…канд. юрид. наук. — Иваново, 1974. 
— 216 с. 
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назначение огнестрельного оружия и в комплексе позволяют произвести 
выстрел58. При этом сами детали (части) оружия являются предметом пре-
ступления (ст.251 УК РК): субъект намеревается собрать годное для пора-
жения живой силы оружие. Например, для производства выстрела из пи-
столета «Парабеллум» П.08 достаточно наличие ствола со ствольной ко-
робкой, ударного и части спускового механизма.  

Исходя из изложенного, можно выделить признака огнестрельного ору-
жия: 

− поражение цели — механическое, так как снаряд наносит механиче-
ские повреждения поражаемому объекту (разрывает, перфорирует мягкие 
ткани, проламывает, раскалывает кости); 

− дистанционность действия огнестрельного оружия определяется 
возможностью поражать цель на значительном расстоянии. 

− поражающим элементом является снаряд (пуля, дробь, картечь); 
− направленность движения заряда сообщает ствол, через который 

проходит снаряд. Отсутствие ствола значительно снижает убойную силу 
оружия, исключает возможность ведения прицельной стрельбы и пораже-
ния цели на расстоянии (на наш взгляд, именно этот признак положен за-
конодателем в основу исключения охотничьего оружия с укороченным 
стволом из предмета преступления)59.  

Законодатель исключил из предметов анализируемого преступления ис-
торическое оружие (владение таким оружием допускается). Под историче-
ским понимается такое оружие, которое относится к категории дульноза-
ряжаемых, фитильных, колесных, кремневых, а также капсюльных «нарез-
ных и гладкоствольных огнестрельных ружей, изготовленных до 1870 го-
да»60. Историческое оружие может причинить вред, как и любое другое 
оружие, и степень опасности данных предметов одинакова наравне с ору-
жием.  

Предметом ст. 251 УК РК не является холодное оружие, которое обла-
дает специфическими признаками: 

                                                           
58  Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан. В двух книгах. 

Книга 2 (статьи 175-393). — Алматы: Издательство «Норма-К», 2003. — 
С. 189-190. 

59  Дикаев С. У. Незаконное распространение оружия, боевых припасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств (уголовно- правовая и криминологиче-
ская характеристика): Дисс. …канд. юрид. наук. — СПб, 1997. — С. 29-31. 

60  Вотченко И. А. Криминологическая и уголовно-правовая характеристика не-
законного обращения с огнестрельным оружием: Дисс… канд. юрид. наук. 
— М., 1993. — С. 72. 
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− принадлежность к острым, режущим, рубящим, колющим или тупым 
ударным оружиям; 

− предназначено служить для нападения и защиты; 
− возможность нанесения им телесного повреждения61. 
В законе РК «О государственном контроле за оборотом отдельных ви-

дов оружия» дается следующее определение холодного оружия: оружие, у 
которого средство непосредственного поражения цели приводится в дей-
ствие с помощью мускульной силы человека. Такое определение не отра-
жает реальности и данное определение не может быть использовано для 
определения принадлежности конкретного предмета к холодному оружию, 
указывая на данный факт «общим характером» определения; следователь-
но, к холодному оружию можно отнести любой предмет, используемый че-
ловеком для поражения живой силы и приводимый «в действие» самим че-
ловеком, что не является верным. Предназначенность предмета для нанесе-
ния телесных повреждений означает, что в данном предмете материализо-
ван умысел изготовителя, направленный на то, чтобы изделие максимально 
удовлетворяло целям причинения тех или иных видов телесных поврежде-
ний62. 

На практике имеется проблема отграничения холодного оружия от из-
делий хозяйственно- бытового и производственного назначения, спортив-
ных снарядов, конструктивно сходных с оружием.  

Согласно ч. 4 ст. 251 УК РК уголовно наказуемо незаконное ношение, 
сбыт кинжалов, финских ножей или другого холодного оружия, за исклю-
чением, когда ношение холодного оружия связано с охотничьим промыс-
лом. Для сравнения, ч. 4 ст.222 УК РФ предусматривает уголовную ответ-
ственность за незаконное приобретение, сбыт или ношение газового, хо-
лодного оружия, в том числе метательного, за исключением тех местно-
стей, где ношение холодного оружия является принадлежностью нацио-
нального костюма или связано с охотничьим промыслом63. 

В этой связи к оружию не относятся предметы хозяйственно-бытового 
назначения или орудия ремесленного промысла (ножи, вилы, топоры, 
бритвы, стамески, напильники и т. д.), которые могут быть использованы 
при совершении различных преступлений. Вместе с тем, если такой пред-

                                                           
61  Терзиев Н. В. Идентификация в криминалистике//Советское государство и 

право, — 1948. — № 12. — С. 41. 
62  Дильбарханова Ж., Брушковский К., Турецкий Н. Н. Холодное оружие: за и 

против: Учебно-практическое пособие. — Алматы: ТОО «ЭВЕРО», 2001. — 
С. 15. 

63  Уголовный кодекс РФ 1997 г. 



25 
 

мет специально приспосабливается (путем обработки) для причинения вре-
да здоровью или убийства, то он превращается в оружие.  

В названии статьи 252 УК РК «незаконное изготовление оружия», также 
как и в анализируемой норме (ст. 251 УК РК), не указывается на вид ору-
жия, хотя по смыслу и содержанию ч. 1 ст. 252 вытекает, что речь идет об 
изготовлении огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, бо-
еприпасов. Такая же ситуация отмечена и в названии ст. 264 УК РК «Неза-
конное выполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ или взрывных устройств».  

Способность к поражению живой силы,- обязательный признак оружия. 
В силу этого, неправомерные действия с ним сопряжены с повышенной 
опасностью для окружающих. Признаком оружия является его назначение, 
которое выражается в поражении живого организма или другой цели. От-
личительным признаком этих предметов являются специальное их предна-
значение для поражения, разрушения или уничтожения различных целей и 
объектов, а также особый порядок их оборота, изготовления, приобретения, 
использования и хранения64. Потенциальная опасность применения оружия 
присутствует всегда, будь-то правомерное или неправомерное владение 
оружием65. 

Следовательно, сигнальные, стартовые, строительные, газовые пистоле-
ты, взрывпакеты и иные имитационно- пиротехнические и осветительные 
средства не относятся к оружию, боевым припасам и взрывчатым веще-
ствам.  

Предметом анализируемого преступления называют не только годное к 
употреблению оружию, но также и неисправное, которое субъект имел ре-
альную возможность привести в годное состояние для поражения живой 
силы, кроме того, предметом могут быть и детали, на основе которых субъ-
ект намеревался собрать годное для поражения живой силы оружие66.  

Название статьи 251 УК РК не соответствует содержанию самой нормы: 
в названии указывается только на действия, составляющие объективную 
сторону незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки 
или ношения оружия, без указания на вид такого оружия; в ч. 1 данное по-
ложение скорректировано вокруг «огнестрельного оружия, кроме гладко-
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— М., 1993. — С. 74. 

66  Там же. — С. 69-70. 
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ствольного охотничьего оружия». В ч. 4 ст. 251 УК РК предусматриваются 
незаконные ношение или сбыт кинжалов, финских ножей или другого хо-
лодного оружия. Под огнестрельным оружием следует понимать оружие, 
предназначенное для механического поражения цели на расстоянии снаря-
дом, получающим направленное движение за счет энергии взрывчатых ве-
ществ. В соответствие с Законом РК «О государственном контроле за обо-
ротом отдельных видов оружия» огнестрельное оружие определено как 
оружие, в котором выбрасывание пули, снаряда, гранаты из канала ствола 
происходит в результате воздействия энергии порохового или иного заряда.  

Газовое оружие — это оружие, предназначенное для временного пора-
жения живой цели путем применения слезоточивых и раздражающих ве-
ществ и применяется не только при защите, но и при нападении. Широкое 
распространение газового оружия привело к необходимости введения от-
ветственности за незаконные приобретение, сбыт или ношение газового 
оружия.  

Некоторые виды оружия (стартовый пистолет, ракетница), имея кон-
структивное сходство с оружием, предназначенным для поражения цели и 
разрушения объектов, тем не менее, не признаются предметами рассматри-
ваемого преступления, так как они конструктивно предназначены только 
для подачи сигналов.  

Под взрывчатыми веществами, как составляющей предмета преступле-
ния, предусмотренного ст. 251 УК РК, следует понимать порох, тротил, 
нитроглицерин, пироксилин, аммонал, другие химические вещества и их 
смеси, обладающие способностью к взрывчатым реакциям, на приобрете-
ние и хранение которых требуется специальное разрешение.  

Огнестрельное оружие, боевые припасы могут быть как заводского 
производства, так и самодельные. Полностью самодельно изготовленное 
оружие встречается на практике редко, чаще оно изготовлено из подручных 
материалов с частичным использованием деталей заводского оружия (ком-
бинированное)67.  

К оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве пред-
метов хозяйственно-бытового и производственного назначения, спортив-
ные снаряды, конструктивно сходные с оружием. 

Под боеприпасами понимаются предметы вооружения и метаемое сна-
ряжение, предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной, 
метательный, пиротехнический или вышибной заряды либо их сочетание. 
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Особенностью боеприпасов является возможность большой разрушитель-
ной силы, радиусом поражающего действия. Боевые припасы — устройства 
и предметы, конструктивно предназначенные для выстрела из оружия со-
ответствующего вида (патроны к оружию, артиллерийские снаряды, авиа-
ционные бомбы)68. Сигнальное оружие конструктивно предназначено толь-
ко для подачи световых, дымовых или звуковых сигналов. 

Постановлением Пленума Верховного Суда Республики Казахстан от 
21. 07. 95 г. № 4 «О судебной практике по делам о хищениях огнестрельно-
го оружия, боевых припасов, вооружения и взрывчатых веществ, незакон-
ном приобретении, ношении, хранении, изготовлении или сбыте их, и 
небрежном хранении огнестрельного оружия» боевыми припасами опреде-
лены: боевые части ракет, бомбы, реактивные снаряды, артиллерийские, 
минометные, гранатометные выстрелы, ручные и реактивные гранаты и за-
палы к ним, патроны стрелкового оружия, взрывпакеты, детонаторы, сиг-
нальные, осветительные, имитационные средства и иные изделия и взрыв-
ные устройства в сборе, снаряженные взрывчатым веществом и предназна-
ченные для стрельбы из огнестрельного оружия соответствующего вида 
или для производства взрыва. 

К взрывчатым веществам относятся химические вещества и их смеси, 
способные к взрыву без доступа кислорода, т. е. под воздействием внешних 
импульсов (пороха, динамита и др.). С военной точки зрения взрывные 
устройства — это предмет, который воспринимает воздействие объекта по-
ражения69. 

В указанном Постановлении Пленума Верховного суда № 4 под взрыв-
чатыми веществами понимается порох, тротил, нитроглицерин, пирокси-
лин, аммонал и другие химические вещества, и их смеси, обладающие спо-
собностью к взрывным реакциям, на приобретение и хранение которых 
требуется специальное разрешение. С помощью взрывчатых веществ взрыв 
производится только в необходимых случаях. Взрыв — это необратимая 
реакция превращения взрывчатого вещества в преимущественно газовые 
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ных устройств//Современные научные труды молодых ученых: Сб. материа-
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продукты с выделением тепла по законам химической термодинамики70. 
Поэтому для предотвращение использования взрывчатых веществ в пре-
ступных целях установлены специальные правила их получения (в природе 
данные вещества не встречаются), хранение, перевозки и, использования.  

Взрывчатые вещества подразделяются на: 
−  инициирующие — обладающие большой чувствительностью, взры-

ваются от незначительного теплового или механического воздействия и со-
ей детонацией вызывают взрыв другого взрывчатого вещества; 

− дробящие или бризантные — вещества, взрывающиеся под воздей-
ствием детонации инициирующих, и при взрыве производят дробление 
окружающих предметов; 

− метательные — вещества, имеющие взрывчатое превращение в виде 
горения при сравнительно медленном нарастании давления, что позволяет 
их использование для метания пуль, мин, гранат, снарядов71.  

Как взрывные рассматриваются различного рода устройства, снаряжен-
ные взрывчатым веществом, предназначенные для подрыва различных объ-
ектов или поражения соответствующих целей, а при отсутствии таковых, 
использование взрывчатого вещества затруднено или совсем исключается. 
Взрывные устройства обладают более разрушительной силой, от которого 
не только гибнут люди, но и уничтожаются здания, сооружения, машины72. 
По своим убойным возможностям и скрытым способом применения огне-
стрельное оружие и взрывные устройства могут уступать лишь химическо-
му, бактериологическому, радиоактивному воздействию на людей73. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Республики Казах-
стан от 21.07.95 г. «О судебной практике по делам о хищениях огнестрель-
ного оружия, боевых припасов, вооружения и взрывчатых веществ, неза-
конном приобретении, ношении, хранении, изготовлении или сбыте их, и 
небрежном хранении огнестрельного оружия», к вооружениям относятся 
боевая техника наземного, воздушного, морского и речного базирования с 
установленными на ней штатными средствами поражения целей, миниро-
вания и разминирования и обеспечивающими ее применение по прямому 
назначению (оптические приборы, радиолокационные и радиотелефонные 
станции)74. Надо отметить, что Закон Республики Казахстан «О государ-

                                                           
70  Там же. 
71  См.: Марьин В. К., Зеленский В. П., Орлов Б. М. Пороха, твердые топлива и 

взрывчатые вещества. — М., 1975. — С. 25. 
72  Лунеев В. В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские 

тенденции. — М.: изд-во НОРМА, 1999. — С. 222. 
73  Там же. — С. 222-223. 
74  Постановление Пленума Верховного Суда Республики Казахстан от 
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ственном контроле за оборотом отдельных видов оружия» не дает понятия 
вооружения.  

В целом можно утверждать, что теория уголовного права полностью 
восприняла позиции Закона РК «О государственном контроле за отдельным 
оборотом оружия» от 30. 12. 98 г. и различий в позициях авторов нет. Ана-
логичная ситуация сложилась и в Российской Федерации (Федеральный за-
кон «Об оружии» от 13. 11. 96). На практике ситуация намного сложнее. 
Правоприменительные органы сталкиваются с проблемой отграничения 
холодного оружия от изделий хозяйственно- бытового и производственно-
го назначения, спортивных снарядов, конструктивно сходных с оружием75.  

Оружие является специфическим признаком повышенной обществен-
ной опасности. В силу этого неправомерные действия с ним сопряжены по-
вышенной общественной опасностью для окружающих. Признаком оружия 
является его назначение, которое выражается в поражении живого орга-
низма или другой цели. Пленум Верховного Суда Республики Казахстан в 
Постановлении № 34 от 21.07.95 г. «О судебной практике по делам о хище-
ниях огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных веществ, незаконного 
приобретении, ношении, хранение огнестрельного оружия» указывает, что 
«отличительным признаком этих предметов является специальное их пред-
назначение для поражения, разрушения или уничтожения различных целей 
и объектов, а также особый порядок их оборота, изготовления, приобрете-
ния, использования и хранения»76 . Надо учитывать, что огнестрельное 
оружие, боевые припасы могут быть заводского производства, так и само-
дельные. Отличительным признаком названных предметов являются спе-
циальное их предназначение для поражения, разрушения или уничтожения 
различных целей и объектов, а также особый порядок их изготовления, 
приобретения, использования и хранения. 

Уголовная ответственность по ст. 251 УК РК возможна лишь при усло-
вии, если огнестрельное оружие было исправным, а боеприпасы, взрывча-
тые вещества или взрывные устройства — пригодны к использованию либо 
виновный имел намерение и реальную возможность привести их в пригод-

                                                                                                                                   
21. 07. 1995 г. № 4 «О судебной практике по делам о хищении огнестрельно-
го оружия, боевых припасов, вооружения и взрывчатых веществ, незакон-
ном приобретении, ношении, хранении, изготовлении или сбыта их, и 
небрежном хранении огнестрельного оружия». 

75  Казанцев С.Я., Мазуренко П.Н. Проблемные вопросы борьбы с незаконным 
оборотом холодного оружия в России //Вестник Московского университета 
МВД России. — № 1. — 2004. — С. 25. 

76  Иманбаев С. М. Объект и предмет незаконного оборота оружия 
//Предупреждение преступности. — 2006. — № 3. — С. 10. 
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ное состояние. В тех случаях, когда возникает сомнение, является ли рас-
сматриваемый предмет оружием, вопрос должен решаться с помощью спе-
циальной технической экспертизы.  

Целесообразно, в связи с этим, внести корректировки в понятия оружия 
и виды оружия, приняв за основу позицию Соглашения о сотрудничестве 
государства – членов Шанхайской организации сотрудничества в борьбе с 
незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ где: 

− оружие — предмет, предназначенный для механического поражения 
цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет 
газов, образующихся при горении метательного заряда в канале ствола, а 
также его основные части; 

− боеприпасы — предметы вооружения и метаемое снаряжение, пред-
назначенные для поражения цели и содержащие разрывной, метательный, 
пиротехнический или вышибной заряды либо их сочетание; 

− взрывчатое вещество — конденсированное химическое вещество 
или смесь таких веществ, способных при определенных условиях под вли-
янием внешних воздействий к быстрому самораспространяющемуся хими-
ческому превращению — взрыву с выделением большого количества тепла 
и газообразных продуктов. 

Представляется, что данные изменения позволят устранить расхожую 
позицию законодательных актов. 

 

1.2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ОРУЖИЯ 

Оружие — единственный предмет, сконструированный человеком для 
поражения живой или иной цели и не имеющий иного хозяйственно- быто-
вого назначения. Эта конструктивная особенность предметов вооружения 
предопределила необходимость более строго регламентирования порядка 
их производства, приобретения, ношения, хранения, перевозки, передачи и 
сбыта77.  

Вопрос об уголовной ответственности в истории решался в зависимости 
от конкретной общественно- политической ситуации. Отличительной чер-
той незаконного оборота оружия является то, что периоды обострений со-

                                                           
77  Дикаев С. У. Незаконное распространение оружия, боевых припасов, взрыв-

чатых веществ и взрывных устройств (уголовно- правовая и криминологиче-
ская характеристика): Дисс. канд. юрид. наук. — СПб, 1997. — С. 105 
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циально- экономических противоречий он приобретает политический ха-
рактер, так как вопросы обладания оружием служит определенным аргу-
ментом в политических спорах78.  

На Руси Стрелковое оружие возникло около шестисот лет назад, с тех 
пор систематически совершенствовалось, приобретая более качественные 
формы и увеличиваясь количественно. Назначение стрелкового оружия 
сводилось к ведению боевых действий с наименьшими потерями в живой 
силе противостоящих сторон. Охотничье оружие предназначалось для уни-
чтожения опасных для человека диких зверей. В государстве Российском, 
право на владение оружием, в принципе являлось неотъемлемым правом 
каждого законопослушного и психически здорового человека, при этом, 
вопросы законодательного регулирования ношения и использования ору-
жия рассматривались отдельно.  

В Соборных Уложениях 1649 года предусматривалась ответственность за 
владение оружием, без его применения. В частности, в п.7 Уложения ука-
зывалось, что «угнет ходити с пищалями и луками, хотя и не для стрельбы, и 
не того ружья никого не ранит и не убиет, и тем за ту вину учинити наказа-
ние, бити батоги и вкинути на неделю в тюрьму». Кроме того, предус-
матривалась ответственность и за «демонстрацию» оружия другим лицам79. 

В обычном праве казахов еще охранялись остатки варварского военно-
демократического строя, чувство личного достоинства было сильно разви-
то. Постановления Тауке-хана чувство достоинства сводили в некий ранг: 
предусматривалось, что младшие могут не уступать место явившемуся на 
народное собрание без оружия. Безоружный гражданин не имел голоса80. 
По положению Тауке-хана (17-18 век) равноправным членом кочевого об-
щества казахов считался тот кто имел оружие. По нормам обычного права 
особой охраной пользовались предметы военного снаряжения81. 

Несколько позже в Сборнике казахского адата 1824 совершение пре-
ступления с использованием оружия считалось отягчающим вину обстоя-
тельством82. 
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В Своде законов Российской империи не было проведено систематиза-
ции правовых актов, регламентирующих оборот оружия. Кроме того, отме-
чалось и противоречие некоторых актов друг другу. Так, в ст.218 Устава о 
предупреждении и пресечении преступлений отмечалось, что «запрещается 
всем и каждому … носить оружие, кроме тех, кому законом это позволяет 
или предписывает»83. 

При этом право на ношение оружия строго регламентировалось по до-
статочно ограниченному кругу лиц: 

− у которых оружие входило в состав обмундирования; 
− которым оно необходимо в целях самообороны в связи с угрожаю-

щей их жизни и здоровью непосредственной опасностью (врачи, ездившие 
по вызовам в самые разные районы, имели право на ношение оружия); 

− которым ношение оружия обязательно в силу обычая, законом не за-
прещенного (эта норма нашла отражения в современном законодательстве, 
применительно ношения холодного оружия с национальными костюмами 
некоторых народов, либо с казачье формой одежды); 

− в целях охоты либо занятия спортом; права на охоту были лишены 
клирики, лица, состоящие под надзором полиции (но не все, находящиеся в 
ссылке, либо на поселении в глухих районах, имели охотничье ружье и со-
ответственно охотились). 

