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В статье анализируется проблемы объекта и предмета преступления, 

предусмотренного статьей 238 УК РФ. Выделяется совокупность взглядов по поводу 

объекта и предмета производства, хранения, перевозки либо сбыта товаров и продукции, 

выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 
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This article analyzes the problem of object and subject to article 238 of the criminal code. 

Selects the aggregate viewpoints about the object and the subject of production, storage, transport 

or marketing of goods and products, performance of works or provision of services do not meet 

safety requirements. 
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В науке уголовного права существует 

множество актуальных и не решенных 

однозначно проблем, одной из которых на 

сегодняшний день является проблема 

объекта преступления. 

Необходимость изучения вопросов, 

связанных с объектом уголовно-правовой 

защиты, определяется тем, что объект 

преступления имеет важное уголовно-

правовое значение. С объектом 

преступления соотносится общественная 

опасность, а значит, и социальная 

сущность преступления. Свойства объекта 

преступления определяют объем и 

пределы уголовно-правовой охраны, его 

юридические признаки.  

Бывает, что различные отрасли права 

регулируют однородные общественные 

отношения. Отметим также, что 

уголовный закон защищает особенно 

значимые общественные отношения, 

которые отражены в ст. 2 УК Российской 

Федерации. Это права и свободы человека 

и гражданина, собственность, 

общественный порядок и общественная 

безопасность, окружающая среда, 

конституционный строй Российской 

Федерации, мир и безопасность 

человечества. 

Общественные отношения с участием 

потребителей начинают регулироваться 

уже на уровне Конституции РФ, в которой 

закреплены права граждан на охрану 

здоровья и образование. Существенное 

регулирование общественных отношений с 

участием потребителей осуществляется 

нормами гражданского законодательства, 

которым установлены правовые основы 

участия граждан и организаций в 

гражданском обороте. Дополняют нормы 

гражданского законодательства и иные 

нормативные акты, среди которых мы 

выделяем Федеральный закон Российской 

Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» (в ред. от 

28.07.2012 г.) [1]. В нѐм содержатся права 

на приобретение качественных товаров, 

работ или услуг, безопасных для жизни и 

здоровья, на получение информации как о 

товарах, так и об изготовителях, а также 

право на государственную и 

общественную защиту их интересов. 

Сущность уголовной защиты отношений, 

содержащихся в ст. 238 УК, определяется 

реальной угрозой причинения или 



фактическим причинением вреда здоровью 

потребителя в связи с использованием 

товаров, продукции, работ или услуг, не 

отвечающих требованиям безопасности. 

Одним из центральных институтов 

российского уголовного права является 

состав преступления, в соответствии с 

содержанием которого формируется 

Особенная часть Уголовного кодекса. В 

соответствии с составом преступления 

осуществляется и квалификация 

преступлений, в зависимости от того или 

иного вида преступного деяния 

дифференцируется уголовная 

ответственность [2]. Кроме того, состав 

преступления является единственным 

основанием уголовной ответственности. 

Уголовный кодекс не содержит 

определения «состав преступления». 

Традиционно большинство ученых под 

составом преступления понимают 

совокупность объективных и 

субъективных признаков, которые 

характеризуют общественно опасное 

деяние как преступление [3]. Главным 

элементом состава является объект 

преступления. 

Установить сущность объекта 

преступления помогает их научно 

обоснованная классификация, которая 

позволяет осознать влияние объекта 

преступления на развитие уголовного 

законодательства. Классификация 

позволяет установить место отдельного 

объекта в общей системе общественных 

отношений, его ценность и общественную 

опасность причинения ему вреда.  

В настоящее время в науке уголовного 

права объекты преступления 

группируются по «вертикали» и по 

«горизонтали». В современной 

отечественной уголовно-правовой 

доктрине существует нетрадиционная 

четырехступенчатая классификация 

объектов преступления, в соответствии с 

которой в Уголовном кодексе РФ 1996 

года по «вертикали» законодатель поделил 

объекты на общий, родовой, видовой и 

непосредственный. Поэтому действующий 

Уголовный кодекс, отличается от прежних 

своей принципиально иной структурой, 

которая в Особенной части делится не 

только на главы, но и на разделы. 

