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Аннотация
В книге рассматриваются преступления в сфере незаконного

оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях
сбыта (ст. 234 УК РФ), а также особенности расследования
разбоев и других насильственных преступлений с применением
сильнодействующих препаратов, незаконного сбыта указанных
веществ при осуществлении предпринимательской деятельности,
их контрабанды. Кроме того, исследуются проблемы
противодействия данным преступлениям, подробно рассмотрены
вопросы правового и криминалистического обеспечения



 
 
 

расследования и предупреждения названных преступлений.
Издание предназначено для сотрудников правоохранительных
органов, аспирантов, слушателей, курсантов и студентов
юридических вузов, а также всех интересующихся указанными
проблемами.



 
 
 

Содержание
Введение 9
Глава 1 18

§ 1. Понятие и структура
криминалистической характеристики
преступлений в сфере незаконного оборота
сильнодействующих или ядовитых веществ в
целях сбыта

18

§ 2. Характеристика предмета посягательства 30
Конец ознакомительного фрагмента. 39



 
 
 

Сергей Косарев
Преступления, связанные
с сильнодействующими и
ядовитыми веществами:

криминалистическая
характеристика и

особенности расследования
ASSOCIATION YURTOICHESKY CENTER

Theory and Practice of Criminal Law and Criminal
Procedure

S. Yu. Kosarev
CRIMES CONNECTED WITH VIRULENT OR

POISONOUS SUBSTANCES
CRIMINALISTICS DESCRIPTION AND

PECULIARITIES OF INVESTIGATION

Saint Petersburg
Yuridichesky Center Press 2004



 
 
 

Редакционная коллегия серии «Теория и практика
уголовного права и уголовного процесса»

Р. М. Асланов (отв. ред.), А. И. Бойцов (отв. ред.), Н. И.
Мацнев (отв. ред.), Б. В. Волженкин, Ю. Н. Волков, Ю. В. Го-
лик, И. Э. Звечаровский, В. С. Комиссаров, В. П. Коняхин, А.
И. Коробеев, Л. Л. Кругликов, С. Ф. Милюков, М. Г. Миненок,
А. Н. Попов, М. Н. Становский, А. П. Стуканов, А. Н. Тар-
багаев, А. В. Федоров, А. А. Эксархопуло

Рецензенты:
А. А. Эксархопуло , доктор юридических наук, профес-

сор О. Н. Коршунова, кандидат юридических наук, доцент,
старший советник юстиции Г. Ю. Лутошкин, кандидат
юридических наук, доцент

Editorial Board of the Series “Theory and Practice of
Criminal Law and Criminal Procedure”

R. M. Aslanov (managing editor), A. I. Boitsov (managing
editor),

N. I. Matsnev (managing editor), B. V. Volzhenkin, Yu. N.
Volkov,

Yu. V. Golik, I. E. Zvecharovsky, V S. Komissarov, V. P
Konyakhin,

A. I. Korobeev, L. L. Kruglikov, S. F Milyukov, M. G Minenok,
A. N. Popov, M. N. Stanovsky, A. P Stukanov, A. N. Tarbagaev,



 
 
 

A. V. Fedorov, A. A. Eksarkhopoulo
Reviewers:
Doctor of Law, professor A. A. Eksarkhopoulo
Senior Councillor of Justice, Candidate of Law, associate

professor O. N. Korshunova
Candidate of Law, assistant professor G Yu. Lutoshkin

The book deals with crimes in the sphere of illegal turnover
of virulent or poisonous substances for purpose of sale (art.
234 CrC RF) and with peculiarities of investigation of assaults
with intent to rob and other violent crimes with the use of
virulent preparations, illegal sale of the substances in question in
their business activity, their smuggling, examines the problems
of counteraction against these crimes, deals in detail with the
questions of legal and criminalistics security of investigation and
prevention of the crimes mentioned.

The book is addressed to law enforcement officers, post-
graduates, officer cadets, and students of law schools as well as
to everybody who is interested in these problems.

© S.Yu.Kosarev, 2004 © Yuridichesky

Косарев Сергей Юрьевич, кандидат юридических наук, до-
цент кафедры криминалистики Санкт-Петербургского уни-
верситета МВД России

В 1983–1999  гг. служил в органах внутренних дел на



 
 
 

должностях участкового инспектора, старшего участково-
го инспектора, следователя, старшего следователя, старше-
го следователя по особо важным делам ГУВД Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области. Шесть лет проработал в от-
деле по расследованию преступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков Управления по расследованию органи-
зованной преступной деятельности при ГУВД Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области. Принимал участие в рассле-
довании более 100 уголовных дел о преступлениях в сфере
незаконного оборота наркотиков.

С 1999  г. на преподавательской работе в Санкт-Петер-
бургском университете МВД России.

Автор более 50 научных и учебно-методических работ.



 
 
 

 
Введение

 
Изменения, произошедшие в экономической жизни рос-

сийского общества, и, в частности, переход от плановой эко-
номики к рыночной, привели к политической и социальной
нестабильности, глубина которой зависит как от проводимой
органами власти политики, так и от нравственного состоя-
ния общества.

Как свидетельствует история, в периоды коренного из-
менения общественного устройства обостряются социаль-
ные противоречия, возникают конфликты между различны-
ми слоями общества, происходит резкий рост правонаруше-
ний и ухудшение криминогенной обстановки.