Статья 221 того же Устава эту проблему решала несколько иначе: «Если 
кто-либо, кроме тех, кому это дозволено или предписано законом, будет в 
таком месте, где сие правительством запрещено, без особой надобности, 
каковы, например, отправления на охоту или в дорогу и т.п. ходить с ка-
ким- либо оружием, и, тем более, с заряженным, огнестрельным, тот под-
вергается ответственности на основании статьи 118 Устава о наказаниях, 
налагаемых мировыми судьями». Как видно статья 221 заметно сужало по-
ле применения статьи 218.  

Уложение о наказаниях 1885 года — предусматривало уголовную от-
ветственность за «противозаконное выделывание и хранение оружия или 
пороха…»84. Законом 1879 года при решении вопросов об использовании 
оружия полицией и жандармерией указывалось: «полицейские и жандар-
мейские чины могут употребить в дело оружие в случаях:  

− когда на них произведено вооруженное нападение; 
− когда нападение было не вооруженное, но совершенное несколькими 

лицами и не было другого способа отразить это нападение; 
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− для обороны других лиц от нападения, угрожающего жизни, здоро-
вью и личной свободе; 

− при задержании преступника, когда он будет препятствовать этому 
насильственными действиями, или когда невозможно будет преследовать 
или настичь убегающего; 

− при побеге арестанта, когда нельзя его настичь, или же когда он про-
тивится задержанию насильственными действиями. 

При этом об употреблении в дело оружия должно было быть немедлен-
но доложено ближайшему начальству».  

Конец 17-18 веков, выявление основных категорий подданных, имею-
щих или не имеющих права на владение и ношение оружия уточнялись и 
изменялись. В начале 19 века русские оружейные заводы пришли к унифи-
кации единого карабина гладкоствольного ружья, размером до 17,8мм. В 
эти же годы на Тульском заводе предпринимается попытка взаимозаменяе-
мости в изготовлении отдельных частей. Во время боевых действий осо-
бенно важно, чтобы при разборке деталей ружей могли быть взаимозаменя-
емыми. 

Вплоть до 1906 года приобрести «Наган» или «Браунинг» можно было 
практически свободно. В частности, указывалось на реальную возможность 
приобрести оружие путем его контрабандного ввоза морским путем85. В 
Канцелярию Черноморского губернатора в 1906-1907 г.г. постоянно шли 
сообщения из канцелярии Наместника Его Императорского Величества на 
Кавказе, от Заведующего полицией на Кавказе о том, что ожидается при-
бытие пароходов с контрабандным оружием86. Но впоследствии, купить 
пистолет имел право лишь человек, представивший для этого именное сви-
детельство (аналогично современной лицензии), выданное начальником 
местной полиции. В течение 1906 года были изъяты десятки тысяч револь-
веров и пистолетов, приобретенных до принятия новых правил (в одном 
Ростове изъяли 1137 «стволов»). Винтовки и карабины военного образца, в 
Европейской части коренной России, так же изымались, в том числе и «у 
господ», кроме наградных и призовых экземпляров.  

В конце 19 начале 20 века значительное количество оружия поступало в 
незаконный оборот из мест расположения оружейных заводов. С 15 — по 
20.02.1899 года у частных лиц в с.Ижевск было изъято 47 винтовок систе-
мы «Бердана», 8 револьверов «Смит и Венсон», 10 затворов к новой трех-
линейной винтовке, 6300 нарезных стволов болванок, 8600 ореховых лож 
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для винтовки системы Бердана. было установлено, что в окрестных селах 
кустарным способом изготавливалось до 60 тысяч ружей87. 

Было принято «Высочайше утвержденное положение Совета Мини-
стров «О порядке хранения и продажи огнестрельного оружия», 1905 года. 
Это положение решило проблему несколько иначе, предоставив право из-
давать постановления о порядке продажи и хранения огнестрельного ору-
жия, а также взыскивать за их не выполнение генерал- губернаторам, гу-
бернаторам и градоначальникам. Одновременно, Положение, в пункте 2, 
запретило ввоз оружия из-за границы и из Великого княжества Фин-
ляндского (за исключением когда импортер – частное лицо или торговая 
фирма представляют в таможне особое разрешительное свидетельство от 
Министерства Внутренних дел). К началу первой мировой войны произ-
водство и торговля оружием осуществлялась как государственными, так и 
частными учреждениями и предприятиями. В ряде регионов существовали 
жесткие правила покупки оружия с обязательной подачей специального 
прошения на имя Главы местной администрации. В других правилах были 
более либеральными и продажа оружия была практически свободная. Зна-
чительные категории лиц (офицеры армии и флота, чины полиции и жан-
дармерии, пограничной стражи, органов государственного управления) 
могли приобретать оружие, разрешенное к ношению с формой одежды ли-
бо во вне служебное время в достаточно развитой специализированной 
торговой сети.  

В частности, по Приказу № 7 от 07.02.1907 года разрешалось офицерам 
иметь «в строю и вообще при исполнении служебных обязанностей» ре-
вольверы, автоматические пистолеты (перечислялись системы, разрешен-
ные для использования). Хотя указывалось, что «воспрещается передавать 
приобретенные револьверы и пистолеты частным лицам, не имеющим раз-
решения подлежащих властей на содержание такового…». 

Как уже отмечалось, в 1905-1907 годах увеличился объем контрабанды 
оружия через южные порты Российской империи. Распространение оружия 
из армии и военно-морского флота было связано с участием офицеров в ре-
волюционном движении88. Да и вообще, хищения оружия из армии в начале 
20 века приняло большие размеры. В письме командующего войсками Кав-
казского военного округа от 23.12.1900 №23-339 «Кража казенаго огне-
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стрельнаго оружия, пороха… неоднократно обращает на себя внимание 
Государя Императора…»89. 

Некоторые виды оружия (гладкоствольные охотничьи ружья российско-
го производства, карманные пистолеты и револьверы) продавались часто 
без ограничений и по заказам высылались даже наложенным платежом по 
почте по достаточно низким ценам (в 1913 году револьвер для самооборо-
ны стоил 2 рубля). Холодное оружие продавалось практически без ограни-
чений (исключения делались для оружия носимого с униформой). Но 
налгался запрет на использование любого оружия «во дворцах, ан улицах, в 
домах» (Устав о предупреждении и пресечении преступлений, ст. 218).. 

Радикальные запретительные методы, решение сложных проблем обо-
рота оружия к серьезным практическим результатам не приводили. Статья 
218 Устава в качестве обоснования опиралась на Указ Петра 1 от 1700 года 
о запрещении ношения остроконечных ножей, однако, на практике Указ 
применялся очень недолго. Запрещение духового (пневматического) ору-
жия, при Елизавете Петровне и тростей с потаенным клинком при Екате-
рине Второй, нарушалось уже во время царствования этих императриц, 
причем образцы этого оружия входили даже в императорские собрания 
оружия. Такого рода запретительные меры приводили к безвозвратным 
утратам многих памятников оружия. Так, при перевооружении русской ар-
мии в 60-е годы 19 века старые кремневые ружья разбирались и в виде ло-
ма обращались в продажу. Продажа негодных частей оружия была вполне 
возможна согласно Своду военных постановлений 1869 года, но части 
оружия портились до невосстановимого состояния. Такая ситуация про-
должалась вплоть до 1904 года. 

Первым законодательным актом в области Оружейного Права в Совет-
ской России является Декрет СНК РСФСР от 10. 12. 1918 года «О сдаче 
оружия». Данным Декретом граждане были лишены права на приобрете-
ние, хранение, ношение и применение огнестрельного оружия в качестве 
средства самообороны90. В целом послереволюционный период ознамено-
ван ликвидацией крупнейших очагов контрреволюции, изъятием огромного 
количества оружия. 12 апреля 1918 года была проведена специальная опе-
рация по разоружению преступных банд, именующих себя анархистами, в 
ходе которой арестовано 400 человек, изъято значительное количество 
оружия – от револьверов до горных оружий91. 
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Декретом СНК РСФСР от 12. 06. 1920 года «О выдаче и хранении огне-
стрельного оружия и обращения с ним» была введена исключительно- раз-
решительная система распространения и владения огнестрельным оружи-
ем, устанавливалась уголовная ответственность за его незаконное хране-
ние. В частности, Декретом предписывалось привлекать к судебной ответ-
ственности лиц, виновных в хранении огнестрельного оружия без законно-
го на то права, даже если хранение не имело преступных целей.  

УК РСФСР 1922 года конкретизировал, что хранение огнестрельного 
оружия (кроме охотничьего гладкоствольного) без надлежащего на то раз-
решения карается принудительными работами на срок от 7 дней до 1 года. 
В 1924 году, постановлением 2-ой сессии ВЦИК РСФСР 11 созыва от 
16. 10. «О дополнениях и изменениях Уголовного кодекса РСФСР» уголов-
ная ответственность за незаконное хранение огнестрельного оружия была 
заменена административной в виде принудительных работ на срок до 3 ме-
сяцев, или штрафа до 300 рублей. УК РСФСР 1926 года уголовная ответ-
ственность за незаконный оборот оружия была снова восстановлена. 

Вооруженность населения представляла серьезную угрозу для закреп-
ления новой политической власти, что и повлияло на принятие решитель-
ных мер борьбы с незаконным хранением и ношением оружия, вплоть до 
расстрела на месте92. 

В последующие годы открытые вооруженные выступления против по-
литического строя несколько сократились, но случаи бандитизма и приме-
нения оружия при массовых беспорядках еще имели распространение93. 
Н. Ф. Кузнецова отмечает, что в условиях НЭПа и значительной безрабо-
тицы большую общественную опасность представляли хулиганские прояв-
ления, связанные с поножовщиной94. 

1928-1935 гг. отмечалось увеличение террористических актов против 
представителей власти с использованием оружия. 20 марта 1933 года По-
становлением ВЦИК и СНК «Об изменении статьи 181 Уголовного кодек-
са» значительно повышается санкция за незаконное изготовление, ношение 
и сбыт огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. 29 марта 1935 года 
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постановлением ВЦИК и СНК СССР «О мерах борьбы с хулиганство» 
устанавливается уголовная ответственность за подобные же незаконные 
действия в отношении холодного оружия, что отражало тенденцию к об-
щему ожесточению политики в условиях очередной волны террора95].  

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 29.03.1935 года был введен раз-
решительный порядок на хранение холодного оружия и установлено нака-
зание за его нарушение в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В после-
военные годы (1945-1948 гг.) у населения осело значительное количество 
отечественного и трофейного оружия, что способствовало росту бандитиз-
ма и вооруженных разбоев96.  

Работа по сбору оружия на местах боев проводилась до 1950-х годов, 
полностью собрать не удалось, в поздние годы раскопки оружия и его ре-
ставрация — источник незаконного оборота оружия. В 1950-1970 годы 
вследствие жесткого контроля за оборотом оружия, его незаконное распро-
странение было незначительным, осуществлялось за счет оружия, оставше-
гося со времен войны. В годы нахождения советской власти в Афганистане 
в преступную среду стало поступать современное боевое стрелковое ору-
жие97. 

УК КазССР 1960 года в статье 202 предусматривалась ответственность 
за незаконные ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт 
оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ98. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 11.02.1974 г. ввел в дей-
ствие единую для всех союзных государств ответственность за незаконное 
ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт оружия или 
взрывчатых веществ99, что не могло сказаться на изменениях в уголовном 
праве Казахской ССР.  

В 60-е — до середины 80-х годов преступления, совершаемые с исполь-
зованием оружия, значительно сократились и не имели какой- либо окраски 
кроме как общеуголовной. Оружие использовалось без специального на то 
разрешения при совершении незначительной части убийств, нанесении 
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тяжких телесных повреждений, при разбоях, хулиганских действиях. В 
начала 80-х годов по мере демократизации общества начали обостряться 
политическая борьба за власть и межнациональные отношения, приводя-
щие к массовым выступлениям, иногда к массовым беспорядкам (Карабах, 
Сумгаит, Узген, Тбилиси). В 1979-1989 года количество нелегально прове-
зенного оружия составило несколько тысяч единиц100. Надо отметить, что 
после распада СССР у населения оказалось 8-10 млн.единиц, или 1800 -
3600 единиц огнестрельного оружия на 100 тысяч населения101. 

Начало 90-х годов ознаменовалось резким увеличением преступлений, 
совершаемых с использованием оружия, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств. Среди них подавляющее большинство составляют тяжкие пре-
ступления (террористические акты, массовые беспорядки, бандитизм, за-
хват заложников, угон воздушного судна)102. Кроме того, незначительные 
партии оружия ввозились советскими военными специалистами, работав-
шими в иностранных государствах при возвращении на родину. В годы 
нахождения советских войск в Афганистане в преступную среду стало по-
ступать современное боевое стрелковое оружие отечественного и ино-
странного производства103. Во второй половине 90-х годов отмечен контра-
бандный ввоз в Россию оружия военнослужащими, находившимися в груп-
пах российских войск в странах СНГ104. 

Для противодействия преступлениям, совершаемым с использованием 
оружия, боеприпасов, взрывных устройств в 1995 году была повышена 
санкция за соответствующие деяния (ч. 1 ст.218 УК РСФСР) от 3 до 8 лет 
лишения свободы. Но УК РК 1997 года значительно либерализовал санк-
цию статьи 222 УК РФ и установил ответственность за незаконные дей-
ствия в отношении предметов вооружения в пределах ограничения свободы 
до 8 лет.  

По прогнозам на 2000 год преступность в Казахстане должна была уве-
личиться именно в плане совершения тяжких преступлений с использова-
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нием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
находящихся в незаконном обороте, т. е. вне сферы государственного кон-
троля. Прогноз в целом оправдался, в связи со сложностью организации 
деятельности ОВД по предупреждению и раскрытию преступлений, со-
вершаемых с использованием оружия, которые были обусловлены, с одной 
стороны, недостаточной изученностью имеющегося теоретического и фак-
тического материала об этих преступлениях, с другой — появлением новых 
процессов, влияющих на их предупреждение105.  

С 2003 года наблюдается спад этих преступлений. Но данная проблема 
не исчерпала себя, так как в существующих условиях есть реальная опас-
ность роста преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. 
Имеет место большая латентность. УК РК содержит несколько составов 
преступлений, предусматривающих ответственность за незаконный оборот 
с оружия (ст. 250, 251, 252, 253, 254, 255)106.  

Вопрос о развитии ответственности за незаконный оборот оружия был 
бы неполным и не показал бы всей проблемы постановки мер ответствен-
ности за указанные деяния без анализа законодательства зарубежных госу-
дарств. Значительный научный интерес в этом плане представляет законо-
дательство ближнего зарубежья. При этом уместно вспомнить слова 
Дж. Флетчера, что уголовное законодательство каждой страны «должно 
трактоваться как своего рода национальный ответ на общие вопросы, со-
ставляющие фундамент уголовного права», т. е. каждое государство вольно 
выбирать свой путь, свою траекторию развития107. Но возможна ли такого 
рода «траектория»? Например, в Аджарии, пошли своеобразным и уни-
кальным путем в обеспечении безопасности населения и борьбе с преступ-
ностью: предоставлено право владения оружием всем мужчинам108. 

УК Украины сохранил набор деяний, связанных с незаконным оборотом 
предметов вооружения, свойственный уголовным кодексам союзных рес-
публик, за исключением более строгих санкций за указанные преступле-
ния. В частности, статья 221 УК Украины предусматривает ответствен-
ность за нарушение правил хранения, использования, учета, пересылки 
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взрывчатых веществ, а также за их незаконную пересылку почтой или ба-
гажом109.  

Уголовное законодательство Армении предусматривает 6 статей по не-
законному обороту оружия. Статья 235 УК Республики Армения преду-
сматривает ответственность за «незаконные приобретение, сбыт, хранение, 
перевозку или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых вещества или 
взрывных устройств. Предметом данного преступления выступают огне-
стрельное оружие (кроме гладкоствольного огнестрельного оружия), па-
троны, взрывчатые вещества и взрывные устройства. Часть 4 статьи 235 
указывает на меру ответственности за «незаконное ношение газового, хо-
лодного или метательного оружия»110. Статья 236 УК РА предусматривает 
ответственность за незаконные изготовление или ремонт огнестрельного 
оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ. В этом состоит, на наш взгляд, сильная позиция законодателя Ар-
мении: вынести в качестве самостоятельной нормы одно из действий, со-
ставляющих объективную сторону статьи 251 УК РК111. 

Законодатель Беларуси пошел по несколько иному пути: на первое ме-
сто выдвинута ответственность за хищение огнестрельного оружия, бое-
припасов или взрывчатых веществ (статья 294 УК Республики Беларусь)112. 
При этом ответственность за хищение взрывных устройств данной нормой 
не урегулирована. Статья 295 УК РБ предусматривает ответственность за 
незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ. Название данной нормы, на наш взгляд, не соответ-
ствует ее содержанию: в статье речь идет о незаконном изготовлении либо 
сбыте оружия113. 

По Закону Республики Беларусь «Об оружии» от 13 ноября 2001 года (с 
изменением на 20 июля 2006 года) контроль за оборотом оружия и боепри-
пасов осуществляется органами внутренних дел, органами государственно-
го надзора, иными уполномоченным органами в пределах компетенции. 
Кроме того, контроль за оборотом оружия и боеприпасов, имеющихся у 
государственных воинских формирований и военизированных таможенных 
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органов, органов прокуратуры осуществляется в порядке, установленном 
президентом Республики Беларусь. 

Уголовное законодательство Кыргызской Республики, в целом сходно с 
отечественным законодательством. Статьей 241 УК Кыргызской Республи-
ки предусмотрена уголовная ответственность за незаконные приобретение, 
передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. При этом, ч. 4 
ст. 241 выделяет незаконный действия в отношении холодного, газового 
оружия, в том числе метательного оружия, тем самым, расширив сферу 
предметов, подпадающих под данный состав преступления114. 

Интересна позиция законодателя относительно введения ст. 242, преду-
сматривающей ответственность за незаконные изготовление или ремонт 
огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или самодель-
ных взрывных устройств. Особо квалифицированным признаком данного 
состава преступления является незаконное изготовление газового, холодно-
го оружия, в том числе метательного оружия. Данная норма вполне может 
быть перенята отечественным законодателем, за исключением построения 
самой нормы: ч. 1 должна предусматривать менее опасное преступление, и 
соответственно, ч.3- более опасное. Тогда, структура нормы должна иметь 
вид: ч. 1 — незаконные изготовление или ремонт холодного и газового 
оружия; ч. 3- незаконные изготовление или ремонт огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ или самодельных взрывных устройств. 

Уголовный кодекс Грузии предусматривает ответственность за проти-
воправное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозку, пе-
ресылку или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охот-
ничьего оружия), боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 
Кроме того, законодатель определил уголовную ответственность за ноше-
ние огнестрельного оружия в 1 ст. 236 УК Грузии и уголовную ответствен-
ность за ношение огнестрельного оружия по ч.2 этой же нормы115. 

В США запрет на оружие введен в 1934 году: запрещалось владеть ору-
жием отдельным категориям граждан, введена жесткая система налогооб-
ложения и лицензирования на торговлю и приобретение оружия. В 
1968 году принят Закон «О контроле над огнестрельным оружием», кото-
рым были ужесточены правила оборота оружия (установлен запрет на тор-
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говлю оружием по почте, определены категории граждан, которым оружие 
не может быть продано — по возрасту или преступному прошлому). 

Кроме того, на Федеральном уровне принят ряд Законов, уточняющих 
положения Закона 1968 года, вводились дополнительные запреты на част-
ное владение ручным автоматическим оружием (в отдельных штатах); в 
1986 году принят Закон «О бронебойных боеприпасах»; в 1987 году только 
в штате Вермонт можно было приобретать и носить стрелковое оружие без 
разрешения. В штатах Индиана, Мейн, Нью-Гемпшир, Северная и Южная 
Дакота – полиция выдавала гражданам разрешения на ношение оружия по 
собственному усмотрению. В 1988 году был принят Закон «О пластиковом 
оружии», которым введен запрет на производство, импорт, владение и пе-
редачу видов оружия не видимых для металлодетекторов. Интересен факт 
принятия Закона, запрещающего приближение с оружием к территории 
частных и государственных школ ближе, чем на 300 метров. Тем самым за-
конодатель, акцентировал внимание на актуальности борьбы с оборотом 
оружия, сделана попытка обезопасить самую беззащитную категорию 
граждан — детей. 

В 1994 году вступил в силу Закон «О наступательном оружии», анало-
гов которому нет в Казахстане и странах СНГ, который законодательно 
ввел запрет на производство полуавтоматического оружия, запретил пере-
дачу огнестрельного оружия малолетним и лицам, в отношении которых 
приняты соответствующие решения на время судебного разбирательства, 
ужесточено наказание за использование оружия в преступных целях. В 
настоящее время, граждане США используют оружие для самозащиты еже-
годно примерно в 2,1 миллионов случаев. Использованием оружия при са-
мозащите считается, в том числе, и направление оружия на лицо, соверша-
ющее противоправные деяния, а также предупредительная стрельба в воз-
дух. При этом количество огнестрельного оружия в частном владении в 
США увеличилось с 1973 года со 122 миллионов единиц до 222 миллионов 
единиц (на 73 %). 