Классификация по «горизонтали» 

проводится на уровне непосредственного 

объекта преступления. В соответствии с 

чем объекты делятся на три вида – 

основной, дополнительный и 

факультативный. 

В самых общих чертах в отечественной 

уголовной доктрине в качестве исходных 

понятий при определении объекта 

преступления рядом ученых признаются 

общественные отношения [4], а другими – 

социальные и материальные ценности, 

блага, интересы и даже люди [5]. 

Мы согласны с классической 

трактовкой объекта преступления и, в 

свою очередь, считаем, что им являются 

охраняемые уголовным законом 

общественные отношения, которым 

преступлением причиняется вред или 

создается реальная угроза причинения 

вреда [6]. 

Рассмотрим объекты, относящиеся к ст. 

238 УК РФ «по вертикали». Многие 

отечественные ученые под общим 

объектом понимают совокупность 

общественных отношений, охраняемых 

уголовным законом, ссылаясь при этом на 

ст. 2 УК РФ, в которой указаны наиболее 

важные общественные отношения, взятые 

под охрану уголовного закона. По мнению 

Н.Г. Иванова [7], для практики 

правоприменения, процесса квалификации 

преступлений и формирования уголовного 

законодательства вполне достаточно 

понятия объекта преступления как одного 

из элементов состава преступления, 

символизирующего общественные 

отношения. Мы полагаем, что определение 

понятия общего объекта преступления не 

имеет практического значения. Однако, 

чтобы сформировать более полное 

представление, обратим внимание, что в 

уголовно правовой доктрине общим 

объектом преступления признаются 

общественные отношения, охраняемые 

уголовным законом от преступных 

посягательств. А значит, общим объектом 

производства и сбыта товаров, выполнения 

работ или оказания услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности, являются 



обозначенные выше общественные 

отношения. 

Как часть общего объекта родовой 

объект представляет собой совокупность 

однородных, взаимосвязанных 

общественных отношений, на которые 

посягает преступление и нормы об 

ответственности,за совершение которых 

содержатся в одном разделе УК России. 

Статья 238 УК находится в разделе IX 

«Преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка», 

значит, родовым объектом преступления, 

предусмотренного статьей 238 УК РФ, 

является общественная безопасность. 

Толковый словарь В.Даля раскрывает 

понятие «безопасный» как неопасный, 

неугрожающий, не могущий причинить 

зла или вреда, безвредный, верный, 

надежный [8]. Мы полагаем, что 

безопасность – это, прежде всего, 

состояние защищенности наиболее 

значимых интересов как отдельной 

личности, так общества и государства в 

целом от возможных угроз. 

Являясь составной частью родового 

объекта и объединяя совокупность 

родственных общественных отношений, 

видовой объект лежит в основе деления 

преступлений на главы Особенной части. 

Раздел IX содержит в себе главу 25, 

которая включает в себя уголовно-

правовые нормы, предусматривающие 

ответственность за преступления против 

здоровья населения и общественной 

нравственности. Следовательно, видовой 

объект ст. 238 УК составляет здоровье 

населения и общественная нравственность. 

Изучение понятия «здоровье населения» 

предполагает определение сущности 

категорий «здоровье» и «население». Мы 

согласны с В.Н. Смитиенко, который 

отмечал, что «население – это непрерывно 

возобновляющаяся в ходе воспроизводства 

социально организованная совокупность 

людей, живущих в пределах страны и 

являющихся субъектом общественных 

отношений» [9]. 

Более сложным по составу является 

понятие «здоровье». Существует 

различное множество толкований понятия 

«здоровье». Преамбула Устава Всемирной 

организации здравоохранения гласит, что 

«здоровье – это состояние полного 

физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие 

болезней и физических дефектов». 

Согласно Толковому словарю русского 

языка здоровье – это «нормальная 

деятельность организма, его полное 

физическое и психическое благополучие» 

[10].  Лопатин В.В. определяет «здоровье» 

как правильную, нормальную 

деятельность организма [11]. А.Е. 

