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УДК 343.57

Большинство случаев сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов осущест-
вляются бесконтактным способом – путем сообщения покупателям сведений о местонахождении тайника с запрещенными 
препаратами. 

В процессе приготовления к сбыту виновные размещают закладки в общедоступных местах, как правило, рядом с метро, 
на вокзалах, во дворах, в клумбах и детских песочницах, между оконными рамами подъездов, в выброшенных пачках из-под 
сигарет, а следовательно, есть вероятность их случайного обнаружения третьими лицами.

Так, 10 ноября 2015 г. суд Центрального района г. Минска вынес приговор в отношении П., 1998 г. р., неработающего, ранее 
судимого по ч. 1 ст. 328, который 31 июля 2015 г. при неустановленных обстоятельствах приобрел измельченное вещество рас-
тительного происхождения массой более 0,77 г, содержащее особо опасное психотропное вещество MBA(N)-CHM, часть упо-
требил, а часть продолжил хранить. В ходе разбирательства П. пояснил, что обнаружил психотропное вещество в своем доме за 
почтовым ящиком, понял, почему оно там оказалось, так как ранее неоднократно приобретал его и искал закладки. Суд признал 
П. виновным в незаконном приобретении и хранении особо опасного психотропного вещества, совершенном лицом, ранее со-
вершавшем преступление, предусмотренное ст. 328 УК, и назначил наказание в виде лишения свободы на срок два года. 

Еще одним способом опосредованного сбыта является пересылка наркотических средств. В таких ситуациях также воз-
можно случайное получение таких посылок третьими лицами, например при допущении ошибок почтовыми учреждениями 
или неправильном указании данных адресата. 

Так, например, в апреле 2018 г. американский коллекционер ретроигр Джулиан Тернер купил на барахолке несколько 
старых картриджей для игровой приставки NES. Пластиковые коробки с электронной платой внутри показались коллекцио-
неру слишком тяжелыми. Когда он раскрутил корпуса, обнаружил внутри их пластиковые пакеты с наркотиками. Находку 
коллекционер сдал в полицию.

Проанализируем квалификацию обнаружения и присвоения найденных наркотических средств, психотропных веществ, 
их прекурсоров или аналогов. Как нам представляется, имеются две ситуации. 

Первая ситуация связана с целенаправленным поиском тайников, сделанных дилерами для последующего сбыта нар-
котических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов. Такими поисками могут заниматься лица, периоди-
чески приобретающие запрещенные вещества и, соответственно, знающие о возможных местах их размещения. При таких 
обстоятельствах действия виновного лица должны квалифицироваться по ст. 327 УК Республики Беларусь «Хищение наркоти-
ческих средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов». Подобная квалификация отражает осознание лицом фак-
та завладения именно чужими наркотическими средствами, психотропными веществами, их прекурсорами или аналогами. 

Вторая ситуация связана со случайным обнаружением закладок. Как известно, в гражданском праве находкой признают 
найденную вещь, выбывшую из обладания собственника или иного законного владельца при обстоятельствах, не свиде-
тельствующих о наличии волеизъявления этих лиц об отказе от прав на данную вещь. В п. 9 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Республики Беларусь от 26 марта 2003 г. № 1 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 
наркотическими средствами, психотропными веществами, их прекурсорами и аналогами, сильнодействующими и ядовитыми 
веществами (ст. 327–334 УК)» присвоение найденного прямо называется одним из альтернативных способов незаконного 
приобретения наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и аналогов и, соответственно, должно влечь от-
ветственность по ст. 328 УК. 

Такой позиции придерживается и большинство ученых. Однако в юридической литературе встречаются мнения, что в 
случаях, когда наркотическое средство было случайно найдено и присвоено лицом, то в его действиях имеется только состав 
незаконного хранения. Так, Н.Ф. Мурашов по данному поводу отмечает: «Нет закона, запрещающего случайно что-то нахо-
дить, включая и находку предметов, изъятых из незаконного оборота. Поэтому, как представляется, положение о присвоении 
находки как об одном из видов приобретения наркотиков… нуждается в уточнении. Приобретением можно считать только 
такую находку, которая является результатом целенаправленного поиска наркотиков».

Мы с таким мнением Н.Ф. Мурашова не согласны. С одной стороны, мы солидарны во мнении, что общественная опас-
ность целенаправленного поиска закладок наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов во-
обще не вызывает сомнений. С другой стороны, и в случае случайного обнаружения наркотиков общественная опасность 
возникает в результате самого факта их присвоения, принятия в свою собственность вещества, заведомо запрещенного к 
гражданскому обороту. Более общим примером, подтверждающим наличие общественной опасности в данном случае, явля-
ется наличие в УК состава преступления, предусмотренного ст. 215 «Присвоение найденного имущества». 