Угроза криминализации общественных отношений, скла-
дывающихся в процессе реформирования социально-поли-
тического устройства и экономической деятельности, приоб-
ретает особую остроту. Серьезные просчеты, допущенные на
начальном этапе проведения реформ в экономической, во-
енной, правоохранительной и других областях государствен-
ной деятельности, ослабление системы государственного ре-
гулирования и контроля, несовершенство правовой базы и
отсутствие сильной государственной политики в социаль-
ной сфере, снижение духовно-нравственного потенциала об-
щества являются основными факторами, способствующими



 
 
 

росту преступности1.
В статье 2 Конституции Российской Федерации отмеча-

ется, что человек, его права и свободы являются высшей
ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и сво-
бод человека и гражданина являются обязанностью государ-
ства. Для нормального функционирования и развития об-
щества крайне необходимо поддержание условий, предупре-
ждающих нарушение прав и законных интересов граждан,
обеспечение существования сложившегося комплекса пра-
вил социального взаимодействия между людьми.

Во многом болезненный, сложный процесс развития и
становления в стране новых общественных отношений на-
прямую должен быть связан с тенденцией укрепления закон-
ности и противодействия антисоциальным явлениям в Рос-
сийской Федерации. К числу таких наиболее отрицательных
явлений относится преступность. Преступления как винов-
но совершенные общественно опасные деяния посягают на
жизнь, здоровье, свободу и достоинство граждан, нарушают
общественный порядок, дезорганизуют экономическую дея-
тельность и, в конечном итоге, препятствуют социально-эко-
номическому развитию государства и решению многих за-
дач, стоящих перед обществом.

Преступное нарушение сложившегося общественного по-
1 Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена

Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300 (в ре-
дакции Указа Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24) //
Российская газета. 2О0О. 18 янв.



 
 
 

рядка наносит ущерб интересам как всего общества в целом,
так и конкретным его членам. В законодательстве и юриди-
ческой литературе различают разные виды уголовно наказу-
емых деяний в сфере нарушений общественного порядка,
в том числе преступления против здоровья населения и об-
щественной нравственности. В частности, данные негатив-
ные явления нашли наиболее серьезное отражение в сфере
незаконного оборота наркотических средств, психотропных,
сильнодействующих и ядовитых веществ.

Преступные посягательства против здоровья населения в
сфере незаконного оборота сильнодействующих или ядови-
тых веществ в целях сбыта являются опасным видом уголов-
но наказуемых деяний и требуют всестороннего, в том числе
правового и криминалистического исследования. Негатив-
ные явления в экономической и социальной сферах привели
к резкому увеличению числа лиц, допускающих немедицин-
ское употребление наркогенов, к которым, наряду с нарко-
тиками, относятся и многие сильнодействующие вещества.
Следствием этого явилось значительное увеличение неле-
гального спроса, как на наркотики, так и на другие препара-
ты с наркогенным потенциалом действия.

Повышенная общественная опасность незаконных дей-
ствий с сильнодействующими или ядовитыми веществами в
целях их сбыта очевидна, поскольку данные вещества пред-
ставляют серьезную угрозу для жизни и здоровья людей. В
связи с этим изготовление, переработка, приобретение, хра-



 
 
 

нение, перевозка, пересылка и сбыт сильнодействующих или
ядовитых веществ либо оборудования для их изготовления и
переработки должны осуществляться только по специально-
му разрешению для научных, медицинских и других обще-
ственно полезных целей, а соблюдение правил производства,
приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пе-
ресылки этих веществ является важным условием обеспече-
ния безопасности здоровья и жизни граждан.

Таким образом, сущность рассматриваемых преступле-
ний заключается в умышленном посягательстве на безопас-
ность здоровья населения. В качестве дополнительных объ-
ектов преступного посягательства могут выступать обще-
ственная безопасность, общественная нравственность, отно-
шения собственности, нормальная деятельность предприя-
тий и учреждений и т. д2.

За последние годы в Российской Федерации наблюдается
остро негативная динамика преступности, связанной с нар-
котическими средствами, психотропными, сильнодействую-
щими и ядовитыми веществами. Сегодня данная сфера кри-
минальной деятельности является одним из основных источ-
ников доходов организованной преступности и жестко по-
делена между преступными группировками. Рост преступ-
лений в сфере оборота названных объектов уже представля-
ет угрозу национальной безопасности России, генофонду на-

2 См., напр.: Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Отв. ред. А. В. Наумов.
М., 1996. С. 563–569.



 
 
 

ции.
Преступления в сфере незаконного оборота наркотиче-

ских средств и психотропных веществ являлись предметом
многочисленных исследований в различных областях юри-
дической науки: уголовном праве, криминологии, кримина-
листики и др. Серьезное внимание борьбе с данной категори-
ей преступлений уделяют и законодатели – уже на протяже-
нии нескольких лет в России действует Федеральный закон
«О наркотических средствах и психотропных веществах». В
то же время, сосредоточив основное внимание на пробле-
мах противодействия незаконному обороту наркотиков, за-
конодательная власть и правоохранительные органы практи-
чески не затрагивают тесно примыкающие к данным пробле-
мам вопросы борьбы с преступлениями в сфере незаконного
оборота сильнодействующих и ядовитых веществ. Эти про-
блемы, как правило, поверхностно рассматриваются в соот-
ветствующих научных исследованиях. Между тем преступ-
ления в сфере незаконного оборота сильнодействующих и
ядовитых веществ в целях их сбыта неуклонно растут парал-
лельно с ростом преступлений в сфере оборота наркотиков.
При этом следует учитывать, что латентность рассматрива-
емых преступлений, очевидно, существенно выше, чем пре-
ступлений, связанных с наркотическими средствами и пси-
хотропными веществами.