Шалагин в своей работе определил 

здоровье населения как «охраняемую 

уголовным законом, обособленную группу 

общественных отношений, отражающих 

физическое и психическое благополучие 

людей, объединенных одной территорией 

или местностью, условиями проживания, 

труда и отдыха» [12]. Большой 

энциклопедический словарь толкует 

«здоровье» как «естественное состояние 

организма, характеризующееся 

отсутствием каких-либо болезненных 

изменений» [13]. Медицинская 

энциклопедия определяет «здоровье» как 

«качество жизнедеятельности человека, 

характеризующееся совершенной 

адаптацией к воздействию на организм 

факторов естественной среды обитания, 

способного к деторождению с учетом 

возраста и адекватности психического 

развития, обеспечиваемое нормальным 

функционированием всех органов и 

физиологических систем организма при 

отсутствии прогрессирующих нарушений 

структуры органов и проявляющееся 

состоянием физического и духовного 

благополучия индивидуума при различных 

видах его активности, в частности 

трудовой деятельности» [14]. В.Ф. 

Кириченко считал, что родовым объектом 

преступлений против здоровья населения 

являются общественные отношения, 

регулируемые правилами, 

обеспечивающими охрану населения от 

эпидемий, отравлений и т.п. [15]. М.А. 

Ефимов считал, что «здоровье населения в 

качестве объекта уголовно-правовой 

охраны означает как здоровье конкретных 

лиц, которым может быть причинен ущерб 

в результате, например незаконного 



врачевания, так и здоровье целых 

социальных групп, проживающих в той 

или иной местности, которое может 

пострадать вследствие нарушения правил 

борьбы с эпидемиями и других подобных 

этому преступных посягательств» [16]. Мы 

вынуждены констатировать, что на 

настоящий момент законодательного 

определения понятия «здоровье» нет. 

Единого мнения о здоровье населения как 

об объекте уголовно-правовой охраны не 

существует и в современной юридической 

науке. По данному вопросу ведется 

дискуссия. Однако в рамках данной статьи, 

под видовым объектом уголовно-правовой 

защиты мы понимаем общественные 

отношения, связанные с охраной 

безопасности здоровья населения всей 

страны, а не отдельной личности. 

Действиями, указанными в диспозиции 

статьи, прежде всего, создается угроза 

либо причиняется вред здоровью 

населения, на что прямо указывают 

свойства товара – не соответствующие 

требованиям безопасности. 

Под непосредственным объектом 

следует понимать конкретные 

общественные отношения, поставленные 

законодателем под охрану определенной 

уголовно-правовой нормой и которым 

преступление причиняет вред. 

Следовательно, непосредственным 

объектом ст. 238 УК РФ являются 

общественные отношения, возникающие 

между изготовителем товаров и продукции, 

исполнителем работ или услуг, продавцом, 

а также лицом, удостоверяющим 

соответствие указанных товаров 

(продукции, работ, услуг), и потребителем 

товаров и продукции, выполнения работ и 

услуг, отвечающих требованиям 

безопасности и обеспечивающих здоровье 

населения. 

Рассмотрим объекты, относящиеся к ст. 

238 УК РФ «по горизонтали». Суть этой 

классификации сводится к тому, что на 

уровне непосредственного объекта 

самостоятельно выделяются основной, 

дополнительный и факультативный 

объекты. Необходима такая 

классификация, когда одно преступление 

причиняет ущерб нескольким 

общественным отношениям. 

В теории уголовного права под 

основным объектом понимается 

общественное отношение, которое 

законодатель, прежде всего, ставит под 

охрану, принимая уголовный закон. 

Основным объектом ст. 238 УК является 

здоровье населения, поскольку именно ему 

причиняется вред или создается угроза 

причинения товарами и продукцией, 

работами или услугами, не отвечающими 

требованиям безопасности. Установление 

основного объекта позволяет определить 

ту статью УК РФ, по которой должно 

квалифицироваться совершенное 

преступное деяние. 

Дополнительным объектом признаются 

общественные отношения, которым всегда 

причиняется вред или создается угроза 

причинения вреда преступным 

посягательством. Поэтому в рамках ст. 238 

УК дополнительным объектом являются 

отношения в сфере производства и оборота 

товаров и продукции, выполнения работ и 

оказания услуг, обеспечивающие 

материальные и моральные права 

потребителей, производителей товаров, 

исполнителей работ и услуг. 

Вместе с основным и дополнительным 

объектами в доктрине выделяется 

факультативный объект. Традиционно под 

факультативным объектом понимают 

общественные отношения, которые в иных 

случаях заслуживают самостоятельной 

уголовно-правовой охраны. В качестве 

факультативного объекта ст. 238 УК РФ, 

наряду с отношениями собственности, 

могут выступать интересы государства. 