В отдельных штатах периодически то разрешалось иметь и носить при 
себе оружие, то запрещалось. В частности, в штате Флорида в 1987 году 
было разрешено иметь и носить заряженное оружие. Отмечалось, что пре-
ступность снизилась на 21%, тогда как по стране в целом она поднялась на 
12 %. В период с октября 1987 года по 1994 год властями Флориды было 
выдано 294108 разрешений, из них только 17 разрешений (0,008 %) были 
отозваны по причине совершения владельцем оружия преступления (при 
этом учитывалось любое преступление, даже без применения оружия). Та-
кое положение вещей говорит о том, что разрешение на владение оружием 
не влияет на количество совершенных преступлений, или же совершенные 
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преступления не зависит от применения оружия (без применения оружия). 
По данному поводу интересна позиция Д. Коупела, который указывал, что 
мнение о значении жесткого контроля над оружием для снижения преступ-
ности сильно преувеличено. При этом автор указывает, что должна быть 
строгая лицензионно- разрешительная система (установление категорий 
лиц, которым запрещено владение оружием).  

Основным законом, регулирующим оборот оружия в Австрии является 
Федеральный Закон «Об оружии» от 10 января 1997 года, который устано-
вил категорический запрет на владение огнестрельным и холодным оружи-
ем лицам, не достигшим 18 лет, лицам, страдающим наркоманией или ал-
коголизмом, подверженных психическим заболеваниям, осужденным ранее 
за преступления с применением насилия, в отношении которых существу-
ют подозрения, что владение оружием может поставить под угрозу жизнь, 
здоровье или свободу граждан. Такое положение вещей представляется 
правильным: жесткая регламентация субъектов владения оружием позво-
лит снизить возможность его неправомерного применения. 

Законодатель Великобритании ввел запрет на применение оружия из-за 
количества участившихся самоубийств с применением оружия (в период с 
1920 года по 1967 год количество самоубийств составило 258 случаев про-
тив 193), а показатель «число жителей на одно самоубийство» практически 
не изменился 10078 и 10271; фактически, по данным исследований, жела-
ние свести счеты с жизнью не зависит от применения оружия. 

В настоящее время контроль за оборотом оружия в Великобритании 
возложен на специальное подразделение полиции, которое имеет право 
проникновения в частное владение граждан. Запрет введен на крупнокали-
берное охотничье оружие, запрещены в качестве оружия самообороны пи-
столеты и револьверы; запрещена пересылка оружия, покупка его должна 
осуществляться лично.  

Оборот оружия в Венгрии регулируется Постановлением Правительства 
от 10 сентября 1991 года. Данное Приостановление определило круг лиц, 
которым не выдается лицензия на хранение оружия. 

Законодательство Израиля в отношении оборота оружия достаточно ли-
берально: разрешено применять оружия для противостояния «экстремистки 
настроенным мусульманским террористам». Гражданам доступно и воен-
ное автоматическое оружие, и гражданское оружие при условии прохожде-
ния специальной проверки, прохождения курса обучения безопасного об-
ращения с оружием и уплатив требуемое количество шекелей (денежная 
единица). 

Уголовное законодательство Аргентины (ст. 189/2) предусматривает от-
ветственность за изготовление, поставку, приобретение, «похищение» или 
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владение взрывных устройств или аппаратов, способных высвобождать 
ядерную энергию, взрывчатые вещества с целью содействия совершению 
преступления против общественной безопасности либо нанесения ущерба 
механизмам или производственному процессу. Простое же ношение огне-
стрельного оружия гражданского применения или условного гражданского 
применения допускается без получения надлежащего разрешения; жесткие 
меры предусмотрены только за «накопление боевого оружия»116. Примеча-
тельно, что уровень преступности с применением оружия в Аргентине не-
высок.  

Как видно, из анализа зарубежного законодательства, что во все време-
на и во всех государствах, законодатель искал действенные пути устране-
ния незаконного оборота оружия, а уровень преступности не зависит от 
факта владения оружием у населения.  

 

1.3. ОСОБЕННОСТИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЦ, СОВЕРШАЮЩИХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ ОРУЖИЯ, 
БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ 

Изменение криминогенной обстановки характеризуется не только ро-
стом и изменением структуры преступности, ее организованности, но и 
усилением ее жестокости и вооруженности117. При этом, большое значение 
имеет изучение личности преступника, как необходимого элемента в борь-
бе с самой преступностью (выявление характеристик группы преступников, 
совершающих аналогичные преступления позволит скоординировать рабо-
ту правоохранительных органов по борьбе с указанными явлениями).  

Говоря о личности вооруженного преступника, следует исходить из то-
го, что в научный оборот введено словосочетание «вооруженный преступ-
ник», которое создает предпосылки для использования в качестве произ-
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водного понятия термина «личность вооруженного преступника»118. Пре-
ступник, совершивший преступление с оружием в руках, не всегда является 
вооруженным. В частности, при привлечении к уголовной ответственности 
с отбыванием наказания и во время изучения его личности, он не обладает 
оружием. Однако логичнее использовать термин «личность лица, совер-
шившего вооруженное преступление», которое более точно отражает сущ-
ность явления119. 

Личность — социальная сущность человека, определяемая совокупно-
стью общественных отношений; формирование личности происходит в 
процессе взаимодействия человека с другими людьми, с обществом и обу-
словлено, в конечном счете, содержанием этих отношений120.  

Понятием «личность» в литературе принято обозначить совокупность 
наиболее характерных свойств и особенностей, которые определяют чело-
века как социальное существо и вместе с тем в наибольшей мере выражает 
его индивидуальность и неповторимость.  

Личность — понятие исключительно сложное и многогранное. Считает-
ся, что мировоззренческий аспект обучения преступников зависит в основ-
ном от того, как смотрят на законы те, кто обучает или к кому обращаются 
за советом. В исследованиях доказана устойчивость усвоенных в детстве 
агрессивных образцов поведения. С возрастом тенденция к агрессивному 
поведению в сложных ситуациях усиливается, а агрессия, вызывающая со-
ответствующие реакции у других людей, втянутых в агрессивное взаимо-
действие получают подкрепление и самооправдание. В целом, сложно го-
ворить об одной какой- то черте, взятой изолированно, которая бы четко 
определяла потенциального преступника от не преступника. Данное поло-
жение указывает на то, что личность человека- понятие и общесоциальное, 
и юридическое.  

Личность преступника нельзя рассматривать в отрыве от социально су-
ществующего человека, вне связи со всей системой общественных отноше-
ний.  

Необходимо определить понятие «человек». Выделяют несколько пози-
ций по сути вопроса: первая группа считает, что человек - это биолого-
социальный феномен, который является носителем такого социального 
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свойства, как личность121. Суть второй позиции заключается в отождеств-
лении понятия «человек» и «личность»122. Третья позиция сводится к тому, 
что человек — это лишь социальное существо, а не биолого-социальный 
«гибрид»123. Под личностью никогда не понимался человек как психофизи-
ческое существо; характерологической чертой личности является социаль-
ная роль.  

 В уголовном законе личность преступника выступает как одно из осно-
ваний индивидуализации уголовной ответственности и наказания. Лич-
ность преступника — это система социально значимых свойств лица, со-
вершившего преступление, отражающих возможности его исправления 
уголовно-правовыми средствами или заменяющими наказаниями мера-
ми124. Сущность человека проявляется в его личности как совокупности со-
циальных отношений, что означает: человек в обществе реализует себя 
именно как личность, и личность представляет собой индивидуальное бы-
тие общественных отношений125.  

Личность вооруженного преступника является разновидностью лично-
сти насильственного (корыстно- насильственного преступника) и, в свою 
очередь, в зависимости от степени общественной опасности, наличия 
навыков, знаний и умений в обращении с оружием, а также от вида исполь-
зуемого оружия подразделяется на: личность профессионального воору-
женного преступника; личность злостного вооруженного преступника; 
личность спонтанно- ситуативного (псевдовооруженного) преступника.  

Такое разнообразие мнений относительно понятия «личность преступ-
ника», «личность вооруженного преступника» вызывает острую необходи-
мость законодательного его закрепления. 

Под личностью вооруженного преступника предлагается понимать со-
вокупность социально-негативных свойств лица, совершившего умышлен-
ное преступление с использованием оружия, причем специфическими 
свойствами являются интерес к оружию, навыки и умения обращении с 
ним, обусловившие во взаимодействии с конкретной жизненной ситуацией 
выбор вооруженного способа совершения преступления, заключающийся в 
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воздействии оружием на окружающую действительность с целью достиже-
ния авансированного преимущества над потерпевшим и другими лицами.  

Личностные свойства, обусловившие совершение преступления, не ис-
чезают и после его совершения, в дальнейшем они претерпевают лишь из-
менения, но в любом случае представляют криминологический интерес, так 
как «отрицательные качества личности развиваются, когда нет коррегиру-
ющего влияния со стороны среды, и это развитие может продолжаться да-
же в случае, когда факторы, вызывающие первичное отклонение, уже от-
сутствуют»126. Длительное выполнение социальной роли, ее усвоение де-
терминирует поведение субъекта с учетом его индивидуально-
психологических особенностей, а личностные признаки определяются со-
циальными ролями, выполняемыми индивидом.  

На основании этого, можно заключить о правомерности выделения лич-
ности преступников, занимающихся незаконным оборотом оружия на под-
типы:  

1) особо устойчивый криминогенный тип (поведение лиц этой группы 
вызвано стойкими антиобщественными взглядами, совершение преступле-
ний можно расценивать как привычный поступок в жизни. Черты характера 
— эгоцентризм, эмоциональная холодность, расчетливость, презрение к 
нормам общества. Из таких лиц выходят организаторы крупных групп, 
специализирующихся на хищениях и «бизнесе» оружия, лица, совершении 
«заказных» преступлений; 

2) устойчиво криминогенный подтип — лица, отличающиеся внут-
ренней готовностью к совершению преступления, что влияет на избира-
тельность формы поведения. Черты характера, присущие данному подтипу: 
импульсивность, низкий уровень интеллекта. Такие лица, чаще всего, ста-
новятся рядовыми исполнителями в преступных группах; 

3) ситуативный подтип — лица, не обладающие стойкой антиобще-
ственной ориентацией, отличающиеся в целом законопослушным поведе-
нием. Психологические особенности данной группы: слабоволие, отсут-
ствие возможности преодолеть сложную жизненную ситуацию. Такая кате-
гория граждан, чаще всего, является лицами, приобретающими оружие для 
самозащиты, изготавливающие или похищающие оружие для устранения 
материальной нужды, используют оружие для хозяйственно- бытовых 
нужд127. 
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Субъективный фактор, который основывается на психофизиологиче-
ской конституции индивида, приобретает важное значение. Его игнориро-
вание в изучении преступного поведения, в построении типологии лично-
сти преступника означает примерно то же самое, что игнорирование длины 
и ширины при определении площади предметов128.  

Изучение материалов уголовных дел в плане анализа личностных ха-
рактеристик лиц, совершивших незаконные приобретение, передачу, сбыт, 
хранение, перевозку или ношение оружия, его частей, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств, свидетельствует о редком соверше-
нии этих преступлений женщинами (в соотношении 98% — мужчины и 2% 
— женщины). Несмотря на данные показатели, доля женщин в общей мас-
се преступников достаточно велика, учитывая психологические особенно-
сти характера. Причину того, что женщины совершают преступления зна-
чительно реже, чем мужчины нельзя сводить только к физическим или фи-
зиологическим особенностям. Исторические условия формирования чело-
веческого общества привели к разделению труда между полами — разное 
отношение к орудиям производства129. При этом, «преступное поведение 
женщин отличается от преступности мужчин масштабом и характером пре-
ступлений, способом и орудиями их совершения, выбором жертвы пре-
ступного посягательства…»130. Кроме того, это во многом объясняется по-
ловым разделением социальных ролей и общей повышенной активностью 
мужского населения131. 

Данные проведенного исследования показали, что женщины, соверша-
ющие преступления в сфере незаконного оборота оружия, совершают ука-
занные деяния по причине скрыть предметы и следы преступления, совер-
шенные мужчинами, как это не парадоксально! На втором месте — защита 
детей, семьи, имущества и только 2% идут на совершение преступления по 
другим мотивам. 
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Возрастная характеристика преступников позволяет судить о степени и 
интенсивности проявления криминогенной активности и особенностях тех 
преступного поведения представителями различных возрастных групп. 

Возрастные показатели имеют большое значение для криминологиче-
ской характеристики преступников, совершивших преступления в сфере 
незаконного оборота оружия, так как возраст во многом определяет по-
требности, жизненные цели людей, круг их интересов, образ жизни, и это 
не может не сказываться на противоправных действиях132. Возраст сам по 
себе не представлял бы криминологического интереса, если бы с ним не 
были связаны качества личности: социальный статус, характер и степень ее 
социализации, особенности социально- психологического облика133; «у мо-
лодых людей отсутствуют собственные устоявшиеся воззрения, они легче 
поддаются влиянию со стороны старших лиц, ведущих антиобщественный 
образ жизни»134. 

Изучение уголовных дел о преступлениях, совершенных с применением 
оружия или попыткой такого применения, показало, что субъекты преступ-
лений, по возрасту распределились следующим образом: в возрасте до 18 
лет — 3%, от 18 до 30 лет — 30%, от 30 до 40 лет — 42%, от 41 до 50 лет 
— 15% и лица старше 50 лет совершают преступления, связанные с неза-
конным оборотом оружия, в 10% случаев. 

Наибольшее количество преступлений, связанных с хищением оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершается ли-
цами в возрасте от 18 до 21 года; связанных с незаконным приобретением, 
хранением, ношением, сбытом, перевозкой указанных предметов соверша-
ется в возрасте от 31 до 40 лет. В общей массе преступлений, связанных с 
незаконным оборотом оружия, преступность несовершеннолетних незна-
чительна, но надо учитывать критерии и причины совершения таких пре-
ступлений. Во-первых, со счетов нельзя сбрасывать причину «демонстра-
ции» силы, за счет использования оружия (при этом не обязательно приме-
нять его); во-вторых, совершение указанных деяний в столь юном возрасте, 
несомненно, может сказаться на дальнейшей судьбе несовершеннолетнего. 

Проведенное исследование по возрастному критерию лиц, совершаю-
щих преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, доказало 
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неприемлемость позиции тех авторов, которые называют подростков воз-
расте 14-17 лет особо криминальной группой (применительно к преступле-
ниям, связанным с оборотом оружия). Причем, данные авторы отмечают, 
что с «возрастом в силу целого ряда причин снижается общая социальная 
активность человека, в том числе и криминальная»135;136. 

Наибольшее количество хищений огнестрельного оружия и боеприпа-
сов, по результатам исследования, совершается лицами в возрасте от 18 до 
21 года. Это объясняется тем, что 18-21 год - возраст военнослужащих 
срочной службы, совершающих большинство хищений огнестрельного 
оружия и боеприпасов в воинских частях. Более низкий процент преступ-
ников старших возрастов, изученных в процессе исследования, обусловлен 
тем, что они могут занимать определенные командные и материально-
ответственные должности, главным образом в воинских частях, позволяю-
щие с помощью служебных возможностей скрывать совершенные хище-
ния. Лица же от 18 до 21 года, как правило, совершают хищения огне-
стрельного оружия и боеприпасов способами, обладающими меньшей сте-
пенью латентности: кража, разбойное нападение, грабеж. 

При сравнении полученных результатов, видно значительное расхожде-
ние показателей по позициям 18-21 год и 31-40 лет, что связано именно с 
изменением жизненного опыта человека, приобретаемого с годами. Лица 
более старшего возраста предпочитают завладевать оружием более без-
опасным способом, чем его хищение.  

Наибольшее количество преступлений, связанных с незаконными но-
шением, хранением, приобретением, сбытом, перевозкой, совершается ли-
цами в возрасте от 31 до 40 лет.  

 Данные о роде занятий лиц, совершивших преступления в сфере неза-
конного оборота оружия, имеют большое значение, поскольку указывают, в 
каких областях общественной жизни данные преступления более распро-
странены, что обусловливает поиск и установление криминогенных факто-
ров, имеющих особенности в зависимости от характера профессиональной 
группы населения137. Значительная часть лиц, совершивших вооруженные 
преступления, нигде не работает, однако ведут обеспеченный образ жизни 
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(имеют квартиры, машины, материальный достаток), что может служить 
косвенным признаком их принадлежности в организованной преступности138.  

В ряде случаев предметы преступного посягательства обусловливают 
специфику контингента преступников, совершающих рассматриваемые 
преступления. В большей мере это относится к хищениям оружия: 75% 
лиц, осужденных за хищение огнестрельного оружия и боеприпасов, - во-
еннослужащие; 24,6% - гражданские лица; 0,4% - сотрудники правоохрани-
тельных органов. Большинство хищений огнестрельного оружия и боепри-
пасов совершается военнослужащими срочной службы (93,65%), из кото-
рых значительная часть приходится на долю военнослужащих второго года 
службы (65,54 %), «уже адаптировавшихся в армейской среде, изучивших 
расположение воинской части и прилегающую к ней территорию, устано-
вивших контакт с местным населением139. 

Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, чаще всего, 
совершаются в составе группы — 65%, преступления, совершаемые с при-
менением оружия, совершаются в составе группы в 90 % случаев. По коли-
чественному составу 62,90 % групп состояло из 2 человек, 22,6 % — из 3, 
11,2 % составили группы от 4 до 6 человек; 3,3 % - группы более 6 человек. 
87 % незаконного приобретения, сбыта и хищения оружия совершили двое 
или более лиц. Причем, в качестве лиц, самостоятельно совершивших неза-
конное приобретение, передачу, хранение, сбыт, ношение оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ, женщины выступают очень редко140. 

Ношение, хранение, изготовление оружия характерно для субъектов, 
действующих единолично141. Наиболее стабильными и долговременными 
следует считать преступные группы, совершающие хищения на объектах 
концентрации вооружения, где работают преступники, являющиеся долж-
ностными лицами этих предприятий, организаций, воинских частей. Ярким 
примером многочисленной группы, совершавшей хищения вооружения в 
воинской части, служит дело военнослужащих Уфимского высшего верто-
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летно-авиационного училища летчиков, которые в сговоре с орга-
низаторами преступных группировок в течение 2002-2003 гг. похищали со 
складов училища вооружение и передавали его преступным элементам. У 
преступников было изъято 36 реактивных ракет класса «Воздух-Земля», 
269 гранат Ф-1 и РГД-5, 20 единиц взрывчатых устройств, большое количе-
ство автоматных патронов. По уголовному делу арестовано 16 человек, в 
их числе старшие офицеры училища142. 

Вооруженность, как признак бандитизма, означает объективный момента 
наличия оружия в банде. При этом оружие необходимо для создания автори-
тета и значимости, помогает удерживать в страхе и повиновении жертв, слу-
жит для устранения негодных или «мешающих» людей143. Например, 33 % 
изготовителей оружия совершают данное преступление группой лиц по 
предварительному сговору, 7 % — организованной группой[8;50].  

Организованные группы в сфере «оружейного бизнеса» обладают 
иерархической структурой, строгим распределением обязанностей, верти-
кальной подчиненностью и связаны с организованной преступностью зару-
бежных стран, в том числе и СНГ. Продолжительность существования пре-
ступной группы зависит от опытности организатора, его способности под-
держивать дисциплину, свой авторитет, от того, насколько быстро и вы-
годно реализуется похищенное. Реализация похищенного является преро-
гативой организаторов и руководителей организованных преступных 
групп, что обеспечивает высокий уровень конспирации деятельности груп-
пы, а главное - каналов сбыта оружия144. В целом, такие действия как при-
обретение и сбыт оружия совершаются коллективно (в составе группы). 
Особенность групповых посягательств, совершаемых именно данными 
способами, важна для профилактики преступлений, связанных с незакон-
ным обращением с оружием.  

Криминологические исследования свидетельствуют о наличии зависи-
мости антиобщественного поведения лица от уровня образованности и ин-
теллектуального развития145. Е. А. Онгарбаев, говоря о личности преступ-
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ская характеристика и меры предупреждения. — СПб: Юридический центр 
Пресс, 2004. — С. 83. 

144  Резван А. П. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с хищения-
ми предметов, имеющих особую ценность. — Волгоград. — 2000. —С. 66. 

145  Мелешко Г. С. Уголовно-правовые и криминологические проблемы проти-
водействия незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств (по материалам Ставропольского края): Автореф. 
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ника вообще, указывал на большой процент преступников, имеющих низ-
кий образовательный уровень146. 

Полученные данные показывают, что по уровню образования, лица, со-
вершившие преступления, связанные с незаконным оборотом оружия име-
ли высшее образование в 7 % случаев, неоконченное выше образование – 
2,6 %, среднее (средне-специальное и среднее образование) — 20,6 % и 
65,3% соответственно, не имели образования — 4,5 %, что подтверждает 
вывод о том, что уровень образования напрямую зависит от уровня пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Вместе с тем, ана-
лиз полученных результатов свидетельствует, что по сравнению с про-
шлыми годами увеличилось число лиц, имеющих среднее специальное об-
разование, в число лиц совершающих указанные деяния включились и ли-
ца, имеющие высшее образование. 

При изучении семейного положения лиц, совершивших преступления, 
криминологический интерес представляет исследование степени распро-
страненности и характера преступных проявлений среди преступников с 
различным семейным положением.  

Семья является социальным фактором, сильным средством антикрими-
ногенного характера. В этой связи «неудивительно, что среди лиц, совер-
шивших преступления, значительно больше, чем среди законопослушных 
граждан, лиц, не состоящих в браке. Мало того, коэффициент преступности 
среди лиц, совершивших преступления и не состоящих в браке, в два раза 
выше, чем среди преступников, состоящих в браке на момент совершения 
ими преступления»147. 