Проблемы борьбы с незаконным оборотом сильнодей-
ствующих и ядовитых веществ напрямую связаны и с во-



 
 
 

просами противодействия распространению токсикоманий,
которые, с юридической точки зрения, от наркоманий от-
личаются лишь тем, что наркотикообразные вещества, упо-
требляемые токсикоманами, не включены в списки наркоти-
ков. К тому же практика показывает, что среди сильнодей-
ствующих веществ могут встречаться препараты – аналоги
наркотических средств и психотропных веществ. С другой
стороны, серьезную проблему представляет использование
сильнодействующих и ядовитых веществ (например, клофе-
лина) при совершении корыстно-насильственных преступ-
лений. Достаточно серьезно в настоящее время обсуждают-
ся вопросы контроля за оборотом прекурсоров наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, значительную часть
которых составляют сильнодействующие и ядовитые веще-
ства. В связи с этим особую актуальность приобретает про-
блема утечки в незаконный оборот прекурсоров, используе-
мых при изготовлении наркотиков, а также сильнодействую-
щих лекарственных препаратов, сопутствующих немедицин-
скому потреблению наркотических средств.

Резко увеличивается число лиц, допускающих немеди-
цинское употребление наркотиков и других наркогенов, от-
мечается устойчивая тенденция к росту совершаемых нар-
команами и токсикоманами тяжких и особо тяжких преступ-
лений.

Растет также преступность, связанная с применением на-
силия, опасного для жизни и здоровья потерпевших, в част-



 
 
 

ности, с использованием сильнодействующих веществ.
Значительный рост числа преступлений, связанных с

незаконным оборотом наркотических средств и наркотико-
образных веществ, негативные тенденции развития наркоси-
туации3 свидетельствуют и о недостаточной результативно-
сти применяемых государственными органами мер по борь-
бе с этими отрицательными социальными явлениями.

Борьба с указанными преступлениями требует использо-
вания эффективной методики их расследования, которая до
настоящего времени не разработана.

Вышеуказанное предопределило выбор автора, посвя-
щенный изучению механизма и технологии расследования
данных преступлений, изучению теории и практики про-
тиводействия преступлениям в сфере незаконного оборота
сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта,
а равно незаконного сбыта данных веществ4, и позволило
разработать на основе проведенного анализа литературы, су-
дебно-следственной практики методические рекомендации,
направленные на повышение эффективности расследования
этих преступлений.

Для достижения данной цели были поставлены следую-
щие задачи:

3  Подробнее об этом см.: Кузьминых К. С. Криминалистическая экспертиза
нелегального наркорынка. СПб., 2003.

4 Здесь и далее в тексте книги используется название статьи 234 УК РФ, в ко-
тором сбыт не отделен от других преступных действий с целью сбыта.



 
 
 

• обобщить и проанализировать практику предваритель-
ного расследования и судебного рассмотрения уголовных
дел данной категории;

• разработать криминалистическую характеристику пре-
ступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих
или ядовитых веществ в целях сбыта, исследовать ее элемен-
ты, классифицировать сильнодействующие и ядовитые ве-
щества как предмет посягательства, а также способы их неза-
конного сбыта;

•  выделить типичные следственные ситуации и версии,
выдвигаемые при расследовании;

• исследовать теорию и практику проведения следствен-
ных действий, наиболее часто используемых при расследо-
вании изучаемых преступлений, и выработать рекомендации
по эффективной тактике их проведения.

Изучению подвергались, главным образом, незаконные
действия по сбыту сильнодействующих или ядовитых ве-
ществ (и связанные со сбытом другие незаконные действия,
в первую очередь приобретение и хранение) как преоблада-
ющие в криминалистической практике.

Следует отметить, что настоящее исследование представ-
ляет собой первую попытку исследования на монографиче-
ском уровне проблем тактики выявления и методики рассле-
дования преступлений в среде незаконного оборота сильно-
действующих или ядовитых веществ в целях сбыта. В работе
представлена криминалистическая характеристика рассмат-



 
 
 

риваемой категории преступлений, раскрыты ее особенно-
сти, содержание, элементы; выявлены криминалистические
признаки способов изучаемых преступлений, дана класси-
фикация способов незаконного сбыта указанных веществ;
выявлены и описаны криминалистические признаки наибо-
лее часто встречающихся сильнодействующих и ядовитых
веществ, сведения о которых сведены воедино и системати-
зированы. Кроме того, дана криминалистическая классифи-
кация рассматриваемых веществ, изучена их распространен-
ность в незаконном обороте в целях сбыта; сформулирован
комплекс обстоятельств, подлежащих доказыванию при рас-
следовании изучаемых преступлений; выделены типичные
следственные ситуации, складывающиеся при расследова-
нии, следственные версии; рассмотрены особенности такти-
ки проведения отдельных следственных действий и исполь-
зования специальных познаний по делам данной категории,
составлен информационный портрет виновного, представле-
на характеристика личности приобретателя сильнодейству-
ющих или ядовитых веществ.