Мы согласны с распространенным в 

юридической литературе мнением по 

поводу предмета преступления и 

разделяем взгляд А.Н. Трайнина на 

предмет преступления как на вещь, в связи 

с которой или по поводу которой 

совершается преступление [17]. В связи с 

этим полагаем, что предметом 

преступления, предусмотренного ст. 238 

УК, являются товары, продукция, работы и 

услуги, не отвечающие требованиям 

безопасности для жизни и здоровья 

потребителя, а также официальные 



документы, удостоверяющие соответствие 

товаров, работ или услуг требованиям 

безопасности. 

Государство устанавливает 

обязательные для всех производителей и 

исполнителей работ и услуг требования по 

безопасности товаров, продукции, работ 

или услуг, тем самым гарантируя 

населению безопасность в нормальных 

условиях их использования. По нашему 

мнению, не отвечающими требованиям 

безопасности являются товары и 

продукция,  работы и услуги, 

использование которых в нормальных 

условиях причиняет вред жизни или 

здоровью человека либо создает угрозу 

причинения такого вреда.  

Требования безопасности содержатся в 

государственных стандартах. По 

отдельным группам товаров требования 

безопасности устанавливаются в 

законодательных актах Российской 

Федерации. Под стандартизацией мы 

понимаем деятельность по установлению 

определенных требований для обеспечения 

безопасности товаров, продукции, работ 

или услуг для жизни, здоровья человека, 

его имущества и окружающей среды. В 

соответствии с Федеральным законом от 

27 декабря 2002 г. №184 (в ред. от 

3.12.2012 г.) «О техническом 

регулировании» к нормативным 

документам по стандартизации, 

используемым на территории России, 

относятся: национальные стандарты; 

правила стандартизации, нормы и 

рекомендации в области стандартизации; 

общероссийские классификаторы технико-

экономической и социальной информации 

[18]. 

Ни один товар не может использоваться 

вечно. Длительное использование товара 

может представлять угрозу для 

потребителя. В связи с этим для 

достижения надлежащего качества и 

безопасности товаров установливаются 

сроки службы и годности, которые 

устанавливаются на товары и на 

результаты работ, использование которых 

потребителем по истечении определенного 

периода времени представляет реальную 

опасноть для жизни и здоровья 

потребителей. В случае, когда вред 

здоровью причиняется товаром по 

истечении установленных сроков 

годности, о которых потребитель был 

проинформирован, уголовная 

отвественность изготовителя или продавца 

товаров и исполнителя работ исключается. 

Таким образом, ответственность 

изготовителя, продавца или исполнителя 

за произведенный либо проданный товар 

ограничивается сроком службы или 

годности товара или работы. 

Нарушение требований стандартов, в 

том числе и реализация товаров без 

сертификата и даже с нарушением сроков 

службы и годности самостоятельно не 

являются основанием для признания 

товаров не отвечающими требованиям 

безопасности. Поэтому существует 

объективная необходимость в 

разграничении понятий некачественного 

товара и товара, не отвечающего 

требованиям безопасности. 

Говоря о предмете преступления, 

предусмотренного ст. 238 УК, необходимо 

отметить, что предметом являются и 

официальные документы, удостоверяющие 

соответствие товаров, работ или услуг 

требованиям безопасности. Как известно, 

подтверждение уполномоченным 

государственным органом соответствия 

качества товара обязательным 

требованиям стандартов достигается 

вследствие сертификации. 

Заключительным этапом сертификации 

является выдача сертификата на товары, 

работу, услуги, которые могут быть 

следующих видов: 

 Сертификат соответствия, 

 Сертификат качества, 

 Гигиенический сертификат. 

Таким образом, исследование проблем 

объекта и предмета преступления, 

предусмотренного ст. 238 УК РФ, 

представляет как научный интерес, так и 

весомое практическое значение. 

Правильное установление общественных 

отношений, охраняемых ст. 238 УК РФ, и 

предмета данного преступления имеет 

важное значение для отграничения 

преступного деяния от непреступного, а 

также способствует отграничению ст. 238 



УК от смежных составов и правильной 

квалификации преступных действий 

виновного. 
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