Так, уголовное дело№1-453 в отношении Л. Б. Досалиева: образование – 
9 классов, не работает, в браке не состоит; уголовное дело № 1-103 в отно-
шении Д. С. Оглы: образование 2 класса, не работает, в браке не состоит; 
уголовное дело №1-=192 в отношении Т. Ж. Каримова: образование сред-
нее, не работает, разведен, ранее судим; уголовное дело №1-255 отношении 
В. С. Ермоленко: образование высшее, не работает, не судим, холост; уго-
ловное дело №1-256 отношении Е. В. Климова: образование среднее, хо-
лост, не судим; уголовное дело №1-439 в отношении С. И. Леммер: образо-
вание среднее, не работает, разведен[181]. 

                                                                                                                                   
дисс…канд. юрид. наук. — Саратов, 2004. — С. 18. 

146  Онгарбаев Е. А. Теоретические проблемы классификации преступлений по 
уголовному праву Республики Казахстан: Дисс…д-р. юрид. наук. — Кара-
ганда, 1998. — С. 233. 

147  Зварыгин В. Е. Незаконный оборот огнестрельного оружия: уголовно-
правовой и криминологический аспекты: Дисс. …  канд. юрид. наук. — 
Ижевск, 2002. — С. 206. 
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Среди лиц, участников незаконных вооруженных формирований, «почти 
все являются женатыми и имеют на иждивении детей (нередко более 3)»148. 

По результатам исследования, лица, совершившие преступления, свя-
занные с незаконным оборотом оружия, состояли в браке 43 %, не состояли 
в браке (не женаты, незамужем) — 53,5 %, состояли в гражданском браке (в 
неофициальном браке) — 3,5 %.  

Изучение мотивов совершения «вооруженных» преступлений показало, 
что, как правило, семейные лица совершают преступления в сфере оборота 
оружия, такие как, приобретение, хранение оружия и боеприпасов из чув-
ства боязни за свою семью и детей, т. е. с целью защитить своих близких от 
посягательств со стороны других лиц, в частности, такая ситуация просле-
живается по действиям, составляющим объективную сторону статьи 251 
УК РК. 

Наличие у лица, совершившего преступление, судимости за ранее со-
вершенное преступление свидетельствует о повышенной общественной 
опасности его личности, поскольку примененные к нему в целях исправле-
ния и предупреждения новых преступлений меры уголовного наказания не 
достигли искомого результата. «Из числа лиц, привлеченный к уголовной 
ответственности за данное посягательство, имели 1 судимость — 58,9 %, 2 
судимости — 32,3 %, 3 судимости и более — 8,8%. Подавляющее боль-
шинство лиц, совершивших незаконный оборот оружия и имеющих суди-
мость, осуждались ранее за совершение корыстных или корыстно- насиль-
ственные преступления (68,1%)»149. 

Несколько иное соотношение у лиц, совершивших незаконные ноше-
ние, хранение, приобретение, сбыт, перевозку и передачу оружия. Среди 
них ранее судимые 1 раз составляют 10,7%, 2 -2,9%, 3 раза — 3,6% (всего 
17,2%). Из общего количества осужденных за данные преступления 2,1% 
ранее привлекались к уголовной ответственности за незаконный оборот 
оружия150. 

Факты свидетельствуют, что руководители организаций и органов, 
имеющих отношение к применению (хранению) оружия допускали к рабо-
те с источниками повышенной опасности лиц, имеющих судимость.  

                                                           
148  Бейбулатов Б. Ш. Личность организатора и участника незаконных воору-

женных формирований//Право и безопасность, — 2004. — №1. — С. 31. 
149  Павлухин А. Н., Скоропупов Ю. И. Криминологическая характеристика лиц, 

совершающих преступления, предусмотренные ст. 222 УК РФ //Вестник 
Московского университета МВД России. — №3. — 2008. — С. 76. 

150  Криминология/под ред. Кузнецовой Н. Ф., Миньковского Г. М. — М.: Изда-
тельство БЕК, 1998. — С. 124-132. 
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К лицам, которые чаще всего совершают анализируемые преступления, 
можно отнести: ранее судимых за тяжкие преступления против личности и 
собственности, вооружающихся для совершения разбоев; преступные груп-
пировки, похищающие оружие с целью продажи или контрабанды; лиц, 
имеющих целью сведение счетов по мотивам ревности, неприязни к от-
дельным гражданам; граждан из числа хулиганствующих элементов151. Со-
гласно полученным сведениям, основным мотивом совершения преступле-
ний в сфере незаконного оборота оружия у лиц, ранее имеющих судимость, 
являются: обогащение — 42%, защита близких — 11%, хулиганство — 6%, 
месть — 34%, другое — 7%. Данные факты свидетельствуют, что лица, со-
вершающие преступления в сфере незаконного оборота и имеющие суди-
мость, совершают их из чувства мести, злости, обиды на товарищей, со-
участников преступления, супруга. 

Определенный интерес для исследования личности «вооруженного пре-
ступника» представляет анализ материалов уголовных дел в плане опреде-
ления социального положения лиц, совершающих преступления в сфере 
незаконного оборота оружия. 

Полученные данные свидетельствуют, что лица, совершившие незакон-
ные приобретение, хранение, сбыт огнестрельного оружия являются: рабочие 
— 3%, служащие и работники правоохранительных органов — 49%, учащие-
ся - 8%, учащиеся вузов — 10%, сотрудники охранных служб — 30%. 

Согласно статистическим данным и результатам исследования, основ-
ная масса лиц, виновных в ношении огнестрельного, газового и холодного 
оружия, задерживались в общественных местах, таких как клубы, дискоте-
ки, рестораны, кафе, автовокзал, общественный транспорт — 61% случаев, 
на улице — 36,2%, по месту жительства — 12,8%. 

Что касается времени совершения преступления, т о превалирует число 
преступлений в сфере незаконного оборота оружия, совершенных в вечер-
нее и ночное время в отношении ношения оружия и боеприпасов, что объ-
ясняется тем, что в это время суток ослабляется работа правоохранитель-
ных органов. Кроме того, в указанное время уменьшается количество воз-
можных свидетелей (очевидцев) преступления и облегчается возможность 
безнаказанного ношения оружия. Итак, в вечернее время совершалось 39% 
случаев, в ночное время — 35%, в утренние часы — 1,7%, в дневное время 
— 24,3%. Приведенные данные позволяют сделать вывод том, что пре-

                                                           
151  Зварыгин В. Е. Незаконный оборот огнестрельного оружия: уголовно-

правовой и криминологический аспекты: Дисс. … канд. юрид. наук. — 
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ступники в основном действуют с указанными предметами в вечернее и 
ночное время152. 

В исследовании акцентировалось внимание не только на общих харак-
теристиках лиц, осужденных за незаконный оборот оружия, но и влиянии 
на личность, ее поведение, алкогольных напитков и наркотических средств. 
Исследования в целом показали, что 2,9% осужденных за хищение оружия 
и боеприпасов находились в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения, изготовление оружия, как правило, совершается на «трезвую 
голову», ношение оружия и боеприпасов в 72%. Кроме анализа норм, 
предусматривающих ответственность по ст.ст. 251-255 УК РК, был прове-
ден анализ материалов уголовных дел по другим нормам, совершенных ис-
пользованием оружия – убийство, причинение вреда здоровью, хулиган-
ство. Результаты ужасающие: использование оружия в состоянии алко-
гольного или наркотического опьянения происходит в 86% случаев. 

Исследования показали, что, не играя особой роли в формировании по-
ведения преступников, совершивших ношение, хранение, приобретение, 
сбыт, перевозку и передачу оружия, алкогольное и наркотическое опьяне-
ние влияет на выбор способов и непосредственно совершение хищений 
оружия. Из всех исследованных преступников, осужденных за хищения ог-
нестрельного оружия и боеприпасов, 3,13% находились в момент соверше-
ния преступления в состоянии алкогольного или наркотического опьяне-
ния153. Следовательно, в «механизме» преступного поведения чаще играет 
роль не слабоволие, а отрицательная волевая направленность. 

Интерес представляет в этой связи мотивировку преступлений, которую 
сообщали осужденные, невольно подтверждая наличие у них поведенче-
ского стереотипа: «захотел-сделал» и отсутствие привычки критически 
оценивать себя и свои поступки в целом, как и характер и последствия 
намечаемого конкретного поступка. Этот дефект личностной позиции как 
бы «наслаивается» на возрастную психологическую особенность: подро-
сток судит о поступках и словах другого человека в зависимости от того, 
как он сам относится к человеку. Поэтому он часто попадает под влияние 
лиц с негативной ориентацией, которые специально подчеркивают свое 
внимание к подростку, его интересам и заботам. В результате он постепен-
но начинает воспринимать окружающее их глазами, некритически воспри-

                                                           
152  Григорян Т. Л. Противодействие незаконному обороту оружия: уголовно-

правовые и криминологические аспекты: Дисс…канд. юрид. наук. – СПб, 
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153  Абельцев С. Н. Личность преступника и проблемы криминального насилия. 
— М., 2000.  — С. 27. 
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нимает их мнения и поступки. Например, повышенная эмоциональность 
превращается в агрессивность, грубость, невыдержанность, в демонстра-
тивное неуважение к правилам общественного поведения и т.п. Циничные 
оценки и суждения вожаков, поддержанных группой, начинают восприни-
маться с подростком как непреложное правило, руководство к действию. 
Это выражается в стремительном переходе членов группы от нейтрального 
поведения к преступному по первому сигналу лидера. Как показало иссле-
дование, подавляющее число членов преступных групп несовершеннолет-
них — рядовые исполнители, которые слепо идут за немногочисленными 
организаторами и подстрекателями, в том числе из числа взрослых. Такое 
«автоматизированное» поведение рядовых членов групп подкрепляется си-
стемой группового контроля, подавляющего в значительной степени по-
пытки индивидуального самоконтроля, если они возникают. Групповой 
контроль опирается на нормы поведения, принятые в данной среде. Они 
привлекают несовершеннолетних ориентацией на лжеромантику, лжегеро-
ику, риск, гипертрофированное чувство товарищества и взаимовыручки 
«по-мужски», прямолинейностью суждений о «запретных» сторонах жиз-
ни, вседозволенность и др. Оказавшись под влиянием этой психологии, 
несовершеннолетний все более и приближает свои интересы, потребности, 
позиции, стереотипы поведения к требованиям группы, солидаризуется с 
ними и как бы «растворяется» в этой среде154. 

Сказанное не надо понимать упрощенно, в том смысле, что несовершен-
нолетним преступникам надо лишь «захотеть», и они завтра же с утра ста-
нут хорошими. В принципе, они не страдают отсутствием волевых качеств. 
Но направленность волевых усилий, переходящих в упорство, развивается 
у них в соответствии с общими ориентирами личности, значимыми для нее 
целями и мотивами. Необходима переориентация личности, тогда и воле-
вые усилия начнут работать. По видимому, за дефекты воли принимают 
подчас сходную, но не тождественную черту личности большинства несо-
вершеннолетних преступников: ослабление внутреннего контроля, само-
оценки, критичности; невыработанности или «отмирание» привычки обду-
мывать свои действия и их возможные последствия. У половины несовер-
шеннолетних осужденных обнаружилось безразличное отношение к своим 
недостаткам. Между тем самооценка – необходимое условие управления 
своим поведением, а дефекты (поверхностность, неточность, не критичнос-
ть, несвоевременность) превращаются в стимуляторы правонарушающего 
поведения вплоть до преступного. 

                                                           
154  Прохоров Н. С. Преступное поведение. — М., 1984. —С. 136. 
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2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕЗАКОННОГО ОБРАЩЕНИЯ 
ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И 

ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ  

2.1. ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ  
НЕЗАКОННОМУ ОБРАЩЕНИЮ ОРУЖИЯ 

Для полной криминологической характеристики преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом оружия необходимо выделить причины и 
условия, их порождающие. Во все времена имеются причины, в силу кото-
рых личность, формируясь в определенных условиях, может стать на пре-
ступный путь. 

Причины преступлений в сфере незаконного оборота оружия социальны 
и органически связаны с отсутствием последовательной социальной ориен-
тированности проводимых в стране политических и социально-
экономических реформ, что привело к резкому социально-имущественному 
расслоению общества, обнищанию, люмпенизации и маргинализации зна-
чительной части населения155. Они также связаны с такими негативными 
процессами, как обострение межнациональных отношений; силовое разре-
шение споров; снижение культурного, нравственно-правового уровня насе-
ления и деградация общественной морали; неуважение к законам и их не-
исполнение156. 

Причины, побуждающие субъекта к действиям, не могли бы найти бла-
гоприятное воплощение без необходимых к тому условий. Ведь не только 
субъективные, но и объективные факторы являются определителями пре-
ступного поведения157.  

Незаконному обороту оружия способствуют многочисленные условия. 
Среди основных следует выделить следующие: ухудшение общей крими-
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чатых веществ и взрывных устройств (уголовно- правовая и криминологиче-
ская характеристика): Дисс. …канд. юрид. наук. — СПб, 1997. — С. 121. 
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ногенной обстановки в стране; превращение оружия в товар, пользующий-
ся большим спросом и весьма дорогостоящий; недостатки в системе госу-
дарственного контроля за оборотом оружия, в деятельности правоохрани-
тельных органов по борьбе с «вооруженной» преступностью158. 

Личности не могут одинаково реагировать на конкретную жизненную 
ситуацию в силу своих личностных особенностей. Каждая личность по- 
своему воспринимает информацию о давлении конкретной жизненной си-
туации, вызывающей потребность реакции на нее. Именно через призму 
потребностей воспринимается внешняя ситуация. Сами потребности явля-
ются продуктом связи организма с внешней средой. Потребность отражает-
ся в сознании человека как мотив его возможного поведения, внутренним 
побудительным стимулом к любому поступку; мотив-определитель пове-
денческого акта человека159. Криминальная активность проявляется в виде 
механизма: потребность сталкивается с препятствием для ее удовлетворе-
ния. Возникает мотив - побуждение выйти из сложившегося положения, 
отражающее причину (вид) неудовлетворенности. Мотив, взаимодействуя с 
социально негативными свойствами личности, среди которых обязательно 
присутствуют так называемые «дефекты правосознания», порождает обще-
ственно опасную цель160. 

Причины насильственной преступности, связанные с рассматриваемой 
проблемой, порождаются жестокостью, которая культивируется в обще-
стве. Агрессивность является свойством личности как социального суще-
ства; агрессивные личности предпочитают использовать насильственные 
средства для реализации своих целей. При этом понятие «агрессивность» 
шире понятия «жесткость»161. В данной связи вернее говорить об агрессив-
ных преступлениях и личности, их совершающей, а не о жестоких преступ-
ления.  

                                                           
158  Невский С. А. Незаконный оборот оружия: состояние, причины предупре-

ждение//Криминальная ситуация на рубеже веков в России. – М.: Кримино-
логическая Ассоциация, 1999. – С. 29. 

159  Кузнецова Н. Ф. Проблемы криминологической детерминации. — М., 1999. 
— С. 67. 

160  Шестаков Д. А. Супружеское убийство как общественная проблема. — СПб, 
1992. — С.37; Дикаев С. У. Незаконное распространение оружия, боевых 
припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (уголовно- правовая и 
криминологическая характеристика): Дисс… канд. юрид. наук. — СПб, 
1997. —  С. 125. 

161  Андреева Л. А., Константинов П. Ю. Влияние жестокости преступного по-
ведения на уголовную ответственность. —  СПб, 2002. — С. 12-13. 
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Нельзя снижать значение психологической установки личности в меха-
низме совершения преступления, которыми признаются деяния, совершен-
ные под контролем сознания. Дефекты психологии личности можно при-
знать ближайшей причиной совершенного преступления. Думается, что в 
целом данную концепцию преступности принять как единственно правиль-
ную и бесспорную нельзя, так как при изучении преступности эта концеп-
ция ориентирует на выявление дефектов сознания, которые привели инди-
вида к совершению преступления. Изучение обстоятельств, породивших 
дефектное сознание, остается на втором плане162. Обосновывается это тем, 
что может быть нанесен серьезный ущерб борьбе с преступностью, так как 
при планировании и осуществлении профилактических мероприятий прио-
ритетное значение отдается выявлению обстоятельств, которые привели к 
дефекту сознания, а дефекты сознания человека, уже совершившего пре-
ступление имеют второстепенное значение163. 

Причиной любого поступка является мотив как побуждающая сила, ле-
жащая в основе любого деяния. Именно мотив, под которым понимаются 
потребности, интересы, установки является детерминантом поведенческого 
акта человека164. Мотив означает сознательную и глубоко личную причину 
данного поведения165, при этом отмечается, что «через всю мотивацию че-
ловек включен в контекст действительности»166.  

Мотив — явление психологическое, но они могут формироваться лишь 
при условии вступления человека в разнообразные отношения с окружаю-
щими, его включенности в общественные связи167. Тем самым, можно 
определить, что человек становится вооруженным преступником, чаще 
всего, из-за конфликта, аномии или дезорганизации с обществом. Кроме 

                                                           
162  Дикаев С. У. Незаконное распространение оружия, боевых припасов, взрыв-
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163  Криминология: Учебное пособие/под ред. Орехова В. В. — СПб, 1992. — 
С. 123. 

164  Вотченко И. А. Криминологическая и уголовно-правовая характеристика не-
законного обращения с огнестрельным оружием: Дисс… канд. юрид. наук. 
— М., 1993. —С. 33. 

165  Солодовников С. А. Терроризм и организованная преступность: Моногра-
фия. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: закон и право, 2007. — С. 31. 
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167  Антонян Ю. М., Еникеев М. И., Эминов В. Е. Психология преступника и 
расследования преступлений. — М.: Юристъ, 1996. — С. 147. 
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того, причиной совершения конкретного преступления является социально-
отрицательные свойства и криминальная мотивация поведения личности168. 

Относительно преступлений, связанных с незаконным оборотом с ору-
жием, мотив неоднороден. Проведенные исследования позволили выделить 
систему мотивов рассматриваемых деяний: 

− опасение за собственную безопасность и безопасность имущества; 
− корысть; 
− возможность облегчить совершение другого противоправного дея-

ния; 
− «озорство»169. 
Существует иная сходная позиция: 
− опасение за свою жизнь, за жизнь родных и близких, сохранность 

имущества; 
− корысть; 
− с целью совершения другого преступления; 
− «озорство». 
Это позволяет говорить о том, что мотив преступлений, связанных с 

оборотом оружия неоднороден.  
Степень удовлетворенности потребности человека в безопасности влия-

ют не только объективные параметры преступности, но си субъективные 
представления об этом социальном зле. Разочарование населения в воз-
можностях правоохранительных органов толкает людей на поиск иных 
средств защиты и выбор падает на необходимость наличия в доме оружия 
как предмета, специально предназначенного не только для нападения, но и 
для защиты. Следовательно, возрос спрос на предметы вооружения не 
только со стороны криминального мира, но и правопослушных граждан170.  

Особую озабоченность вызывает то обстоятельство, что преобладающее 
большинство преступлений, связанных с незаконным обращением с ору-
жием, мотивируется желанием защитить жизнь и здоровье, имущество от 
противоправных посягательств. По результата анкетирования граждан, 69% 
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170  Дикаев С. У. Незаконное распространение оружия, боевых припасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств (уголовно- правовая и криминологиче-
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респондентов объясняли соответствующие действия неэффективностью 
работы правоохранительных органов по защите жизни и здоровья.  

Мотивом небрежного хранения огнестрельного оружия являются лег-
комысленно-безответственное отношение к правилам безопасности, предо-
сторожности в профессиональной и бытовой деятельности.  

При совершении умышленных преступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия, в качестве преобладающего мотива называется опасение 
за личную безопасность. Доля этого мотива составила 60%, на втором ме-
сте оказался корыстный мотив – 30% респондентов назвали этот мотив в 
качестве доминирующего. При этом корыстный мотив был характерен в 
основном для лиц, совершивших хищение огнестрельного оружия, тогда 
как лица, осужденные за приобретение огнестрельного оружия, мотивиро-
вали свои действия желанием защитить свою жизнь и жизнь своих род-
ственников, а также обеспечить безопасность имущества от преступных 
посягательств. При этом 7% опрошенных заявили, что основным мотивом 
совершения преступления, связанных с незаконным оборотом оружия, яви-
лось желание облегчить с помощью оружия совершение другого преступ-
ления и 3 % опрошенных сослались на неопределенность мотива (поиграть 
или иначе «озорство»).  

Желание «просто пострелять» в качестве мотива незаконного завладе-
ния или владения оружием было выявлено в основном у несовершеннолет-
них. Озорство как мотив есть ни что иное, как естественный интерес субъ-
екта, проявляемый к непознанному, а тем более запрещенному.  

Формированию мотивации небрежного хранения огнестрельного ору-
жия способствуют недостатки и нарушения в организации и управлении 
соответствующей деятельностью, контроле за соблюдением правил соот-
ветствующей деятельности; недостатки в профилактике. 

Для последних лет характерно изменение мотивации незаконных дей-
ствий с оружием. Если в 70-80-е гг. XX в. основным мотивом незаконных 
действий с оружием являлось совершение преступлений с использованием 
оружия, то с начала 90-х годов доминирует корыстный мотив — получение 
материальной выгоды, поскольку возросли стимулы (оружие превратилось 
в дорогостоящий «товар») и объективные возможности противоправного 
обогащения171. Результаты исследований некоторых авторов свидетель-
ствуют, что 83,26% хищений оружия совершены по корыстному мотиву, 
тогда как в прошлые годы по указанной категории преступлений он со-
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ставлял 0,77%172. Вместе с тем, в незаконный оборот оружия вовлечены и 
слои населения, вынужденные участвовать в нем не в целях наживы или 
занятия профессиональной преступной деятельностью, а в силу бедствен-
ного материального положения. Это безработные слои населения, бежен-
цы, местные жители в «горячих точках» страны.  