 
 
 

 
Глава 1

Криминалистическая
характеристика преступлений
в сфере незаконного оборота

сильнодействующих или
ядовитых веществ в целях сбыта

 
 

§ 1. Понятие и структура
криминалистической характеристики

преступлений в сфере незаконного
оборота сильнодействующих или
ядовитых веществ в целях сбыта

 
Исключительно важная роль в осуществлении задачи все-

стороннего, полного, объективного, быстрого и эффектив-
ного расследования преступлений в сфере незаконного обо-
рота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях
сбыта принадлежит разработанности современной частной
криминалистической методики расследования данных пре-



 
 
 

ступлений, знанию и творческому применению этой методи-
ки практическими работниками правоохранительных орга-
нов.

Такая методика содержит сведения, необходимые для
правильной организации следственной деятельности, начи-
ная от проверки первичной информации о событии, име-
ющем признаки преступления, возбуждения уголовного де-
ла, проведения первоначальных следственных действий и
вплоть до завершения расследования. В подобной методике
учитывается обобщенный опыт расследования большого ко-
личества уголовных дел о преступлениях конкретного вида;
в настоящем исследовании – это дела о преступлениях в сфе-
ре незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых
веществ в целях сбыта и сопутствующих им преступлени-
ях, а также выявленные закономерности их расследования.
Знание такой методики следователями и другими практиче-
скими работниками правоохранительных органов повыша-
ет эффективность их деятельности по обнаружению, фикса-
ции, проверке и оценке фактических данных о противоправ-
ных действиях в упомянутой сфере.

Разработка частной криминалистической методики долж-
на осуществляться в строгом соответствии с рядом исход-
ных положений – методических принципов 5, которые долж-
ны в обязательном порядке учитываться и при разработке

5 Возгрин И. А. Научные основы криминалистической методики расследования
преступлений. Курс лекций. Ч. 3. СПб., 1993. С. 25–77.



 
 
 

методики расследования преступлений в сфере незаконного
оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях
сбыта.

Рассмотрим сказанное подробнее. Одним из важнейших
принципов криминалистических методик является принцип
соблюдения законности. Строгое и неуклонное соблюдение
законности при расследовании уголовных дел, являясь од-
ним из исходных положений частных криминалистических
методик, представляет собой конкретную форму реализации
данного общеправового принципа в криминалистике.

Применительно к криминалистической методике рассле-
дования преступлений в сфере незаконного оборота силь-
нодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта дан-
ный принцип означает требование точного соответствия на-
учных рекомендаций в области организации и осуществле-
ния расследования и предотвращения таких преступлений
положениям Конституции Российской Федерации, нормам
уголовного, уголовно-процессуального и других отраслей за-
конодательства. С помощью криминалистических методиче-
ских рекомендаций должно обеспечиваться быстрое и пол-
ное раскрытие данных преступлений, изобличение винов-
ных при правильном применении закона.

Все разрабатываемые при этом научные рекомендации
должны способствовать наиболее успешной организации
расследования и предотвращения преступлений в сфере
незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых ве-



 
 
 

ществ в целях сбыта, обеспечивая надежное соблюдение
прав граждан, высокую правовую культуру работы сотрудни-
ков правоохранительных органов, недопущение противопо-
ставления законности целесообразности.

Таким образом, принцип соблюдения законности в ме-
тодике расследования преступлений в сфере незаконного
оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях
сбыта означает строгое соответствие криминалистических
методических рекомендаций требованиям закона и обеспе-
чение на их основе наиболее эффективного расследования и
предотвращения таких преступлений.

Другим важным принципом построения частной крими-
налистической методики является плановость расследова-
ния. В соответствии с данным принципом в методике рассле-
дования преступлений в сфере незаконного оборота сильно-
действующих или ядовитых веществ в целях сбыта должны
находить свое творческое развитие и применение общетео-
ретические положения планирования 6 с учетом специфики
расследования этого вида преступлений.

Так, данные положения должны быть положены в основу
определения задач расследования таких преступлений, вы-
движения следственных версий, выяснения обстоятельств,
подлежащих доказыванию, и т. п.

6 Подробнее о принципах планирования см.: Возгрин И. А. Криминалистиче-
ские версии и планирование расследования. Л., 1985; Дубровицкая Л. П., Лузгин
И. М. Планирование расследования. М., 1972, и др.



 
 
 

Подытоживая сказанное, заметим, что частные методики,
являясь конечным «продуктом» всей криминалистической
науки, служат следователям (дознавателям) средством опти-
мизации их работы по раскрытию и расследованию различ-
ных видов преступлений.

Одной из важнейших составных частей частной методики
расследования является криминалистическая характеристи-
ка данного вида преступлений.

Криминалистическая характеристика преступления явля-
лась предметом исследования многих видных ученых-кри-
миналистов: Р. С. Белкина, В. С. Бурдановой, А. Н. Василье-
ва, Л. Г. Видонова, И. А. Возгрина, Г. А. Густова, А. Н. Ко-
лесниченко, И. М. Лузгина, С. П. Митричева, В. А. Образ-
цова, И. Ф. Пантелеева, Н. А. Селиванова, Л. А. Сергеева,
В. Г. Танасевича, Н. П. Яблокова и др. Однако до настояще-
го времени общепризнанное определение криминалистиче-
ской характеристики отсутствует, и оно является предметом
широкого обсуждения как при исследовании проблем общей
теории криминалистики, так и при решении вопросов, отно-
сящихся к частным криминалистическим теориям.

Безусловно, отсутствие общепризнанного определения
криминалистической характеристики преступления не поз-
воляет в полной мере разрабатывать ее элементы в целях
практического использования при расследовании преступ-
лений.

Однако, по мнению большинства специалистов, кримина-



 
 
 

листическую характеристику преступления следует рассмат-
ривать как описание типичных черт данного вида преступ-
лений, признаков преступника, способов, характерных мо-
тивов совершения преступления и т. п.

Таким образом, пришедший в 60-х гг. XX в. на смену ра-
нее широко использовавшемуся в криминалистике выраже-
нию «общая характеристика преступления» термин «крими-
налистическая характеристика» в настоящее время активно
используется в криминалистической науке, означая, прежде
всего, описание преступления как реального явления дей-
ствительности, основанное на научных исследованиях, даю-
щее возможность практическим работникам быстро выдви-
гать версии о лице, совершившем преступление, способе со-
вершения и быстро находить следы способа и устанавливать
это лицо.

В юридической литературе существуют две точки зрения
на состав элементов криминалистической характеристики.

В частности, Р. С. Белкин отмечал, что большинство ав-
торов называют следующие ее элементы:

а) типичные следственные ситуации, под которыми пони-
мается характер исходных данных;

б) способ совершения преступления;
в) способ сокрытия преступления, маскировка;
г) типичные материальные следы преступления и вероят-

ные места их нахождения;
д) характеристика личности преступника;



 
 
 

е) обстановка преступления (место, время и другие обсто-
ятельства)7.

Некоторые ученые полагают возможным включение в
криминалистическую характеристику и некоторых других
элементов, таких, как распространенность и динамика ви-
да преступлений8, уровень активности населения по содей-
ствию правоохранительным органам в борьбе с нарушителя-
ми правопорядка9 и др.

Однако представляется, что включение подобных эле-
ментов в состав криминалистической характеристики явля-
ется лишь их заимствованием из других видов юридиче-
ских (уголовно-правовой, криминологической) характери-
стик преступления и только подменяет последние.

Так, криминалистическая характеристика отдельного ви-
да преступлений должна включать описание исходной ин-
формации, систему данных о способе совершения и сокры-
тия преступления и типичных последствиях его примене-
ния, личности вероятного преступника и вероятных моти-
вах и целях преступления, а также о некоторых обстоятель-
ствах совершения преступления (место, время, обстановка).

7 Белкин Р. С. Курс криминалистики. Т. 3. М., 1997. С. 312.
8 Герасимов И. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений в мето-

дике расследования // Методика расследования преступлений (общие положе-
ния). М., 1976. С. 94–95.

9 Хлюпин Н. И. Понятие и основные элементы криминалистической характе-
ристики преступления в методике расследования // Вопросы повышения эффек-
тивности правосудия по уголовным делам. Калининград, 1981. С. 78.



 
 
 

Все эти элементы составляют систему, т. е. связаны друг с
другом10.

Данная связь будет носить вероятностный характер, про-
являясь в определенных ситуациях с определенной часто-
той, что говорит о взаимосвязи составляющих криминали-
стическую характеристику элементов, их взаимообусловлен-
ности и определенной степени встречаемости.

Основным назначением криминалистической характери-
стики является выявление этих взаимосвязей и степени их
выраженности, что позволит при недостатке первоначальной
информации по делу выбрать наиболее оптимальные версии
и направления расследования.

По мнению И. А. Возгрина, практическое значение со-
ставляющих криминалистическую характеристику элемен-
тов исключительно велико, так как без их знания и учета
невозможно успешно раскрывать и расследовать преступле-
ния11. С этим выводом нельзя не согласиться.

Итак, под криминалистической характеристикой мож-
но понимать совокупность обобщенных сведений, основан-
ных на материалах практики расследования преступлений,
описывающих криминалистически значимые элементы пре-
ступлений, их взаимосвязи и объективные криминалистиче-

10 Белкин Р. С., Быховский И. Е., Дулов А. В. Модное увлечение или новое слово
в науке? Еще раз о криминалистической характеристике преступления // Соци-
алистическая законность. 1987. № 9. С. 56–58.

11 Возгрин И. А. Научные основы криминалистической методики расследова-
ния преступлений. Курс лекций. Ч. 4. СПб., 1993. С. 21–28.



 
 
 

ски значимые закономерности, знание которых необходимо
для организации и осуществления всестороннего, полного,
объективного и быстрого расследования преступлений.