В целях самообороны вооружаются и законопослушные граждане, разу-
верившиеся в способности правоохранительных органов защитить их от 
преступных посягательств. 

Основными источниками поступления оружия в незаконный оборот вы-
ступают: государственные военизированные организации; предприятия, 
занимающиеся разработкой, испытанием, производством и торговлей ору-
жием, а также предприятия, технические возможности которых позволяют 
незаконно изготавливать оружие; организации, производящие работы с 
применением взрывчатых веществ или их компонентов; контрабандный 
ввоз оружия, его незаконное изготовление; поступление из «горячих точек» 
на территории России; места бывших военных сражений. 

По данным МВД РК, 40% из находящегося в незаконном обороте ору-
жия было похищено из подразделений Министерства обороны. На это по-
влияли следующие факторы: на воинских складах сосредоточено большое 
количество оружия и боеприпасов, которые полностью не учтены; охрана 
объектов хранения оружия на должном уровне не обеспечивается, техниче-
ские средства охраны устарели или несовершенны; недостаточное финан-
сирование вынуждает многих командиров частей оборудовать охрану скла-
дов кустарным способом, не соответствующим установленным требовани-
ям; слабый контроль за боеприпасами во время проведения учений, стрельб 
и других мероприятий боевой подготовки, что позволяет военнослужащим 
похищать неиспользованные боеприпасы, затем сбывать их; снижение дис-
циплины среди личного состава, как срочной службы, так и кадровых во-
енных (из общего числа осужденных за хищения оружия военнослужащих 
каждый шестой является должностным лицом)173. 

Своевременному выявлению и раскрытию хищений оружия препятству-
ет несвоевременная и неполная постановка похищенного и утраченного 
оружия на учет в информационных центрах МВД-ДВД, что не позволяет 
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определить реальные масштабы хищений и утрат оружия и принять свое-
временные меры к его розыску. Так, старший прапорщик, начальник склада 
боеприпасов батальона материального снабжения города Оренбурга, в пе-
риод с ноября 2003 по март 2004 г. совершил хищение с целью последую-
щего сбыта 27 гранатометов РПГ-18, 10 гранат Ф-1 и нескольких тысяч 
штук патронов к стрелковому оружию174. Факты хищений указанного ору-
жия были выявлены лишь после задержания сотрудниками УФСБ РФ од-
ного из покупателей похищенного оружия и сверки номеров с оружием, 
находящимся на учете в воинских частях региона175. 

В последнее время неожиданно остро встала проблема обеспечения за-
конности уничтожения списанного и изъятого из криминального оборота 
оружия. Как показала практика, в некоторых регионах Российской Федера-
ции в этой работе допускаются серьезные правонарушения (анализ отече-
ственного незаконного оборота оружия невозможен без учета происходя-
щих изменений в странах СНГ). Например, группа работников милиции 
Оренбургской области, пользуясь запущенным учетом и слабым контролем 
за их работой со стороны руководства, продавали преступным группиров-
кам оружие, которое по документам числилось давно списанным и уни-
чтоженным, номера его были стерты с компьютерных баз данных176. Не 
обошли аналогичные случаи и Казахстан: гражданин А.был привлечен к 
уголовной ответственности за «реализацию» списанного оружия со склада 
хранения. По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении ру-
ководства склада (подразделения) о небрежном хранении оружия. 

Хищениям оружия и комплектующих деталей к нему с заводов-
изготовителей способствуют следующие факторы: тяжелое экономическое 
положение предприятий ВПК, сложности с реализацией оружия, приводя-
щие к скоплению большого количества нереализованного оружия, храня-
щегося в помещениях, которые, из-за отсутствия необходимых финансовых 
средств, не отвечают техническим требованиям хранения оружия; ухудше-
ние режима охраны предприятий, где изготавливаются комплектующие де-
тали к оружию. Так, на Тульском оружейном заводе группа рабочих из 17 
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человек с помощью сотрудников охраны в течение трех лет похищала ком-
плектующие детали оружия, в том числе не прошедшие окончательной 
технологической обработки, затем в кустарных условиях дорабатывала их, 
собирала автоматы АК-74 и сбывала на «черном» рынке177. 

По данным МВД РК прослеживается тенденция к формированию орга-
низованных групп и преступных сообществ, занимающихся хищением и 
незаконным сбытом оружия и его частей. Следует отметить, что наиболее 
опасная - организованная часть незаконного оборота оружия редко попада-
ет в поле зрения правоохранительных органов. Анализ уголовных дел и 
статистических источников показывает, что к уголовной ответственности в 
основном привлекаются не принадлежащие к организованным преступным 
формированиям одиночки и чаше всего за незаконное ношение или хране-
ние оружия. 

В структуре выявленных преступлений, связанных с незаконным оборо-
том оружия, преобладают деяния, предусмотренные ст. 251 УК РК (неза-
конные приобретение, ношение, хранение, передача, перевозка или сбыт 
оружия), составляющие до 93% всех рассматриваемых преступлений. Доля 
хищений либо вымогательства оружия (ст. 252 УК РК) составляет 4-6 %. 
Но при этом темпы их прироста заметно выше темпов прироста остальных 
преступлений в рассматриваемой сфере. 

До недавнего времени хищения оружия были не столь распространены, 
как, например, кражи чужого имущества.  

Изучение судебно-следственной практики показывает, что значительное 
количество взрывчатых веществ похищается в местах производства взрыв-
ных работ, а также на складах взрывчатых материалов лицами, имеющими 
допуск к их хранению, учету и транспортировке.  

В последние годы в РК резко увеличилось количество частных охран-
ных предприятий и служб безопасности. В ходе проверок выявлены много-
численные факты незаконного использования служебного оружия, переда-
ча оружия иным лицам, не имеющим разрешения на его ношение и хране-
ние; имеют место факты функционирования частных охранных предприя-
тий, не имеющих лицензии на занятие подобной деятельностью и не-
законно владевших огнестрельным оружием178. 
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Из числа опрошенных работников органов внутренних дел 46% счита-
ют, что многие частные охранные фирмы представляют собой легальные 
по форме, но криминальные по содержанию деятельности организации. 
Вместе с тем важно достичь позитивного сотрудничества правоохрани-
тельных органов с частными охранными структурами. 

Анализ имеющихся в этой сфере результатов работы и проблем позво-
ляет сделать вывод, что частные охранные структуры могут принимать 
участие в противодействии незаконному обороту оружия при условии раз-
вития нормативно-правовой базы, разработки механизма взаимодействия, 
обеспечивающего эффективность совместного использования сил и 
средств, а также усиления государственного контроля за деятельностью 
частных охранных предприятий. 

Условиями совершения преступления сами респонденты указывают те-
кучесть кадров (для правоохранительных органов), плохая техническая 
оснащенность аппаратов (плохое обеспечение средствами передвижения 
или полное их отсутствие, использование в работе устаревших средств свя-
зи, плохое состояние помещений, в которых трудятся сотрудники право-
охранительных органов). 

К объективным условиям относятся социальные факторов, среди кото-
рых следует отметить недостатки в области учета и контроля материальных 
ценностей179. Контроль является важной функцией управления эффектив-
ным средством обеспечения сохранности материальных ценностей, осо-
бенно представляющих повышенную опасность. Незаконное приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боевых припа-
сов, взрывных устройств и взрывчатых веществ значительно облегчается в 
результате обезличивания в ответственности, неудовлетворительной по-
становкой учета, отчетности, документирования операций по движению 
предметов вооружения или их деталей180. Закономерно встает вопрос о со-
хранности оружия на объектах МО РК, откуда в руки преступников попа-
дает значительное количество оружия, боеприпасов. Так, в результате кри-
минальных сделок, осуществляемых без всякого учета количественно- ка-
чественной характеристики переданного вооружения, без принятия соот-
ветствующих мер по предотвращению его распространения на территории 
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России, был полностью потерян контроль за движением большого количе-
ства вооружения и боевой техники. Сымитировав взрыв на военном складе 
в поселке Балаовит под Ереваном, армянская сторона получила почти все 
вооружение, хранившееся там181.  

Итак, в любом государстве и обществе источником причин и условий 
преступности являются социальные противоречия, их негативные противо-
положности и степень обострения.  

Индивидуум как часть общества включается в конкретную социальную 
среду, которая оказывает основное влияние на его формирование как лич-
ности. Личность овладевает опытом жизни, обретает свою социальную 
суть, значимость для той социальной среды, где он обитает, а через нее для 
всего общества. Личность преступника с его сознанием и волей является 
тем центральным звеном, которое связывает причину и следствие. Взаимо-
действия личности с социальной средой есть не что иное, как уровень вза-
имодействия субъекта с внешней средой182. Причем влияние микросреды на 
формирование мотива, на возникновение побуждения к совершению пре-
ступления в криминологии не оспаривается183. 

Жизненная ситуация, как правило, находит выражение в поведении ин-
дивидуума, который реагирует на ситуацию в соответствии со своими осо-
бенностями индивида, интересами, взглядами, привычками, то есть во вза-
имодействии с конкретной жизненной ситуацией участвует целостное че-
ловеческое существо, характеризуемое социальной позицией, отношением 
к людям, обществу равными психическими и физическими особенностями 
и свойствами. Этот уровень характеризуется психофизиологическими осо-
бенностями конкретной личности. Для того, чтобы какие-то внешние об-
стоятельства обусловили преступное поведение, надо, чтобы они были со-
ответственно оценены субъектом такого поведения, побудили его избрать 
преступный способ действий184. В свою очередь, сами потребности являют-
ся продуктом связи организма с внешней средой. Потребность отражается в 
сознании человека как мотив его возможного поведения, внутренним побу-
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дительным стимулом к любому поступку. Мотив и является определителем 
поведенческого акта человека185. 

В заключении данного подраздела отметим, что причинами преступле-
ний, связанными с незаконным оборотом оружия, являются «скорее субъ-
ективные условия в единстве с объективными условиями»186. Нельзя ис-
ключать из мотивов на совершение преступления с использованием оружия 
— защиту и безопасность родных, имущества. 

2.2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ  
И УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ МЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НЕЗАКОННОГО 
ОБРАЩЕНИЯ ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И 
ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ 

Рост преступлений, связанных с незаконным обращением с оружием, 
связан с негативными социальными явлениями, значительный рост пре-
ступности - негативными экономическими явлениями. Группа авторов под-
черкивает взаимодействие экономики и криминальной сферы. В частности, 
отмечается, что в основе преступности «лежат те негативные явления, ко-
торые происходили в экономике, благодаря чему стало возможно получе-
ние прибылей и сверхприбылей»187. Но искать причины указанных пре-
ступлений только в экономике нельзя188. Объясняется это ситуацией в об-
ществе. 

И. А. Вотченко отмечала, что возможность свободной торговли привела 
к тому, что остродефицитные изделия, в числе которых попало большин-
ство товаров, сосредоточились в руках частных торговцев, вновь создан-
ных фирм. Данный факт привел к резкому расслоению на остронуждаю-
щихся и на лиц с большими доходами, которым такого рода диспропорции 

                                                           
185  Кузнецова Н. Ф. Проблемы криминологической детерминации. — М., 1999. 

— С. 52. 
186  Дикаев С. У. Незаконное распространение оружия, боевых припасов, взрыв-

чатых веществ и взрывных устройств (уголовно- правовая и криминологиче-
ская характеристика): Дисс. …канд. юрид. наук. — СПб, 1997. — С. 141. 

187  Организованная преступность. Проблемы, дискуссии, предложения. — М., 
1989. — С. 22. 

188  Вотченко И. А. Криминологическая и уголовно-правовая характеристика не-
законного обращения с огнестрельным оружием: Дисс… канд. юрид. наук. 
— М., 1993. — С. 137. 



69 
 

весьма выгодны. В криминальной среде появились группы, занявшиеся 
«перераспределением» богатств, при чем использовалось и оружие189. 

Общегосударственные меры предупреждения преступности являются 
частью экономических и социально- культурных мер, осуществляемых 
государством. По содержанию профилактические меры подразделяются на 
меры экономического, демографического, политического, идеологического 
и организационного характера190.  

Поступление оружия в преступный оборот является следствием обще-
ственно- политической, социально-экономической ситуации в стране, по-
этому целесообразно рассматривать экономические, политические и орга-
низационные меры. Рост преступлений, связанных с незаконным оборотом 
оружия, связан с негативными явлениями политического, социально- эко-
номического характера, приведшими к отрицанию права значительной ча-
сти населения, свидетельством чего является рост преступности.  

Одной из главных задач по предупреждению рассматриваемых пре-
ступлений является перекрытие такого источника поступления оружия в 
незаконный оборот, как его контрабандный ввоз. 

Из оценок экспертов МВД РК, а также из анализа изученных нами уго-
ловных дел по ч. 2 ст. 251 УК РК вытекает, что наибольшее количество 
контрабандного оружия поступает через «северо-кавказский, западный и 
дальневосточный регионы» России. 

По данным таможенных органов, 16% контрабанды оружия осуществ-
ляется автомобильным транспортом, 37% — железнодорожным, 9% — 
авиацией, 8% — морем, 2% — почтой.  

Для контрабанды оружия применяются самые изощренные способы: 
оружие переправляется в специальных тайниках, в тушах скота, бензобаках 
автомобилей, под прикрытием крупных партий одежды, продовольствен-
ных товаров и т. д.191. 

Интенсивные международные перевозки, торговля и возможность кон-
трабандного транзита оружия, сверхприбыли, получаемые от контрабанды 
оружия, привлекают к этому виду преступного бизнеса представителей 
российских и зарубежных криминальных структур. Для расширения мас-
штабов незаконного оружейного бизнеса такие группировки стремятся 
приобрести связи среди представителей власти и правоохранительных ор-
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ганов, пытаются оказать влияние на общую ситуацию в стране, превратив 
ее в перевалочную базу контрабандного оружия192. На современном этапе 
проявляется тенденция к образованию транснациональных преступных ор-
ганизаций, специализирующихся на контрабанде оружия, которые пред-
принимают активные попытки проникновения в государство, рассматрива-
емую ими как новый перспективный рынок незаконного оборота оружия193. 

С учетом открытости границ Казахстана со странами СНГ, несовершен-
ства систем погранично-таможенного контроля необходимо улучшить вза-
имодействие органов внутренних дел с правоохранительными органами 
стран ближнего и дальнего зарубежья в выявлении и перекрытии каналов 
контрабанды оружия, совместной оперативной разработке организованных 
преступных формирований, специализирующихся на этом преступном 
промысле.  

Данные положения дают основания прогнозировать дальнейший рост 
как незаконного оборота оружия, так и совершения преступлений с исполь-
зованием оружия, увеличению количества террористических актов с ис-
пользованием оружия. 

Для противодействия контрабанде оружия недостаточно активно ис-
пользуется европейская Конвенция о контроле за приобретением и хране-
нием огнестрельного оружия частными лицами, принятая в 1978 г. (всту-
пила в силу 1 июля 1982 г.). В ней говорится, что государства, подписав-
шиеся под данной Конвенцией, договорились принимать меры по оказанию 
друг другу взаимной помощи через соответствующие административные 
органы в пресечении незаконного оборота огнестрельного оружия, а также 
в прослеживании и обнаружении огнестрельного оружия, перемещаемого с 
территории одного государства на территорию другого. 

Представляется, что участие Казахстана в международном сотрудниче-
стве, установлении и развитии связей между правоохранительными орга-
нами и другими ведомствами, имеющими отношение к производству ору-
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жия или торговле им, следует рассматривать в качестве необходимой пред-
посылки к обеспечению эффективного контроля за оборотом оружия194. 

Основой предупреждения преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом оружия, является стабилизация социально-экономической ситуации 
в стране и укрепление законности. В то же время важную роль играет спе-
циальное предупреждение. 

На протяжении последних лет вопросу противодействия незаконному 
обороту оружия правоохранительные органы уделяют большое внимание. 
Идет работа по выявлению и устранению нарушений действующего зако-
нодательства в рассматриваемой сфере, систематически проводятся широ-
комасштабные оперативно-профилактические мероприятия, осуществляет-
ся комплекс мер, направленных на обеспечение сохранности оружия, бое-
припасов, промышленных взрывчатых материалов195. 

Операции, проводимые правоохранительными органами, дают положи-
тельные результаты в короткий промежуток времени, что достигается кон-
центрацией всех имеющихся сил и средств на узком направлении. 

Несмотря на определенные достижения в борьбе с преступностью в рас-
сматриваемой сфере, следует отметить, что неуклонный рост некоторых 
преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, и все большее 
насыщение им «черного» рынка свидетельствуют о том, что принимаемые 
меры недостаточно результативны, неадекватны остроте ситуации и требо-
ваниям оперативной обстановки. До сих пор не удается преодолеть узкове-
домственный подход к решению этой сложной проблемы. 

Для эффективной борьбы с преступностью в сфере незаконного оборота 
оружия необходимы долгосрочная стратегия и единая государственная по-
литика, которые в настоящее время отсутствуют. Практика показывает, что 
борьба с незаконным оборотом оружия может привести к конкретным по-
зитивным результатам только на основе комплексного подхода в рамках 
специальных программ. Выработкой стратегии противодействия незакон-
ному обороту оружия должен заниматься единый орган, что позволит из-
бежать ведомственной разобщенности196. 

                                                           
194  Конвенция о контроле за приобретением и хранением огнестрельного ору-

жия частными лицами, принятая в 1978 г. (вступила в силу 1 июля 1982 г.). 
195  Дмитриев С. А., Башилов В. В. Незаконный оборот оружия: факторы, ему 

способствующие, и способы борьбы с этим явлением//Закон и право. — № 5. 
— 2002. — С. 47. 

196  Невский С. А. Незаконный оборот оружия: состояние, причины предупре-
ждение//Криминальная ситуация на рубеже веков в России. — М.: Крими-
нологическая Ассоциация, 1999. — С. 45. 
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В связи с этим заслуживают внимания предложения некоторых ученых 
и практических работников о создании специальной комиссии при Прави-
тельстве РК или МВД РК по вопросам контроля за оружием и противодей-
ствия его незаконному обороту, а также межведомственной постоянно дей-
ствующей рабочей группы. Названные органы могли бы осуществлять сле-
дующие основные функции: выработку стратегии контроля за оборотом 
оружия и борьбы с его незаконным оборотом; координацию деятельности 
всех субъектов противодействия незаконному обороту оружия197. 

Предупреждение незаконного оборота оружия - системное воздействие 
на незаконный оборот оружия, заключающееся в целенаправленной дея-
тельности определенных субъектов по нейтрализации и устранению вызы-
вающих его криминогенных факторов и пресечению совершаемых пре-
ступлений, осуществляемое в определенных законом формах. 

Данное направление в системе предупреждения незаконного оборота 
оружия осуществляется двумя государственными военизированными орга-
низациями — таможенными органами и пограничной службой. 

Одной из целей таможенной политики РК является содействие обеспе-
чению государственной безопасности страны путем вскрытия и пресечения 
незаконного оборота оружия.  

Таможня - государственный орган, через который осуществляется ввоз 
в страну и вывоз с ее территории всех экспортируемых и импортируемых 
товаров, багажа, почтовых отправлений и других грузов. В зависимости от 
географического расположения таможни подразделяются на пограничные, 
создающиеся на таможенной границе, и внутренние, создающиеся в глу-
бине страны. Таможенный пост — подразделение таможни, удаленное от 
ее администрации, уполномоченное в полном объеме проводить таможен-
ное оформление и таможенный контроль, деятельность которого распро-
страняется на один - два района области (края), объекты транспорта. Тамо-
женные посты, как правило, создаются вдоль государственной границы в 
пунктах перехода. Незаконно провозимое оружие обнаруживается и изы-
мается в процессе таможенного контроля, т. е. совершения необходимых 
действий, направленных на соблюдение установленных законов и правил, 
регулирующих порядок ввоза, вывоза или транзита товаров и транспорт-
ных средств198. 

                                                           
197  Дмитриев С. А., Башилов В. В. Незаконный оборот оружия: факторы, ему 

способствующие, и способы борьбы с этим явлением//Закон и право. — № 5. 
— 2002. — С. 48. 

198  Воронцов С. А. Правоохранительные органы и спецслужбы Российской Фе-
дерации. История и современность. — Ростов на Дону, 1999. — 
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Таможенный контроль осуществляется путем проверки документов, та-
моженного досмотра (товаров, транспортных средств, личного досмотра), 
учета товаров и транспортных средств, устного опроса физических и долж-
ностных лиц и других действий. 

Опросы сотрудников таможни позволяют указать на ряд факторов, сни-
жающих эффективность работы по пресечению незаконного оборота ору-
жия: ограниченность сроков оформления, отсутствие оборудованных мест 
досмотра и необходимых соответствующих технических средств. 

Органы пограничной службы РК участвуют в пресечении незаконного 
перемещения через государственную границу страны путем проведения 
мероприятий по поддержанию режима государственной границы, соблю-
дению пограничного режима и режима в пунктах пропуска через государ-
ственную границу. 

Осуществляя пропуск через государственную границу лиц и транспорт-
ных средств, пограничники также охраняют линию границы от противо-
правного ее пересечения, в том числе связанного с контрабандой оружия.  