Исходя из этого, криминалистическая характеристика
преступлений в сфере незаконного оборота сильнодейству-
ющих или ядовитых веществ в целях сбыта – это систе-
ма обобщенных фактических данных о наиболее типичных
криминалистически значимых признаках преступных дея-
ний в сфере незаконного оборота сильнодействующих или
ядовитых веществ в целях сбыта, знание которых необходи-
мо для организации и осуществления наиболее успешного
расследования и предупреждения таких преступлений.

Как отмечалось, эмпирической базой криминалистиче-
ских характеристик являются сведения о преступной дея-
тельности и деятельности по предотвращению и расследова-
нию преступлений. Научной же основой их разработки явля-
ются криминалистические учения о причинности, прогно-
зировании, механизме преступления, следах преступления,
преступных навыках и т. д.

Сущность криминалистической характеристики может
быть раскрыта через содержание составляющих ее элемен-
тов.

Так, к основным чертам, определяющим сущность кри-
миналистической характеристики, А. Н. Васильев предлага-
ет отнести ответы на следующие вопросы:

а) как, каким способом совершается преступление данно-



 
 
 

го вида (поведение преступника, кем и в отношении чего или
кого, используемые орудия и средства совершения преступ-
ления, условия, преступные последствия, предпринимаемая
преступником маскировка и т. д.);

б)  по каким первоначально обнаруженным признакам
можно сделать вывод, что преступление совершено тем или
иным способом;

в) где, у кого, какие могут находиться следы (в широком
смысле этого слова) при данном способе преступления и его
фактическом содержании, последствиях 12.

К этому перечню следовало бы добавить, на наш взгляд,
и сведения о личности преступника.

Итак, основными элементами общей криминалистиче-
ской характеристики преступлений будут являться:

а) предмет преступного посягательства;
б) обстановка при приготовлении, совершении преступ-

ления и после его совершения (место, время и т. д.);
в) способ преступления (подготовка, совершение и его со-

крытие);
г) особенности материальных и идеальных следов (меха-

низм следообразования) и мест их вероятного нахождения;
д) особенности личности преступника;
е) мотив и цель совершения преступления;
ж) особенности личности потерпевшего;

12 См.: Васильев А. Н. Проблемы методики расследования отдельных видов
преступлений. М., 1978. С. 46–47.



 
 
 

з) сведения о материальном и ином ущербе.
Таким образом, в криминалистическую характеристику

преступлений в сфере незаконного оборота сильнодейству-
ющих или ядовитых веществ в целях сбыта должны быть
включены следующие элементы:

а)  предмет (или орудие) преступного посягательства
(сильнодействующие и ядовитые вещества); его характери-
стика и результаты воздействия на организм человека, на об-
щественную безопасность и нравственность;

б) обстановка при приготовлении, совершении и после со-
вершения незаконных действий с сильнодействующими или
ядовитыми веществами в целях их сбыта;

в)  способы подготовки, совершения и сокрытия таких
преступлений; источники поступления и каналы сбыта дан-
ных веществ;

г)  особенности идеальных и материальных следов пре-
ступления и мест их вероятного нахождения;

д) особенности личности преступника;
е) мотив и цель совершения рассматриваемых преступле-

ний.
Как представляется, сведения о личности потерпевшего и

сведения о материальном и ином ущербе не следует вклю-
чать в криминалистическую характеристику рассматривае-
мых преступлений, поскольку в основном подобные пре-
ступления напрямую не затрагивают прав и законных ин-
тересов граждан (исключения составляют лишь преступле-



 
 
 

ния, при которых сильнодействующие вещества являются
орудием совершения других корыстно-насильственных пре-
ступлений). Хищения же сильнодействующих и ядовитых
веществ не наносят крупным фармацевтическим предприя-
тиям и медицинским учреждениям существенного матери-
ального ущерба в связи с тем, что при больших объемах про-
изводства и использования данных веществ их хищения в
относительно небольших размерах попросту малозаметны.

Перейдем теперь к более подробному исследованию от-
дельных элементов криминалистической характеристики
преступлений в сфере незаконного оборота сильнодейству-
ющих или ядовитых веществ в целях сбыта.



 
 
 

 
§ 2. Характеристика

предмета посягательства
 

Преступления в сфере незаконного оборота сильнодей-
ствующих или ядовитых веществ в целях сбыта посягают
как на установленный порядок законного оборота данных ве-
ществ, так и причиняют вред здоровью населения при нару-
шении такого порядка (объект преступного посягательства).

В этой связи в криминалистической характеристике рас-
сматриваемых преступлений большое значение будут иметь
сведения о различных видах сильнодействующих и ядови-
тых веществ (а также оборудовании для их изготовления и
переработки), являющихся в одних случаях предметом пре-
ступного посягательства, а в других, например при соверше-
нии разбоев, – орудием совершения преступления.

При уяснении уголовно-правовой сущности понятия
«сильнодействующие и ядовитые вещества» необходимо
опираться на медицинский, социальный и правовой аспек-
ты, поскольку сильнодействующие и ядовитые вещества как
предмет преступлений характеризуются обязательным соче-
танием медицинского, социального и правового признаков.

Так, сильнодействующими называют вещества, оказыва-
ющие опасное для здоровья и жизни людей действие при
приеме их в завышенных дозах и при наличии медицинских
противопоказаний к употреблению. Такие вещества способ-



 
 
 

ны вызывать состояние зависимости, оказывать стимулиру-
ющее или депрессивное воздействие на центральную нерв-
ную систему, вызывая галлюцинации или нарушения мотор-
ной функции, мышления, поведения, восприятия, измене-
ния настроения, либо могут приводить к аналогичным вред-
ным последствиям.

Ядовитыми же называют вещества, оказывающие токси-
ческое (отравляющее) воздействие на организм человека.
Даже при употреблении малых доз они могут вызвать тяже-
лое отравление или причинить смерть13.

Впрочем, здесь необходимо заметить, что приведенные
определения сильнодействующих и ядовитых веществ сле-
дует рассматривать как довольно условные, поскольку к чис-
лу данных веществ относятся столь разнообразные по своей
природе (в том числе по токсикологическим характеристи-
кам) вещества, что дать им полное и исчерпывающее опре-
деление вряд ли возможно. По этой же причине невозможна
и единая классификация данных веществ.

Действие сильнодействующих и ядовитых веществ обу-
словлено их химическими реакциями с веществами, входя-
щими в состав клеток и тканей организма, а также принима-
ющими участие в тканевом обмене. Это медицинские при-
знаки.

Под социальным признаком следует понимать распро-

13 Комментарий к Уголовному кодексу РФ. Особенная часть / Под общ. ред.
Ю. И. Скуратова и В. М. Лебедева. М., 1996. С. 316.



 
 
 

страненность и опасность немедицинского потребления
сильнодействующих или ядовитых веществ для здоровья
различных слоев населения, нарушения законного оборота
данных средств.

Правовой (юридический, нормативный) признак обуслов-
лен отнесением конкретных веществ к группе сильнодей-
ствующих или ядовитых нормативными актами Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации. Таковыми яв-
ляются вещества, внесенные в соответствующие Списки, из-
даваемые Постоянным комитетом по контролю наркотиков
(ПККН) при Минздраве РФ.

Данные Списки сильнодействующих и ядовитых веществ
составляются с учетом Списков А и Б, издаваемых Минздра-
вом РФ, особенностей фармакологического действия соот-
ветствующих веществ и лекарственных средств на практике,
данных из практики судебно-следственных органов, связан-
ной с противоправными действиями с веществами и лекар-
ственными средствами, не отнесенными к наркотическим
или психотропным, соответствующих положений и требова-
ний действующих в рамках ООН международных конвенций
и протоколов, в первую очередь Конвенции о психотропных
веществах 1971 г. и Конвенции ООН о борьбе против неза-
конного оборота наркотических средств и психотропных ве-
ществ 1988 г.

Таким образом, нормативный характер определения
сильнодействующих и ядовитых веществ в наибольшей сте-



 
 
 

пени соответствует правильному пониманию их сущности
как предмета рассматриваемых преступлений.

Итак, Списки сильнодействующих и ядовитых веществ,
издаваемые ПККН, включают в себя не только лекарствен-
ные, но и другие (синтетические и природные) вещества, не
разрешенные в свободном обороте.

В Списках сильнодействующих и ядовитых веществ при-
водятся также используемые синонимы названия конкрет-
ных веществ. Независимо от того, что в Списках не при-
ведены какие-либо синонимы перечисленных в Списках ве-
ществ, контроль распространяется и на них, какими бы фир-
менными названиями (синонимами) эти вещества не обозна-
чались.

Так, Список № 1 сильнодействующих веществ насчитыва-
ет более 90 наименований. Среди них: алимемазин, барби-
тал, диазепам, клофелин, лоразепам, пиперидин, реладорм,
толуол, эргометрин, 1- фенил-2-пропанон и др.

К сильнодействующим веществам относятся не только
субстанции, перечисленные в данных Списках, но также и
дозированные лекарственные формы при условии, если в со-
став препаратов не входят другие фармакологически актив-
ные вещества. Если данный конкретный состав препарата не
перечислен в Списках, то вопрос может решаться экспертно,
путем получения заключения Президиума ПККН.

После экспертного заключения ПККН о том, что данный
конкретный состав препарата (или соответствующая лекар-



 
 
 

ственная форма – свеча, ретард, лонг) признается сильнодей-
ствующим, с этого времени с правовых позиций он является
сильнодействующим и с очередным изданием пересмотрен-
ных Списков соответственно включается в них.

Список № 2 ядовитых веществ содержит более 50 наиме-
нований. В него, в частности, включены: ангидрид уксусной
кислоты, глифтор, змеиный яд, пиперональ, ртути дихлорид,
синильная кислота, фосфор желтый, цианистый калий и др.

Официальные разъяснения и толкования по данным
Спискам входят в компетенцию только ПККН и его Прези-
диума.

Списки не являются «застывшими» документами и могут
дополняться ПККН новыми средствами, признанными силь-
нодействующими или ядовитыми в установленном порядке
после публикации. Аналогично некоторые вещества могут
исключаться ПККН из Списков.

Здесь же следует заметить, что многие вещества, перечис-
ленные в Списках сильнодействующих и ядовитых веществ,
одновременно входят и в утвержденный (в соответствии с
требованиями Федерального закона «О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах») постановлением Прави-
тельства РФ от 30 июня 1998  г. №  681 Список прекурсо-
ров, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых
устанавливаются меры контроля в соответствии с законода-
тельством РФ и международными договорами РФ.