Уголовно-процессуальный закон обязывает принимать все предусмот-
ренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследо-
вания обстоятельств дела, выявлять обстоятельства, способствующие со-
вершению преступления, а также принимать меры по их устранению. При-
чины и условия, способствующие совершению преступления, входят в 
предмет доказывания по уголовному делу. Деятельность следователя по 
предупреждению преступлений можно условно разделить на несколько 
этапов: 

− установление лиц, совершивших преступление, а также выявление 
причин и условий, способствующих совершению преступления; 

− анализ выявленных криминогенных факторов; 
− выбор и осуществление мер, направленных на устранение или 

нейтрализацию криминогенных факторов199. 
Следует заметить, что система предупреждения преступления избирает-

ся в зависимости от его вида. В этом плане важно «практиковать издание 
обзорных материалов по расследованию уголовных дел, связанных с неза-
конным оборотом оружияи организации оперативно-розыскной деятельно-
сти»200. 

                                                                                                                                   
С. 617, 620, 622. 

199  Дмитриев С. А., Башилов В. В. Незаконный оборот оружия: факторы, ему 
способствующие, и способы борьбы с этим явлением//Закон и право. — № 5. 
— 2002. — С. 49. 

200  Бальзанников А. В. Деятельность таможенных органов в сфере борьбы с 
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Важным социальным факторов, имеющим существенное воспитатель-
ное значение, является досуг. Создание оптимальных условий для органи-
зации и проведения свободного времени можно считать обстоятельством, 
способным «снять криминогенность» в молодежной среде: небольшое ко-
личество кружков и клубов, обеспечивающих посещение за счет государ-
ства, «американизация». Устранение подобных явлений может оказать су-
щественное влияние на рост преступности. 

Общепрофилактические меры (организационные, информационно-
аналитические) направлены на выявление, устранение, нейтрализацию при-
чин и условий, способствующих совершению преступлений, связанных с 
незаконным обращением с оружием. Предупреждение данных преступле-
ний успешно ведется там, где тщательно обобщается информация, посту-
пающая в органы внутренних дел, суды и прокуратуры из разных источни-
ков; сведений, поступающих от работников правоохранительных органов, 
материалов уголовных дел, материалов об отказе в возбуждении соответ-
ствующих уголовных дел.  

Меры по предупреждению преступлений, связанных с незаконным об-
ращением с огнестрельным оружием должны включать мероприятия, 
предусматривающие обследование объектов, на которых хранится оружие; 
выявление конкретных условий, способствующих данным преступлениям; 
вопросы координации и взаимодействия правоохранительных органов с 
администрацией или командованием соответствующих подразделений. В 
данной связи целесообразно введение административных санкций в отно-
шении руководителей, которые прямо, либо завуалировано препятствуют 
проведению профилактических мероприятий201.  

Важное место в системе общих мер предупреждения преступности от-
водится правовой пропаганде. Неосведомленность граждан о том, что хра-
нение огнестрельного оружия без надлежащего разрешения может влечь 
уголовную ответственность значительно снижает профилактический по-
тенциал правоохранительных органов. В этой связи, видится необходи-
мость возобновления рейдов, проводимых органами внутренних дел сов-
местно с общественностью. Превентивные меры по специальной профи-

                                                                                                                                   
контрабандой оружия//О состоянии борьбы с незаконным оборотом оружия 
и мерах по ее усилению: Материалы межведомственной научно-
практической конференции. — М., 2000. — С. 114. 

201  Вотченко И. А. Криминологическая и уголовно-правовая характеристика не-
законного обращения с огнестрельным оружием: Дисс… канд. юрид. наук. 
— М., 1993. — С. 143. 
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лактике должны быть направлены на изъятие предметов вооружения у 
населения.  

Индивидуальное предупреждение состоит в допреступном и постпени-
тенциарном блокировании субъективных причин преступного поведения. 
Под этими причинами понимается совокупность отрицательных личност-
ных свойств, которые сами по себе или взаимодействии с внешней крими-
ногенной ситуацией создают реальную возможность преступного поведе-
ния. Криминогенные личностные свойства, если они выражены в достаточ-
ной степени, могут быть выявлены и до совершения преступления. В этом 
случае отсутствуют объективные препятствия для соответствующего воз-
действия на них с целью предотвращения возможного преступного поведе-
ния202;203. 

Индивидуальную профилактику следует рассматривать как одно из 
направлений перехода, в области борьбы с преступностью, от принуждения 
к убеждению, от подавления к воспитанию. Необходима ранняя профилак-
тика лиц, не имеющих ярко выраженных антиобщественных наклонностей 
и привычек и профилактика рецидива. Необходимо изучать индивидуаль-
ные особенности личности, е ближайшее окружение, причины и условия, 
побудившие к противоправному поведению.  

Среди профилактических мер, применяемых в отношении преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом с оружием, важное место занимают 
нормы уголовного права. Акцент на это обстоятельство делается очень 
редко в работах криминологического цикла. Уголовно-правовая норма — 
установленное государством правило поведения, предписывающее гражда-
нам воздерживаться от совершения преступных деяний или возлагающее 
на них обязанности совершать определенные действия. За невыполнение 
требуемого правила предусмотрена соответствующая санкция, выступаю-
щая в качестве уголовно- правового запрета. Действует она предупреди-
тельно на всех граждан: как на тех, кто боится наказания, так и на иных204. 

Система индивидуального воспитания содержит уже испытанных мето-
дов убеждения и принуждения, хотя не все из указанных мер возможны к 
применению в современных условиях. Так в отношении лиц, совершивших 

                                                           
202  Там же. — С. 147. 
203  Иванов Н. Пограничная вменяемость в уголовном праве//Советская юсти-

ция, — № 4. — С. 13. 
204  Вотченко И. А. Криминологическая и уголовно-правовая характеристика не-

законного обращения с огнестрельным оружием: Дисс… канд. юрид. наук. 
— М., 1993. — С. 150. 
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хищение оружия, необходимы одни воспитательные приемы, в отношении 
субъектов, которые незаконно носят или хранят оружие – другие меры, а в 
отношении лиц, небрежно хранящих оружие – совершенно иные. Необхо-
дим выбор соответствующего средства для конкретной ситуации205. 

В приведенных выше данных о количестве лиц, совершивших незакон-
ные действия с оружием, указывается большое число употребляющих 
спиртные напитки и, как правило, совершивших преступления в состоянии 
алкогольного опьянения. Поэтому целесообразно обеспечить выявление 
таких лиц и направление их при необходимости на принудительное лече-
ние. 

Нормы, предусматривающие ответственность за незаконное обращение 
с оружием и сопутствующие им нормы можно поделить на 3 категории: 1) 
нормы, воздействующие угрозой наказанием; 2) нормы, воздействующие 
своим диспозитивным содержанием; 3) нормы, где использована оба этих 
средства206. К первой категории относятся нормы, устанавливающие санк-
ции, которые действуют на граждан устрашающе. Это по сути дела, все 
нормы Особенной части УК. Действуя устрашающе на сознание граждан, в 
особенности тех, чье поведение характеризуется «криминальной» заражен-
ностью, эти нормы призваны предотвратить совершение преступлений. 
Вместе с тем, санкции не должны быть слишком высокими, точно так же 
как и слишком низкими, о чем неоднократно писали правоведы207;208. В лю-
бом случае санкция должна соответствовать содеянному. Под этим углом 
представляется верным позиция законодателя о назначении достаточно вы-
сокой ответственности. 

Обеспечению действенного контроля за незаконным оборотом оружия 
способствовало бы создание единого компьютерного банка данных, вклю-
чающего в себя: сведения об оружии, находящимся в розыске; б) сведения 
об изъятом оружии с результатами его криминалистического исследования; 
3) сведения о лицах, у которых изъято оружие, в том числе и о лицах, осво-
божденных от уголовной ответственности за деятельное раскаяние209.  

                                                           
205  Там же. — С. 148. 
206  Там же. — С. 150. 
207  Келина С. Г. Меры ответственности, предусмотренные уголовным законом, 

и основания их применения//Советское государство и право, — 1982. — 
№ 5. — С. 25. 

208  Коган В. М. Социальные механизмы уголовно-правового воздействия. — 
М., 1983. — С. 41. 

209  Дикаев С. У. Незаконное распространение оружия, боевых припасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств (уголовно- правовая и криминологиче-
ская характеристика): Дисс. … канд. юрид. наук. — СПб, 1997. — С. 145. 



77 
 

 Наличие такого банка позволило бы осуществить полный контроль как 
за перемещением оружия, так и за лицами, промышляющими его незакон-
ным оборотом и причастными к подобного рода преступлениям.  

Исследование данного вопроса позволило сформулировать выводы и 
предложения: 

1. Приоритетным направлением совершенствования международно-
правового режима в сфере торговли оружием должна стать формализация 
правил определения правомерности поставки оружия, регламентированных 
«Руководящими принципами поставок обычных вооружений» в рамках Со-
вета безопасности ООН: 

− избегать поставок вооружения, которые могут: 
− затянуть или усугубить существующий вооруженный конфликт; 
− повысить напряженность в регионе; 
− привнести в регион дестабилизирующий военный потенциал; 
− использоваться страной- получателем не только в целях законной 

обороны; 
− поддерживать международный терроризм; 
− подрывать экономику импортеров210. 
Необходимо оснастить пункты пропуска через границу высокочувстви-

тельным стационарным оборудованием, обеспечивающим выявление ши-
рокого спектра взрывчатых веществ, дистанционное обнаружение взрывча-
тых веществ в ручной клади211. 

Укрепить систему безопасности госграниц и усилить миграционный 
контроль за въездом, пребыванием и выездом иностранных граждан212, 
особенно границу Казахстан-Кыргызстан (под г. Алматы), на которой не 
создано никаких условий для противодействия незаконному перемещению 
оружия и боеприпасов.. 

2. Для повышения уровня обеспечения национальной безопасности 
Казахстана в сфере торговли оружием с иностранными государствами 
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конному распространению оружия как угрозе национальной безопасности 
России //О состоянии борьбы с незаконным оборотом оружия и мерах по ее 
усилению: Материалы межведомственной научно- практической конферен-
ции. — М., 2002. — С. 55- 59. 

211  Дмитриев Е. Г. Деятельность военных прокуроров по расследованию пре-
ступлений, связанных с хищениями оружия, боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ //О состоянии борьбы с незаконным оборотом оружия и мерах по ее 
усилению: Материалы межведомственной научно- практической конферен-
ции. — М., 2002. — 136. — С. 69. 

212  Олейник В. И. Вопросы дальнейшего исследования. — М.,1998. — С. 270. 
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необходима оптимизация структуры торговли оружием и развитие системы 
международного контроля за распространением обычных вооружений и 
технологий двойного назначения при участии соответствующих представи-
телей сторон, включая правоохранительные органы. В данной связи необ-
ходимо привести в действие Рекомендации по противодействию незакон-
ному обороту оружия, принятые Межпарламентским комитетом Республи-
ки Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской 
Федерацией, Республики Таджикистан213. 

3. Любые действия органов власти по пресечению незаконного распро-
странения оружия будут малоэффективны, если не предпринять меры по 
пресечению поступления оружия в преступный оборот и вестись такая ра-
бота должна по направлениям: совершенствование государственного кон-
троля за предметами вооружения; предотвращение фактов изготовления 
самодельного оружия; уничтожение всего изымаемого у населения оружия. 

При этом, для снижения количества хищений оружия и комплектующих 
деталей, целесообразно проведение следующих мероприятий: 

− налаживание должного учета наличия и расходования оружия, бое-
припасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ; 

− обеспечение надлежащего хранения оружия и боеприпасов (по объ-
ему хранимых запасов вооружения действующие базы и склады значитель-
но перегружены)214; 

− улучшение работы по подбору кадров для работы, связанной с хра-
нением, отпуском и использованием оружия; усиление контроля за дея-
тельность этих лиц215;  

− не допускать к охране оружия лиц, не годных по состоянию здоровья 
к военной службе, склонных к пьянству и наркомании, совершению право-
нарушений; 

                                                           
213  Рекомендации по противодействию незаконному обороту оружия: Прило-

жение к Постановлению Межпарламентского комитета Республики Бела-
русь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федера-
ции и Республики Таджикистан от 15. 10. 1999 г. № 9-10. 

214  Зверев Н.К. Об исполнении законодательства, направленного на борьбу с 
незаконным оборотом оружия на объектах их производства, использования 
и хранения в вооруженных силах и иных войсках//О состоянии борьбы с не-
законным оборотом оружия и мерах по ее усилению: Материалы межведом-
ственной научно- практической конференции. — М., 2002. — С. 63. 

215  Дикаев С. У. Незаконное распространение оружия, боевых припасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств (уголовно- правовая и криминологиче-
ская характеристика): Дисс. … канд. юрид. наук. — СПб, 1997. — С. 155. 
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− улучшение организации караульной службы, осуществляющей охра-
ну складов, арсеналов и баз с вооружениями (уменьшение или несоответ-
ствие количества караулов и постов, усугубляемое некомплектом личного 
состава, ведет к ослаблению режима охраны, создает реальную угрозу про-
никновения к оружию и боеприпасам посторонних лиц, нападению на ча-
совых); 

− обеспечение надлежащей охраной систему цехов сборки оружия на 
заводах- изготовителях; 

− обязательное сопровождение основных комплектующих деталей и 
оружия с заводов-изготовителей, контрольной карточкой, данные с которой 
впоследствии переносятся на магнитные носители и сохраняются вплоть до 
уничтожения оружия в установленном законом порядке; 

− своевременная постановка на оперативный учет каждого экземпляра 
похищенного или утраченного оружия; 

− все изымаемое боевое и самодельное оружие подвергать уничтоже-
нию (в настоящее время, изымаемое оружие закладывают на хранение, не 
уничтожая его), что позволит предотвратить повторное незаконное обра-
щение оружия; 

− максимальное приближение мест утилизации выбракованных дета-
лей с заводов - изготовителей к местам их выбраковки216. 

4. Необходимо выделить в самостоятельную норму незаконную тор-
говлю оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техни-
кой и их пересылка. 

− предусмотреть в качестве последствия от незаконного оборота ору-
жия экономический ущерб государства.  

5. Требуется разработать Программу повышения живучести и взрыво-
пожаробезопасности арсеналов, баз и складов Вооруженных Сил РК. На 
государственном уровне требуется разработка мер по реконструкции, обо-
рудованию и повышению живучести и взрывопожаробезопасности объек-
тов хранения вооружения, с определением источников финансирования из 
государственного бюджета. 

6. Необходимо предусмотреть в действующей статистической отчетно-
сти более полные показатели, характеризующие состояние данной пре-
ступности в Вооруженных Силах, других войсках и формированиях; 

                                                           
216  Бекмурзин М. С. Особенности предупреждения хищения оружия с заводов 

— изготовителей//О состоянии борьбы с незаконным оборотом оружия и 
мерах по ее усилению: Материалы межведомственной научно- практической 
конференции.  — М., 2002. — С. 82. 
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Усилить прокурорский надзор за исполнением законодательства об 
обороте оружия. 

7. Кроме того, уголовное законодательство в плане ответственности за 
незаконный оборот с оружием и боеприпасами требует детального пере-
смотра в связи с увеличением количества преступлений, совершенных с 
применением оружия. 

В Законе Республики Казахстан «О государственном контроле за оборо-
том отдельных видов оружия» регламентировать общие начала порядка 
производства, применения, использования оружия, осуществления кон-
троля за ними на территории республики. 

В частности, внести предложения об изменении в примечании к ст. 251-
252 УК РК, где надлежит конкретизировать и упорядочить понятие «доб-
ровольная сдача оружия» и принять меры к усилению ответственности за 
преступления, связанные с незаконным оборотом оружия. 

В качестве превентивной меры целесообразно установить уголовную 
ответственность за сам факт пересылки взрывчатых веществ, огнестрельно-
го оружия и боеприпасов, не ставя его в зависимость от наступления тяж-
ких последствий. 

8. Требуется законодательная регламентация порядка квалификации 
преступлений, связанных с оборотом оружия, совершенные группой лиц (в 
соучастии). Так, на практике возникают трудности при квалификации неза-
конного оборота оружия в соучастии, когда, например, одно лицо незакон-
но сбывает огнестрельное оружие, другое приобретает. В этом случае име-
ются все признаки данной формы соучастия, два человека составляют 
группу, в действиях обоих есть предварительный сговор (например, о цене 
оружия, об условиях купли или продажи) на совершение преступления. 
Однако, думается, что такие действия нельзя квалифицировать как соуча-
стие, так как приобретение так же, как и сбыт предметов являются само-
стоятельными преступлениями, хотя и объединенные в один состав. 

Считаем правильным установление жестких санкций за совершение не-
законных действий с оружием в составе организованной группы.  

9. Основной акцент в профилактике преступлений, связанных с неза-
конным оборотом оружия, должен быть сделан на улучшение социально- 
экономической ситуации в обществе, так как общеизвестно, что безысход-
ность толкает человека на совершение любых преступлений.  

10. Необходимо ограничить выдачу разрешений на приобретение нарез-
ного оружия индивидуальным владельцам. Данные ограничения должны 
затрагивать, в первую очередь, психическое состояние лица, наличие суди-
мости, возраст, и, главное, учет характеристики лица с места работы, уче-
бы.  
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2.3. МЕСТО И РОЛЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В СИСТЕМЕ 
ПРОФИЛАКТИКИ НЕЗАКОННОГО ОБРАЩЕНИЯ ОРУЖИЯ 

Значительное внимание предупреждению преступлений, связанных с 
незаконным оборотом оружия, уделяют органы внутренних дел. В соответ-
ствие с Законом Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года «Об орга-
нах внутренних дел Республики Казахстан», органы внутренних дел осу-
ществляют исполнительные и распорядительные функции по охране обще-
ственно порядка и обеспечению общественной безопасности, предупре-
ждению и пресечению преступных и иных противоправных посягательств 
на права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государ-
ства. В первую очередь, на ОВД ложатся функции разрешительной систе-
мы. Сотрудники ОВД полномочны регистрировать и давать разрешение 
гражданам на владение огнестрельным оружием.  

Лицензионно-разрешительная работа в области контроля за оборотом 
оружия осуществляется специализированными подразделениями органов 
внутренних дел. Кроме того, участие в деятельности по контролю за оборо-
том оружия принимают, в соответствии с поставленными перед ними зада-
чами, и иные службы органов внутренних дел. 

Кроме того, участие в деятельности по контролю за оборотом оружия 
принимают, в соответствии с поставленными перед ними задачами, и иные 
службы органов внутренних дел: участковые инспектора милиции, ГИБДД 
и др. 

Деятельность органов внутренних дел по контролю за оборотом граж-
данского и служебного оружия можно условно разделить на два этапа: раз-
решительный этап и этап контроля. 

Инструкцией о работе органов внутренних дел по контролю за оборо-
том гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории 
РК определена компетенция органов внутренних дел по выдаче лицензий и 
разрешений на служебное и гражданское оружие. 

Одним из главных условий выдачи лицензий и разрешений является 
возможность обеспечения сохранности оружия и боеприпасов; проверку 
его должны осуществлять сотрудники подразделений лицензионно-
разрешительной работы органов внутренних дел. 

Должностные лица органов внутренних дел имеют право производить 
осмотр оружия в местах его продажи и хранения. Юридические лица и 
граждане обязаны по их требованию предоставить документы или их ко-
пии, а также иную письменную или устную информацию об обороте ору-
жия. Следует заметить, что юридические лица, имеющие право осуществ-
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лять торговлю гражданским и служебным оружием и патронами к нему, 
обязаны обеспечивать учет приобретаемого и продаваемого оружия и еже-
месячно представлять в органы внутренних дел сведения о проданном 
гражданском и служебном оружии и патронах к нему. При выявленных 
нарушениях сотрудники органов внутренних дел имеют право давать 
письменные предупреждения об их устранении, обязательные для испол-
нения всеми должностными лицами и гражданами. В частности, сотрудни-
ки разрешительной системы проводят систематическую перерегистрацию 
владельцев огнестрельного оружия, что позволит выявить лиц, которые 
владеют оружием без специального разрешения, регистрировать утерю 
оружия с тем, чтобы вовремя объявить его розыск, изъять разрешение у тех 
лиц, которые злоупотребляют спиртными напитками, потребляют наркоти-
ки, занимаются токсикоманией.  

В этом плане положительным опытом является принятие Закона РК «О 
добровольной сдаче оружия», предупреждая тем самым совершение тяж-
ких преступлений. Аналогичное мероприятие проводилось в 1922 году: 
Горский ЦИК издал постановление, обязывающее граждан регистрировать 
имеющееся у них оружие. последующим действием органов власти было 
частичное разоружение населения Горской Республики, в результате кото-
рого было изъято 7500 винтовок и 70 тыс. патронов217.  

Кроме того, сотрудники разрешительной системы проводят системати-
ческую перерегистрацию владельцев огнестрельного оружия, что позволяет 
выявить пользователей оружия, которые владеют им без специального раз-
решения, регистрацию утери огнестрельного оружия с тем, чтобы вовремя 
объявить его розыск; изымать разрешение у тех лиц, которые злоупотреб-
ляют спиртные напитками, наркотиками.  