Это такие вещества, как: ангидрид уксусной кислоты, изо-



 
 
 

сафрол, пиперидин, толуол, фенилуксусная кислота, 1-фе-
нил-2-пропанон, эрготамин, эфедрин и др.

Под прекурсорами наркотических средств и психотроп-
ных веществ законодатель понимает вещества, часто исполь-
зуемые при производстве, изготовлении, переработке нарко-
тических средств и психотропных веществ, включенные в
Перечень наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, в соответствии
с законодательством РФ, международными договорами РФ,
в том числе Конвенцией ООН о борьбе против незаконно-
го оборота наркотических средств и психотропных веществ
1988 г.

Некоторые сильнодействующие вещества (хлороформ,
толуол, хлорэтил и др.) входят в изданный ПККН Список
одурманивающих веществ, являясь, таким образом, еще и
предметом преступлений, предусмотренных ст. 151 УК РФ.

Некоторые ядовитые вещества (хлорпикрин, цианистый
калий, цианистый натрий) входят в утвержденный Указом
Президента РФ от 28 августа 2001 г. № 1082. Список хими-
катов, оборудования и технологий, которые могут быть ис-
пользованы при создании химического оружия и в отноше-
нии которых установлен экспортный контроль.

В предмет изучаемых преступлений кроме самих веществ
входит оборудование для их изготовления и переработки.
Это заводские или кустарно изготовленные машины и при-
способления для таблетирования или ампулирования ве-



 
 
 

ществ; автоматические и ручные мешалки субстанций, ве-
щества, не отнесенные к изделиям, входящим в кухонные
наборы; полуфабрикаты, пустые ампулы, шприц-тюбики и
разных объемов капсулы; приспособления для маркировки
ампул, шприц-тюбиков, капсул; заводские или кустарно из-
готовленные устройства для охлаждения жидкостей при экс-
тракции и перегонке (к этой категории не относятся бытовые
холодильники), а также устройства для экстракции и пере-
гонки, устройства для фильтрации жидкостей под вакуумом.

В соответствии с постановлением Пленума Верховного
Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 9 при рассмотрении уголов-
ных дел о преступлениях, связанных с сильнодействующими
или ядовитыми веществами, суды должны руководствовать-
ся Списками сильнодействующих и ядовитых веществ, из-
даваемыми ПККН при Министерстве здравоохранения Рос-
сийской Федерации. Для определения вида веществ (сильно-
действующее или ядовитое), их названий и свойств, проис-
хождения, способа изготовления или переработки суды при
рассмотрении дел данной категории должны располагать со-
ответствующими экспертными заключениями, полученны-
ми в соответствии с методиками, утвержденными Постоян-
ным комитетом по контролю наркотиков14.

Данные о сильнодействующих или ядовитых веществах,
как правило, становятся известными на первоначальном эта-
пе расследования и являются признаками рассматриваемых

14 4 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 1998. № 7. С. 3–4.



 
 
 

преступлений. Поэтому знание следователем и оперативным
работником внешнего вида и особенностей сильнодейству-
ющих и ядовитых веществ помогает их обнаружению, спо-
собствует выдвижению обоснованных версий, выбору оп-
тимальных тактических решений, прогнозированию след-
ственных ситуаций и, в конечном счете, наиболее квалифи-
цированному расследованию данной категории преступле-
ний.

Качественные и количественные характеристики этих ве-
ществ являются важнейшими доказательствами по рассмат-
риваемым уголовным делам.

Как уже было сказано выше, единой классификации силь-
нодействующих и ядовитых веществ не существует.

Значительную часть сильнодействующих веществ состав-
ляют различные лекарственные препараты, воздействую-
щие, главным образом, на центральную нервную систему че-
ловека.

Это, в первую очередь, снотворные препараты (барби-
тал15, барбитал натрия, нитразепам, фенобарбитал, цик-
лобарбитал и др.), седативные (успокаивающие) препара-

15 Любопытно происхождение названия большинства снотворных препаратов.
Впервые барбитуровая кислота, большое количество производных которой ис-
пользуется как снотворные средства, была получена в 1863 г. профессором орга-
нической химии Берлинской промышленной академии Адольфом Байером. На-
ходясь в лирическом настроении, Байер назвал открытую им новую кислоту име-
нем подруги своей юности некой Барбары (подробнее об этом см.: Торвальд Ю.
Век криминалистики. Ростов н/Д, 1996. С. 415).



 
 
 

ты (амизил, диазепам, тизерцин (левомепромазин), бензо-
нал, клоназепам, мепробамат, хлордиазепоксид, медазепам
и др.), антидепрессанты (цефедрин, алимемазин), психости-
муляторы (сиднокарб), противоэпилептические (циклодол),
антихолинергические средства (солутан), средства для нар-
коза (тиопентал натрия, хлороформ, хлорэтил, эфир для
наркоза), средства, влияющие на мускулатуру матки (эрго-
метрин, эрготал, эрготамин), адреномимитические средства
(эфедрин).

Вышеназванные препараты, из числа воздействующих на
центральную нервную систему человека, можно назвать «по-
лулегальными наркотиками», поскольку для большинства из
них установлена зависимость, аналогичная зависимости от
наркотиков, хотя к наркотическим средствам они не отнесе-
ны.
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