Положительный опыт проверок объектов хранения оружия и боеприпа-
сов накоплен в органах внутренних дел. Первоначальную проверку объекта 
осуществляют представители пожарного, санитарного и архитектурного 
надзора; в состав таких комиссий входят и участковые инспектора поли-
ции. По результатам проверки составляется акт, в котором отражаются 
технические характеристики оружейной комнаты, ее вместимость, и выно-
сится решение о возможности хранения оружия и боеприпасов, с указанием 
количества их единовременного хранения. Каждая подпись членов комис-
сии скрепляется печатью. Дальнейшее обследование объектов хранения ог-
нестрельного оружия по утвержденному графику проводят участковые ин-

                                                           
217  Целиев А. М. Криминологические проблемы корыстно-насильственных пре-

ступлений в республиках Северного Кавказа: дисс…канд. юрид. наук. — 
СПб, 1993. — С. 68. 
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спектора полиции и сотрудники лицензионно-разрешительной службы. Пе-
ред проверкой сотрудник подразделения лицензионно-разрешительной 
службы проводит инструктаж, объясняет, какие требования предъявляются 
к оружейным комнатам, обращает внимание на специфику каждого объек-
та, знакомит с актами предыдущих проверок. Как правило, после тщатель-
ной подготовки качество проверок значительно улучшается, и выявляются 
те недостатки, на которые раньше не обращалось внимания. По окончании 
проверки составляется акт, копия которого вручается руководителю орга-
низации для исполнения содержащихся в нем предписаний. 

Осуществляя данные функции, необходимо разработать научно обосно-
ванную систему экономического анализа производства оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ, позволяющую выявить и предупредить их хище-
ние в процессе производства. Сопоставляя количество сырья и исходных 
материалов, затрачиваемых при изготовлении оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств с количеством выпускаемой продук-
ции можно контролировать производство предприятия, проверять порядок 
учета оружия, его использования и списания218. Кроме того, необходимо 
отработать специальный механизм лицензирования видов деятельности, 
связанных с обращением взрывчатых и пиротехнических материалов.  

При изготовлении оружия возможны две лазейки, которые предостав-
ляют возможность обходить правила контроля над оружием, в том числе 
запреты на поставку вооружений. Готовое оружие продавать нельзя, но 
можно поставлять комплектующие оружия, что подтверждают догадку о 
возможности обращения «законно изготовленного» оружия в незаконный 
оборот. В частности, Европейский союз ввел эмбарго в отношении Китая. 
США и Канада стали поставлять в страну штурмовые вертолеты. Тем не 
менее, новый вертолет не смог подняться в воздух без комплектующих. В 
прошлом Китай поставлял боевые вертолеты в целый ряд государств, нахо-
дящихся под действием полного эмбарго ЕС на поставки вооружения и ча-
стичного эмбарго ООН, в том числе в Судан. 

Вертолеты «Апач», которые Израиль применял совсем недавно, были 
собраны из 6 с лишним комплектующих, изготовленных в разных странах, 
в том числе Великобритании, Нидерландах, Ирландии. 

Вторая лазейка заключается в том, что «из одних стран продавать нель-
зя, из других — можно». В частности, в мае 2005 года узбекские силовики 
открыли огонь по демонстрации людей. В ходе массового убийства узбек-

                                                           
218  Некоторые проблемы деятельности ОВД по предупреждению преступлений, 
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ские военные применяли оружие, комплектующие которых до 705 ввезли в 
Турцию в разобранном виде, где их поставили и модифицировали машины, 
а затем поставили правительству Узбекистана Британские власти не смогли 
повлиять на сделку, так как машины собрали и модифицировали оружие за 
пределами Соединенного Королевства219.  

Одновременно в законодательном закреплении нуждаются ограничения 
в допуске работников буровзрывных работ. Так, предлагается запретить 
выдачу лицензий на частную охранную деятельность ранее судимым ли-
цам, независимо от того, погашена судимость или нет; конкретизировать 
формы привлечения охранной — сыскных структур к оказанию помощи 
правоохранительным органам, в том числе на договорной основе. 

Особое значение имеет контроль за использованием частными охран-
ными предприятиями и службами безопасности служебного оружия. Ис-
пользование служебного оружия на постах и маршрутах разрешается юри-
дическим лицам с особыми уставными задачами, в том числе частным 
охранным предприятиям, а также службам безопасности только при усло-
вии наличия маршрутных листов, выдаваемых подразделениями лицензи-
онно-разрешительной работы органов внутренних дел220. 

Маршрутный лист оформляется подразделениями лицензионно-
разрешительной работы территориальных органов внутренних дел и выда-
ется частным охранным предприятиям на основании договоров на охрану 
собственности, заключенных с клиентами, а юридическим лицам с особы-
ми уставными задачами, службам безопасности - на основании приказа ру-
ководителя организации. Оригинал маршрутного листа хранится у руково-
дителя юридического лица с особыми уставными задачами, частного 
охранного предприятия, службы безопасности. Персонал, обеспечивающий 
вооруженную охрану, обязан иметь при себе копию маршрутного листа, 
заверенную в установленном порядке. 

В Республике Башкортостан под контролем органов внутренних дел 
находится 521 объект разрешительной системы, на которых хранится 5563 
единицы огнестрельного оружия, функционирует 68 предприятий по тор-
говле служебным и гражданским оружием, расположено 15 объектов хра-
нения и использования взрывчатых материалов, зарегистрировано более 7,5 
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сов и взрывчатых веществ и их использованием в преступных целях: мате-
риалы межведомственной научно-практической конференции. — Тула, 
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тыс. индивидуальных владельцев огнестрельного охотничьего оружия с 
нарезным стволом, около 155 тыс. владельцев огнестрельного гладко-
ствольного оружия, 234 тыс. владельцев газового оружия самообороны. 

Количество проверок объектов разрешительной системы в Башкорто-
стане ежегодно увеличивается в среднем на 15-18 %. Особое внимание 
уделяется контролю за оборотом взрывчатых материалов. 

Усиление контроля за сохранностью взрывчатых материалов должно 
вестись по следующим направлениям: 

− обеспечение полицейской охраной при транспортировке взрывчатых 
материалов, в том числе на местах производства взрывных работ; 

− совершенствование технической укрепленности складов взрывчатых 
материалов, в том числе оборудование их охранно-пожарной сигнализаци-
ей, средствами телефонной и радиосвязи; 

− оперативное прикрытие объектов хранения взрывчатых материалов; 
− проведение проверок сотрудников предприятий, использующих 

взрывчатые материалы; 
− приведение в соответствие действующему законодательству учреди-

тельных и уставных документов предприятий, производящих взрывные ра-
боты221; 

− включение в специальные группы при заводах-изготовителях со-
трудников подразделений уголовного розыска, по борьбе с организованной 
преступностью.  

С целью выявления фактов хищения взрывчатых материалов при произ-
водстве взрывов и укрытия остатков взрывчатых материалов после произ-
водства взрывных работ руководителям органов внутренних дел было по-
ручено обеспечить проведение внезапных проверок на местах производства 
взрывных работ с привлечением сотрудников криминальной полиции, ки-
нологов, участковых инспекторов полиции. Руководители предприятий, 
использующих взрывчатые материалы, информируют органы внутренних 
дел о месте и времени производства взрывных работ. Для пресечения хи-
щений огнестрельного оружия на стадии приготовлении или покушения 
необходимо создать обстановку, которая исключала бы возможность даль-
нейшей реализации преступного замысла. Оправдывают себя такие специ-
альные меры органов внутренних дел, направленные на выявление и разоб-
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лачение преступных групп, усиление охраны соответствующих объектов, а 
также задержание подозреваемых или применение к ним других принуди-
тельных мер, лишающих их возможности осуществить преступное намере-
ние либо продолжать преступную деятельность. В этой связи указывается, 
что основанием для применения мер принуждения служат фактические 
данные, указывающие на возможность противоправного поведения лица 
или наличие других обстоятельств, осложняющих уголовно-
процессуальную деятельность и требующих соответствующего воздей-
ствия222. 

После принятия Закона РК «О государственном контроле за оборотом 
отдельных видов оружия» органами внутренних дел ежегодно проводятся 
инвентаризации служебного и гражданского оружия. Значение инвентари-
зации заключается в том, что, помимо получения объективной картины 
оборота оружия, выявляются недостатки в обеспечении сохранности ору-
жия, а также факты утрат или хищений.  

Большое значение для контроля за оборотом оружия имеет организация 
учета владельцев оружия. Нам видится необходимость корректировки ра-
боты по учету оружия, что позволит эффективно решать задачи учета дви-
жения оружия, оперативного качества лицензионно-разрешительной дея-
тельности и формирования учебно-отчетных документов.  

В данной связи необходимо разработать концепцию компьютеризации 
органов внутренних дел страны, согласно которой основной целью инфор-
мационного обеспечения должно стать создание единой информационно-
вычислительной сети. Программный комплекс, предлагаемый к внедрению 
в ОВД, должен иметь принципиальное отличие в подходах к автоматизиро-
ванному учету оборота оружия, и позволит, помимо создания банка данных 
о владельцах оружия, с использованием всех имеющихся учетов органов 
внутренних дел производить поиск по любому интересующему направле-
нию подразделения лицензионно-разрешительной работы. Каждый из объ-
ектов учета разрешительной системы может быть связан с другими объек-
тами учета органов внутренних дел.  

Использование возможностей контроля связей объектов разрешитель-
ной системы (лиц, организаций и т. д.) в практической деятельности под-
разделений лицензионно-разрешительной работы позволяет существенно 
расширить возможности по контролю за оборотом оружия. Должна быть 
проведена работа по объединению банков данных различных служб: уго-
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ловного розыска, паспортно-визовой и др., что значительно увеличит воз-
можности органов внутренних дел по контролю за оружием. 

Автоматизированная система учета оружия позволяет: контролировать 
порядок постановки на учет приобретенного оружия и выявлять лиц, нару-
шающих установленные законодательством сроки регистрации оружия; 
оперативно устанавливать владельца оружия, его место жительства по мар-
кам, сериям, номерам, году выпуска оружия, по юридическим и физиче-
ским лицам, которым оружие принадлежало ранее; контролировать объек-
ты разрешительной системы; обеспечивать сверку оружия, имеющегося на 
объекте с учетами лицензионно-разрешительных подразделений, выявлять 
недостачи и излишки оружия223. При этом будет учитываться каждая еди-
ница оружия, поступившая на реализацию, срок его продажи по предъяв-
лению соответствующей лицензии на право приобретения. Это позволит 
сопоставлять данные об оружии, проданном специализированными мага-
зинами, с данными органов внутренних дел о его регистрации. 

В повседневной деятельности подразделений лицензионно-разреши-
тельной работы использование данной программы позволит: принимать 
соответствующие меры реагирования к физическим и юридическим лицам, 
не поставившим в установленные сроки приобретенное оружие на учет в 
органах внутренних дел; выявлять факты приобретения оружия магазинами 
с нарушениями установленных правил, а также оружия, реализованного с 
нарушениями установленных правил; устанавливать сведения об оружии, 
ввезенном из-за границы, приобретенном в других регионах, о заводах-
изготовителях, иных предприятиях, реализующих оружие, о накладных до-
кументах, по которым реализовано или продано оружие, о приобретенном 
или реализованном оружии, не прошедшем сертификацию, сведения о ко-
личестве приобретенного для реализации, реализованного оружия, об 
остатках оружия на предприятиях торговли, о выданных и неиспользован-
ных лицензиях, о приобретенном оружии по конкретным лицензиям и 
др.224. 

Оборот боевого оружия происходит в военизированных организациях, 
контролируется должностными лицами указанных организаций в пределах 
их полномочий.  
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Основными функциями оперативно-розыскных аппаратов являются 
предупреждение преступлений, обнаружение преступлений и лиц, их со-
вершивших, розыск преступников. Кроме того, оперативно-розыскная дея-
тельность направлена на обеспечение возможной доказательственной базы 
для последующего (или параллельного) уголовного судопроизводства в 
рамках, определяемых уголовно-процессуальным законодательством225.  

Как отмечает В. П. Хомколов, особенностью оперативно-розыскных ап-
паратов, несомненно, является и то, что они не только выполняют функции, 
необходимые для решения задач по выявлению, предупреждению и пресе-
чению преступлений, оперативно-розыскного обеспечения уголовного су-
допроизводства, но также наделены процессуальной функцией предвари-
тельного расследования в форме дознания, что позволяет им решать задачи 
подсистемы предварительного следствия226. 

Практика показывает, что оперативно-розыскная деятельность в рамках 
борьбы с незаконным оборотом оружия осуществляется органами внутрен-
них дел, органами Национальной безопасности, органами пограничной 
службы, таможенными органами. Из перечисленных органов ведущая роль 
в борьбе с незаконным оборотом оружия, принадлежит оперативным аппа-
ратам органов внутренних дел, среди которых особое место занимает уго-
ловный розыск. 

В настоящее время борьба с незаконным оборотом оружия является од-
ной из главных задач, стоящих перед аппаратами уголовного розыска, что 
требует от них особого внимания и принятия более эффективных мер. Со-
временное положение в сфере незаконного оборота оружия обусловило по-
явление соответствующей специализации в аппаратах уголовного розыска.  

Выделяют следующие формы деятельности аппаратов уголовного ро-
зыска по борьбе с незаконным оборотом оружия227: 

− выявление и пресечение подготавливаемых и осуществляемых пре-
ступлений, установление и задержание лиц, их совершивших, с помощью 
оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных Законом «Об опе-
ративно-розыскной деятельности»; 

− организация оперативного сопровождения предварительного след-
ствия; 

                                                           
225  Воронцов С.А. Правоохранительные органы и спецслужбы Российской Фе-

дерации. История и современность.-Ростов на Дону, 1999. — С. 357. 
226  Хомколов В. П. Организация управления оперативно-розыскной деятельно-

стью. — М, 1999. — С. 68. 
227  Там же. 



89 
 

− оперативное обслуживание объектов, на которых происходит оборот 
оружия; 

− сбор и систематизация оперативной информации и создание на ее 
основе специализированных банков данных; 

− участие совместно с сотрудниками подразделений лицензионно-
разрешительной работы в обследовании объектов оборота оружия и про-
верке его сохранности; 

− организация профилактических мероприятий; 
− организация и руководство специальными операциями по пресече-

нию незаконного оборота оружия. 
Деятельность по предупреждению преступлений занимает весьма суще-

ственное и особое место среди функций следователя. 
Ее эффективность обусловлена тем, что в процессе расследования сле-

дователь наиболее полно исследует преступление и может предложить са-
мые целесообразные меры по устранению криминогенных факторов. Пре-
дупредительная деятельность при расследовании преступлений имеет 
сложный многоплановый характер, регламентируется уголовно-про-
цессуальным законодательством. «Значение уголовно-процессуального за-
конодательства для правового регулирования предупреждения преступно-
сти определяется, прежде всего, тем, что оно ставит соответствующую за-
дачу перед всем уголовным судопроизводством»228. 

Только глубокие познания методики расследования различных видов 
преступлений, могут способствовать установлению лиц, совершивших пре-
ступление, причин и условий, способствующих их совершению. 

Деятельность по предупреждению преступлений имеет две формы: про-
цессуальную и непроцессуальную. Процессуальная форма предупреди-
тельной деятельности следователя заключается в принятии мер, преду-
смотренных уголовно-процессуальным законодательством: установление 
причин и условий, способствовавших совершению преступления, путем 
производства следственных действий; внесение представления об их 
устранении; воздействие на виновных в процессе допросов; избрание мер 
пресечения и т. д. Непроцессуальная форма включает выступления следо-
вателя перед трудовыми коллективами, в средствах массовой информации, 
проведение бесед и чтение лекций на правовые темы и т. п.229. 

Результаты произведенных следственных действий (осмотров места 
происшествия, следственного эксперимента, проверки показаний на месте, 
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допросов), а также судебных экспертиз позволяют получить сведения о 
причинах и условиях, способствующих совершению преступлений. Особое 
значение имеет допрос обвиняемого (подозреваемого), в процессе которого 
следователь не только получает необходимую доказательственную инфор-
мацию по уголовному делу, но и должен оказывать воспитательное воздей-
ствие на допрашиваемого.  

При расследовании не всегда уделяется должное внимание доказыва-
нию всей совокупности причин и условий, способствующих преступлени-
ям связанным с незаконным обращением с оружием, несмотря на то, что 
внешние условия устанавливаются довольно полно. Это обусловлено тем, 
что правовая характеристика и криминогенная значимость этой группы 
условий в развитии причинно-следственных связей и наступлении пре-
ступного результата изучена довольно полно230. Проблема же, кроется в не-
достаточности внимания факторам субъективного плана. При расследова-
нии они не всегда выявляются. Такое положение вещей представляется 
крайне неверным, хотя и оправдано тем, что объем следственных действий 
при обнажении обстоятельств субъективного плана, ограничен. Так, при 
расследовании неблагоприятных условий формирования личности пре-
ступника следователи ограничивают свои действия требованием предо-
ставления характеристик с места работы или учебы, которые не всегда от-
ражают действительную сторону и не дают полной информации о личности 
лица, совершившего преступление.  

В данной связи необходимо изучение личности обвиняемого. Кроме то-
го, следователь направляет соответствующему должностному лицу пред-
ставление для устранения причин и условий, способствующих формирова-
нию преступной личности и причин и условий, способствующих соверше-
нию непосредственно преступления.  

Наиболее распространенной процессуальной формой предупредитель-
ной деятельности является внесение представлений об устранении обстоя-
тельств, способствовавших совершению преступления. 

Представление — это процессуальный акт предварительного следствия, 
обязывающий должностных лиц государственных органов, организаций, 
предприятий, учреждений и т. п. принять соответствующие меры для 
устранения негативных факторов, способствовавших совершению преступ-
лений. Следует помнить, что «меры по устранению причин и условий, спо-
собствующих совершению преступлений, должны строго соответствовать 

                                                           
230  Антонян Ю. М. Преступность женщин. — М., 1992. — С. 166. 
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закону, быть реально исполнимыми, экономически и юридически оправ-
данными»231. 

Предупредительная деятельность лиц, осуществляющих расследование, 
может не ограничиваться рамками конкретного уголовного дела. Возмож-
но, осуществление предупредительных мер по совокупности уголовных 
дел, на основе глубокого анализа которых сотрудники следственных аппа-
ратов имеют право выносить обобщенные представления. Вынесение об-
общенных представлений как форма предупредительного воздействия до-
статочно эффективно. Его следует активнее использовать в практической 
деятельности следственных органов, поскольку оно способствует интегра-
ции предупреждения аналогичных преступлений и разработке наиболее 
«прицельных» мер по устранению факторов, способствовавших их совер-
шению232. 

Практика показывает, что внесение обобщенных представлений воз-
можно по совокупности следующих уголовных дел: 

− совершение преступлений определенной категорией лиц (несовер-
шеннолетними, военнослужащими и др.); 

− преступления, совершенные на однородных объектах; 
− преступления, связанные с однородными предметами (например, не-

законным оборотом оружия и боеприпасов); 
− отдельные категории преступлений (вред здоровью, убийства, кра-

жи, грабежи, разбойные нападения и т. п.). 
Обобщенные представления следует составлять сотрудникам методиче-

ских подразделений органов следствия и дознания, поскольку непосред-
ственно у следователей и дознавателей для этого нет времени, подписывать 
- начальникам следственных подразделений. Материалы, полученные в ре-
зультате анализа и обобщения совокупности уголовных дел, можно ис-
пользовать и при проведении названных ранее непроцессуальных преду-
предительных мероприятий233. 

Деятельность прокуратуры по борьбе с незаконным оборотом оружия 
осуществляется по следующим направлениям: 

− надзор за исполнением законодательства за оборотом оружия; 
− надзор за исполнением законов органами, осуществляющими опе-

ративно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; 
−  участие прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами; 

                                                           
231  Руководство для следователей/под ред. Н А. Селиванова, В. А. Снеткова. — 

М, 1998. — С. 155 
232  Алексеев А. И. Криминология. Курс лекций. — М., 1998. — С. 155. 
233  Долгова А. И. Криминология. — М., 1999. — С. 177. 
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− координация деятельности правоохранительных органов. 
Прокурорские проверки исполнения законодательства об оружии явля-

ются достаточно эффективным средством предупреждения незаконного 
оборота оружия. В результате проведения указанных целевых проверок 
выявляются правонарушения в сфере оборота оружия и обстоятельства, 
способствующие их совершению, а также принимаются меры к их устране-
нию и недопущению в будущем. Например: достаточно эффективно осу-
ществляется деятельность прокуроров по надзору за соблюдением; законо-
дательства об оружии в Вооруженных Силах и других воинских формиро-
ваниях.  

Прокурор, участвуя в рассмотрении судами уголовных дел, осуществля-
ет две основные функции: 

− принимает непосредственное участие в рассмотрении конкретных 
уголовных дел, в том числе осуществляет уголовное преследование; 

− надзирает за законностью решений, приговоров, определений или 
постановлений суда. 

Задача предупреждения преступлений решается судом путем своевре-
менного, объективного рассмотрения уголовных дел, выявления причин и 
условий, способствующих их совершению, принятия мер к их устранению, 
а также правового воспитания граждан. Важным предупредительным зна-
чением обладает назначение судом справедливого наказания, основанного 
на дифференцированном подходе к лицу, совершившему преступление, в 
зависимости от степени опасности деяния и особенностей его личности234. 

Устранение в процессе судебного следствия недостатков и ошибок, до-
пущенных на стадии предварительного расследования; выявление и анализ 
причин и условий, способствующих совершению рассматриваемых пре-
ступлений, принятие мер к их устранению; в этих целях законом преду-
смотрена такая мера, как вынесение частного определения. Вынесение 
частных определений и поощрений лиц, проявивших мужество при выпол-
нении общественного долга по пресечению преступления. Пересмотр дел в 
вышестоящей инстанции (позволяет устранить недостатки и нарушения за-
конности, допущенные при рассмотрении дел нижестоящими судами, и тем 
самым обеспечить соблюдение режима законности). Предупредительным 
значением обладают выездные заседания суда, когда достаточно актуаль-
ные уголовные дела рассматриваются в присутствии определенного кол-

                                                           
234  Герасимов С. И. Проблемы борьбы с незаконным оборотом оружия и меры 

по его предупреждению//О состоянии борьбы с незаконным оборотом ору-
жия и мерах по ее усилению: Материалы межведомственной научно-
практической конференции. — М., 2000. — С. 5. 
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лектива (воинской части) и тем самым оказывают на него воспитательное 
воздействие, направленное на недопущение впредь подобных правонару-
шений. Подобная практика осуществляется военными судами. 

Непроцессуальная форма включает в себя: 
− обобщение судебной практики, что позволяет оценить работу судов, 

выявить негативные и позитивные моменты, разработать меры, направлен-
ные на повышение эффективности судебной деятельности по предупре-
ждению незаконного оборота оружия. Все социальные изменения находят 
свое отражение в состоянии преступности и, в конечном счете, в судебной 
практике, поэтому ее обобщение имеет большое значение для единообраз-
ного, правильного применения уголовного законодательства и оказывает 
таким образом влияние на предупреждение рассматриваемых преступле-
ний; 

− выступление судей с лекциями, беседами. Наиболее часто осуществ-
ляется судьями военных судов235. 

Анализ практики борьбы с незаконным оборотом оружия позволяет вы-
делить несколько ее форм, наиболее активно применяющихся в последние 
годы. Проводятся специальные операции. К ним относятся, в частности, 
оперативно-поисковые мероприятия по выявлению и пресечению раскопок 
оружия. Подобные операции характерны для органов внутренних дел, дис-
лоцирующихся в регионах, где в период Великой Отечественной войны ве-
лись продолжительные активные боевые действия236. 

К специализированным операциям следует отнести и мероприятия, 
направленные на пресечение распространения оружия из зоны боевых дей-
ствий на Северном Кавказе. В целях предупреждения незаконного вывоза 
вооружения военнослужащими внутренних войск, созданными комиссиями 
во взаимодействии с органами внутренних дел осуществляется досмотр 
подразделений и одиночных военнослужащих перед посадкой на транспорт 
(железнодорожный, автомобильный, воздушный) для следования в место 
постоянной дислокации воинской части. 

Эффективной формой деятельности органов внутренних дел по пресе-
чению незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ 
является проведение операций в результате которых изымается огромное 
количество предметов вооружения.  

                                                           
235  Резван А. П. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с хищения-

ми предметов, имеющих особую ценность. — Волгоград. 2000. — С. 34. 
236  Курс уголовного права. Том 2. Особенная часть//под ред. Кузнецовой Н. Ф., 

Тяжковой И. М. — М.: ИКД Зерцало, 2002. — С. 117. 
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На предупреждение и пресечение незаконного оборота взрывчатых ма-
териалов направлены целевые оперативно-профилактические операции 
«Динамит», в процессе которых проверяются объекты хранения и исполь-
зования взрывчатых материалов.  

События 1999 г. в Дагестане и Чечне, криминальные взрывы в Москве, 
Волгодонске, Буйнакске потребовали активизации работы органов внут-
ренних дел по борьбе с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ. Значительный эффект имеет операция «Вихрь - Анти-
террор».  

Среди мер по борьбе с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ заслуживает особого внимания организация органами 
внутренних дел добровольной сдачи населением на возмездной основе не-
законно хранящихся данных предметов.  

Впервые аналогичное мероприятия было проведено в Российской Феде-
рации. В 2004 г. было установлено денежное вознаграждение для сотруд-
ников органов внутренних дел Оренбургской области за изъятие у граждан 
незаконно хранящихся оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов во 
время проведения специальной операции «Оружие» в следующих разме-
рах237: 

− нарезное огнестрельное оружие — до 100 тыс. руб. за ед.; 
− обрезы охотничьих ружей, самодельных стреляющих устройств - до 

50 тыс. руб. за ед.; 
− гладкоствольные охотничьи ружья — до 30 тыс. руб. за ед.; 
− взрывчатые вещества — до 15 тыс. руб. за 1 грамм; 
− средства взрывания — 10 тыс. руб. за шт. или 5 п/см. 
Такая картина обнадеживает и, думается, внесет существенный вклад в 

борьбу с незаконным оборотом оружия в Казахстане. Считаем, что за 
предоставление в органы внутренних дел достоверной информации о неза-
конно хранящихся оружии, боеприпасах, взрывчатых материалах необхо-
димо определить вознаграждение в размере 50 % от установленного за сда-
чу конкретного вида оружия. 

В целях разъяснения проводимых органами внутренних дел мероприя-
тий должна быть развернута широкомасштабная пропагандистская работа с 
использованием средств массовой информации. В городах и населенных 
пунктах области на стендах уже размещены обращения к гражданам, ин-
формировавшие о целях, порядке и условиях добровольной сдачи незакон-
но хранившихся предметов вооружения, при этом обращается внимание на 
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то обстоятельство, что лица, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы и 
взрывчатые вещества, будут освобождены от уголовной ответственности, 
если в их действиях не содержится иного состава преступления. Проведе-
ние данного профилактического мероприятия с привлечением средств мас-
совой информации, обеспеченное своевременной выплатой денежного воз-
награждения, позволит изъять некоторое количество единиц незаконно 
хранящегося огнестрельного оружия. Реализация такого мероприятия не 
должна заканчиваться уже сделанным: необходимо провести встречи с 
учащимися школ, ВУЗов Казахстана, для разъяснения данного положения, 
приобщить молодежь к содействию в данном направлении.  

Отдельно следует указать на необходимость развития Службы почтовой 
безопасности в пресечении незаконного оборота оружия. Ее усилия долж-
ны быть сконцентрированы на проверке почтовых отправлений, направля-
емых главным образом за границу.  

Необходимо отметить, что профилактическая деятельность аппаратов 
ОВД будет тем эффективнее, чем больше внимания государство станет 
уделять нуждам работников полиции, ибо в данном случае прослеживается 
прямая и непосредственная связь между государственным обеспечением 
сотрудников и их эффективной работой, что сказывается на текучести кад-
ров. Кроме того, в целях повышения эффективности профилактической ра-
боты следует разгрузить органы внутренних дел от излишних функцио-
нальных обязанностей дублирующие обязанности других служб и ве-
домств.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Незаконный оборот оружия является сложным и противоречивым явле-
нием. С учетом современных политических, экономических и социальных 
условий напряженности в обществе в ближайшие годы можно прогнозиро-
вать увеличение незаконного оборота оружия. Позитивные результаты в 
борьбе с этим явлением могут быть достигнуты лишь в случае консолида-
ции сил и средств правоохранительных органов, исполнительных органов 
власти и управления, администрации заводов — изготовителей оружия, 
командования воинских частей Министерства обороны и всех нравственно-
здоровых сил общества. 

В современных условиях незаконный оборот оружия представляет серь-
езную угрозу национальной безопасности, являясь средством воздействия 
преступного мира на общество и одновременно источником высоких кри-
минальных доходов.  
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Тема: Преступления против общественной безопасности 
и общественного порядка 

 
Лекция — 2 часа 
Понятие и виды преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка. 
Преступления против общественной безопасности: 
А) терроризм (ст. 233 УК); 
б) пропаганда терроризма и публичные призывы к свершению акта тер-

роризма (ст. 233-1 УК); 
в) захват заложника (ст. 234 УК); 
г) бандитизм (ст. 237 УК); 
д) массовые беспорядки (ст. 241 УК). 
 
Лекция — 2 часа 
Преступления против общественной безопасности: 
а) контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обра-

щение которых ограничено (ст. 250 УК); 
б) незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 
(ст.251 УК); 

в) хищение, либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств (ст. 255 УК). 

Преступления против общественного порядка: 
а) хулиганство (ст. 257 УК); 
б) вандализм (ст. 258 УК). 
 
Семинарское — 2 часа 
Понятие и виды преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка. 
Терроризм (ст. 233 УК). 
Захват заложника (ст. 234 УК). 
Создание или руководство организованной преступной группой или 

преступным обществом, участие в преступном сообществе (ст.235 УК). 
Массовые беспорядки (ст. 241 УК). 
Бандитизм (ст. 237 УК). 
 
Семинарское – 2 часа 
(проводится методом круглого стола) 
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Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обраще-
ние которых ограничено (ст. 250 УК). 

Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или но-
шение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 
(ст. 251 УК). 

Хищение, либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств (ст. 255 УК). 

Хулиганство (ст. 257 УК). 
Вандализм (ст. 258 УК). 
 
Практическое — 4 часа. 
Цель занятия — умелое применение полученных знаний по данной те-

ме при решении практических казусов, связанных с посягательствами на 
общественную безопасность и общественный порядок.  

1. Решение задач. 
2. Обсуждение вопросов квалификации преступных посягательств, про-

тив общественной безопасности и общественного порядка. 
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ТЕСТЫ 
ПО ТЕМЕ: «ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА» 

1. Состава «Терроризма» (ст.233 УК) по конструкции является: 
а) материальным; 
б) формальным; 
в) усеченным; 
г) формально-материальным; 
д) формально-усеченным. 

2. Формы терроризма: 
а) совершение взрыва; 
б) гибель людей; 
в) имущественный ущерб; 
г) совершение поджога. 
д) достаточно одной из форм. 

3. С объективной стороны захват заложников (ст. 234 УК РК) выража-
ется: 
а) в захвате заложника; 
б) в насильственном удержании заложников; 
в) захват заложника или удержание лица в качестве заложника; 
г) в совершении взрыва или поджога; 
д) незаконное лишение свободы. 

4. Оконченным преступление, предусмотренное ст. 234 УК РК - за-
хват заложника, считается: 
а) с момента освобождения заложника; 
б) с момента фактического захвата заложника; 
в) с момента составления окончательного плана по захвату залож-

ника; 
г) при достижении целей; 
д) нет правильного ответа. 

5. Объективную сторону состава преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 235 УК РК - создание и руководство организованной преступной 
группой или преступным сообществом, участие в преступном сообществе 
образуют следующие действия: 

а) создание организованной преступной группы, а равно руковод-
ство ею; 

б) создание преступного сообщества; 
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в) участие в преступном сообществе; 
г) достаточно одной из форм; 
д) нет правильного ответа. 

5. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 235 могут быть: 
а) любые физические вменяемые лица; 
б) любые физические вменяемые лица, достигшие 14 лет; 
в) любые физические вменяемые лица, достигшие І6 лет; 
г) любые физические вменяемые лица, достигшие 18лет; 
д) должностные лица. 

7. Под организацией незаконного военизированного формирования 
понимается: 

а) разработка устава или правил, которыми должны руководство-
ваться члены военизированного формирования; 

б) подготовка списка командного состава военизированного фор-
мирования; 

в) вербовка членов военизированного формирования; 
г) снабжение оружием; 
д) любые из вышеперечисленных действий. 

8. Объективную сторону преступления, предусмотренного ч.2 ст. 236 
УК РК — организация незаконного военизированного формирования обра-
зует:  

а) создание (организация) незаконного военизированного форми-
рования; 

б) руководство военизированным формированием; 
в) участие в незаконном военизированном формировании; 
г) военизированность формирования; 
д) нет правильного ответа. 

9. Что понимается под бандой ст. 237 УК РК: 
а) разновидность преступной организации, ее составляет группа 

из З-х и более лиц; 
б) разновидность преступного сообщества, ее составляет устойчи-

вая группа из 2-х и более лиц; 
в) разновидность преступного сообщества. ее составляет устойчи-

вая вооруженная группа из 2х и более лип: 
г) преступная группа; 
д) вооруженная группа лиц, созданная в целях нападения на граж-

дан или организации. 
10. Признаки банды, ст. 237 УК РК: 

а) участие не менее 2х лиц; 
б) вооруженность; 
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в) устойчивость: 
г) цель нападения; 
д) необходимо наличие всех признаков. 

11. Бандитизм считается оконченным: 
а) с момента нападений; 
б) с момента наступления последствий; 
в) с момента возникновения и участия в нем; 
г) с момента создания банды; 
д) достаточно участия. 

12. Субъективная сторона бандитизма предполагает вину в форме: 
а) прямого и косвенного умысла, 
б) прямого умысла; 
в) косвенного умысла; 
г) неосторожности; 
д) самонадеянности. 

13. Какой из указанных признаков не относится к обязательным при-
знакам банды: 

а) признак вооруженности; 
б) количественный признак; 
в) признак устойчивости; 
г) признак незаконности; 
д) нет правильного ответа; 

14. Состав бандитизма по конструкции является: 
а) формальным; 
б) материальным; 
в) усеченным; 
г) формально -материальным; 
д) простым. 

15. Что понимается под захватом воздушного, водного, ж/д судна (ст. 
239 УК РК): 

а) противоправное завладение судном путем насилия, угроз или 
обмана; 

б) перемещение судна с помощью насилия. угроз, обмана; 
в) уничтожение судна; 
г) противоправное пользование судном; 
д) повреждение судна. 

16. Захват зданий, сооружений, средств сообщения и связи является 
преступлением, если он соединен с угрозой: 

а) их выкупа; 
б) их уничтожения или повреждения; 
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в) их использования; 
г) их удержания; 
д) нет правильного ответа. 

17. В качестве родового объекта пиратства выступает: 
а) международная безопасность; 
б) жизнь людей; 
в) чужая собственность; 
г) общественный порядок; 
д) общественная безопасность. 

18. Что является предметом пиратства: 
а) чужое имущество; 
б) жизнь и здоровье людей; 
в) общественный порядок; 
г) государственный строй; 
д) морское и речное судно. 

19. Квалифицированный состав пиратства по ч.2 ст.240 УК РК обра-
зуют следующие признаки: 

а) неоднократность и непостоянство; 
б) применение насилия; 
в) применение оружия и насилия; 
г) неоднократность и применение насилия; 
д) неоднократность и применение оружия или предметов, исполь-

зуемых в качестве оружия. 
20. Преступление, предусмотренное ст. 241 УК РК массовые беспо-

рядки признается оконченным: 
а) с момента начала массовых беспорядков; 
б) окончания массовых беспорядков; 
в) обнаружения органам правопорядка; 
г) разработки плана массовых беспорядков; 
д) причинения вреда здоровью населению. 

21. Способом массовых беспорядков не является: 
а) насилие;  
б) погромы; 
в) оказание сопротивления представителям власти; 
г) применение огнестрельного оружия; 
д) оказание содействия представителям властей; 

22. Субъектом массовых беспорядков ( ст. 241 УК РК) не являются: 
а) организаторы; 
б) участники; 
в) лица, призывающие к массовым беспорядкам; 
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г) все выше перечисленные лица; 
д) лица, не причастные к погромам, а также к сопротивлению 

представителям власти. 
23. По конструкции объективной стороны преступления предусмот-

ренной с.1 ст.246 УК РК (нарушение правил безопасности на взрывоопас-
ных объектах) является: 

а) материальным составом; 
б) формальным составом; 
в) усеченным составом; 
г) смешанным составом; 
д) нет правильного ответа. 

24. Форма вины преступления по ст.246 УК РК (нарушение правил 
безопасности на взрывоопасных объектах): 

а) прямой умысел; 
б) косвенный умысел; 
в) неосторожность; 
г) в отношении нарушения правил безопасности прямым умыслом 

либо неосторожностью, а в отношении последствий только не-
осторожностью; 

д) небрежность. 
25. Предметом контрабанды по ст. 250 УК РК являются: 

а) наркотические средства; 
б) психотропные вещества; 
в) ядовитые и т.п. вещества; 
г) боеприпасы, взрывчатые вещества; 
д) любое из выше6перечисленных. 

26. Холодное оружие предназначено для: 
а) механического поражения цели. 
б) поражения цели с помощью мускульной силы; 
в) поражения цели за счет энергии сжатого газа; 
г) поражением цели посредством раздражающих веществ; 
д) устрашения противника. 

27. Предметом преступления, предусмотренного ч.1 ст. 251 могут 
быть: 

а) огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или 
взрывные устройства; 

б) гладкоствольное охотничье оружие; 
в) газовое оружие; 
г) осветительные стартовые пистолеты; 
д) сигнальные револьверы; 
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28. Преступление, предусмотренное ст. 251 УК РК незаконное приоб-
ретение, передача, сбыт, хранение... оружия...,считается оконченным с мо-
мента: 

а) хранения оружия; 
б) применения оружия; 
в) покупки оружия; 
г) хранения, приобретения, сбыта, передачи, перевозки или ноше-

ния оружия; 
д) с момента изготовления. 

29. Предметом преступления, предусмотренного ч.1 ст. 252 УК РК — 
незаконное изготовление оружия являются: 

а) комплектующие детали к огнестрельному оружию; 
б) огнестрельное оружие: 
в) боеприпасов; 
г) взрывчатых веществ или взрывных устройств; 
д) все выше перечисленное. 

30. Объективные признаки незаконного изготовления огнестрельного 
оружия: 

а) изготовление; 
б) ремонт оружия; 
в) ремонт, комплектующих деталей; 
г) изготовление боеприпасов и взрывчатых веществ; 
д) любое из выше перечисленных действий. 

31. Чем является огнестрельное оружие в составе незаконного изго-
товления оружия: 

а) предметом преступления; 
б) предметом преступного воздействия; 
в) средством преступления; 
г) орудием преступления; 
д) предметом общественного отношения. 

32. Чем является огнестрельное оружие в составе преступления, со-
вершенного с применением оружия: 

а) предметом преступления; 
б) б) Предметом преступного воздействия; 
в) средством преступления; 
г) орудием преступления; 
д) предметом общественного отношения. 

33. Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 253 УК 
характеризуется: 

а) умышленной формой вины; 
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б) неосторожной формой вины; 
в) двойной формой вины; 
г) прямым умыслом; 
д) косвенным умыслом. 

34. Небрежным хранением огнестрельного оружия признается: 
а) открытое хранение; 
б) сопряженное с нарушением специальных правил; 
в) доступное хранение; 
г) незаконное хранение; 
д) небрежное хранение, создавшее условия для его использования 

другим лицом. 
35. Субъектом небрежного хранения огнестрельного оружия может 

быть: 
а) любое лицо; 
б) сотрудник правоохранительных органов; 
в) любые физические вменяемые лица, достигшие І6 лет; 
г) вменяемое лицо, хранящее огнестрельное оружие на незакон-

ных основаниях; 
д) физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет, хранящее огне-

стрельное оружие на законных основаниях. 
36. Субъектом преступления по ст. 254 УК РК (ненадлежащее испол-

нение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
или взрывных устройств) является: 

а) любое лицо; 
б) лицо, хранящее оружие на законных основаниях; 
в) физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, 

которому была поручена охрана огнестрельного оружия; 
г) должностное лицо; 
д) нет правильного ответа. 

37. По конструкции состав нарушения правил пожарной безопасности 
(ст. 256 УК РК) является: 

а) усеченным: 
б) материальным; 
в) материально-формальным: 
г) формальным; 
д) квалифицированным. 

38. С субъективной стороны нарушение правил пожарной безопасно-
сти характеризуется: 

а) неосторожной формой вины; 
б) прямым умыслом; 
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в) небрежностью; 
г) самонадеянностью; 
д) косвенным умыслом. 

39. Объектом хулиганства является: 
а) общсственная безопасность; 
б) обшествспный порядок; 
в) общественная нравственность; 
г) личность; 
д) здоровье населения. 

40. Состав хулиганства: 
а) материальный; 
б) формальный; 
в) усеченный; 
г) смешанный; 
д) с момента наступления последствия. 

41. Вина при хулиганстве: 
а) умышленная; 
б) двойная форма вины; 
в) самонадеянность; 
г) небрежность; 
д) альтернативный умысел. 

42. Особо злостное хулиганство включает признаки: 
а) применение оружия; 
б) применение других предметов; 
в) попытка применения оружия и иных предметов: 
г) применение или попытка применения оружия или иных пред-

метов, специально приспособленных для причинения вреда 
здоровью;  

д) совершенное группой лиц. 
43. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность за «Ху-

лиганство» (ч.1 ст. 257 УК): 
а) 14 лет 
б) 16 лет 
в) 18 лет 
г) 15лет 
д) 21 лет 

44. Хулиганство характеризуется совершением следующих действий:  
а) применение насилия к гражданам или угрозы его применения; 
б) уничтожение или повреждение чужого имущества; 
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в) особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее 
явное неуважение к обществу; 

г) нанесение ударов, побоев, причинение вреда здоровью; 
д) любое из перечисленных действий.  

45. Под исключительным цинизмом понимаются такие хулиганские 
действия, как: 

а) проявление бесстыдства, издевательство над больными лица-
ми; 

б) срыв массовых мероприятий, нарушение покоя граждан в ноч-
ное время; 

в) временное прекращение нормальной деятельности предприятий 
или общественного транспорта; 

г) создание для потерпевшего постыдного, унизительного 
положения; 

д) сквернословие. 
46. Что не входит в перечень предметов вандализма: 

а) здания; 
б) иные сооружения; 
в) имущество на транспорте; 
г) места захоронения умерших; 
д) нет правильного ответа. 

47. Вина при вандализме: 
а) умышленная; 
б) самонадеянность; 
в) неосторожность; 
г) двойная форма вины; 
д) нет правильного ответа. 

48. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность за «Ван-
дализм» (ст.258 УК): 

а) 14 лет; 
б) 16 лет; 
в) 18 лет; 
г) 15лет; 
д) 21 лет. 
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