Если лицо не было осведомлено о содержимом найденного, то возможны следующие варианты квалификации: 
при добросовестном заблуждении относительно предмета найденного (например, в случае наличия заводской упаковки 

от чая, сахарной пудры и т. д. и отсутствия подозрений на обнаружение наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров или аналогов) – отсутствие состава преступления; 

при осознании нашедшим или подозрении, что найденное содержит наркотические средства, психотропные вещества, 
их прекурсоры или аналоги, – действия влекут ответственность за их незаконное приобретение;

лицо предполагало, что вещество содержит наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры или ана-
логи, но заблуждалось – действия квалифицируются как покушение на их незаконное приобретение. 
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Таким образом, проанализировав ситуацию обнаружения и присвоения наркотических средств, психотропных веществ, 
их прекурсоров или аналогов, мы пришли к выводу, что ответственность за незаконное их приобретение наступает во всех 
случаях, за исключением добросовестного заблуждения относительно предмета найденного. Чтобы избежать ответственно-
сти за незаконные действия, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсо-
ров или аналогов, в случае обнаружения тайников с такими средствами лицо, обнаружившее закладку, должно, по возможно-
сти не поднимая и не трогая ее (чтобы не уничтожить отпечатки пальцев виновного, а также не оставить следы собственного 
генотипа), незамедлительно сообщить о данном факте сотрудникам органов внутренних дел лично или по телефону. 

УДК 343.9.018.3

За последние сто лет многие ученые пытались объяснить преступное поведение женщин с точки зрения биологического, 
психологического, традиционного и социологического подхода, поскольку женская преступность отличалась от мужской и, 
таким образом, считалась непредсказуемой и опасной.

Существует множество попыток объяснить феномен женской преступности. История этих попыток начинается предста-
вителями уголовно-антропологической школы Ч. Ломброзо, которые активно придерживались тезиса: «То обстоятельство, 
которое все чаще превращает многих нравственно нормальных женщин в преступниц, – это высшее образование, которое 
общество позволяет женщинам приобретать, но не позволяет им впоследствии применять его в профессиях или на долж-
ностях». Б. Бреклинг считал, что женщине в конфликтных ситуациях должны быть навязаны другие стратегии борьбы, они не 
должны прибегать к проституции, становиться алкоголичками или примерять роль психически больных. Г. Мёллер, напротив, 
видел наполовину легальный выход в проституцию как бессознательное желание быть частью преступной субкультуры и 
таким образом найти признание. О. Поллак придерживался того мнения, что женская преступность имеет замаскированный 
характер, так как женщины в своей преступной деятельности не преследуют мужчин и их преступления часто даже не дово-
дятся до сведения правоохранительных органов, женщины могут скрыть свои действия лучше, чем мужчины.

Характерные черты личности преступницы соответствуют гендерным признакам. В современной психологии выделяют 
семь основных подходов к изучению личности, каждый из которых имеет свою теорию, свои представления о свойствах и 
структуре личности, свои методы их измерения. Следовательно, можно предложить следующее лишь схематическое опреде-
ление: личность – это многомерная и многоуровневая система психологических характеристик, которые обеспечивают инди-
видуальное своеобразие, временную и ситуативную устойчивость поведения человека.

В науке выделяют психодинамическую, аналитическую, гуманистическую, когнитивную, поведенческую, деятельностную 
и диспозициональную теории личности. Рассмотрим некоторые из них.

Психодинамическую теорию личности (классический психоанализ) основал австрийский ученый и врач З. Фрейд. По его 
мнению, «главным источником развития личности являются врожденные биологические факторы (инстинкты), а точнее, об-
щая биологическая энергия – либидо (лат. libidо – влечение, желание)». Это желание (влечение) направлено, во-первых, 
на продолжение рода (сексуальное влечение), а во-вторых, на разрушение (агрессивное влечение). Личность формируется 
в течение первых шести лет жизни. Структуру личности составляет сознательное и бессознательное. Однако доминирует 
в данной структуре лишь бессознательное: сексуальные и агрессивные влечения, составляющие основную часть либидо, 
человеком не осознаются. 

Таким образом, в рамках психодинамической теории личности существует система сексуальных и агрессивных мотивов, 
с одной стороны, и защитных механизмов – с другой, а структура личности представляет собой индивидуально различное 
соотношение отдельных свойств, отдельных блоков (инстанций) и защитных механизмов.

Аналитическая теория личности близка к классическому психоанализу, так как имеет с ним много общих корней. Однако 
в ней выделяется существенно иной подход, основанный на ряде новых теоретических положений. Наиболее ярким предста-
вителем этого подхода является швейцарский исследователь К. Юнг. Главным источником развития личности К. Юнг считал 
врожденные психологические факторы. Человек получает по наследству от родителей готовые первичные идеи – архетипы. 
Архетипический анализ, иногда называемый критикой мифов, усиливает наши индивидуальные черты, которые предопреде-
ляют повторяющиеся человеческие обстоятельства.

Некоторые архетипы универсальны, например идеи Бога, добра и зла, и присущи всем народам. Но есть архетипы 
культурно- и индивидуально-специфические. К. Юнг предполагал, что архетипы отражаются в сновидениях, фантазиях и 
нередко встречаются в виде символов, используемых в искусстве, литературе, архитектуре и религии. Смысл жизни каждого 
человека  – наполнить врожденные архетипы конкретным содержанием.

Множество исследований свидетельствуют о том, что женщины чаще всего начинают свою преступную деятельность 
в зрелом возрасте под воздействием семейно-бытовых конфликтов, неблагоприятных ситуаций. Однако в соответствии с 
вышеописанными концепциями личности так называемый зародыш преступницы берет свое начало еще в раннем детстве, 
когда формируется личность. Определенные внешние факторы, социальное окружение, отношение в семье, хронические 
заболевания – все это влияет на формирование личности.

Зарубежные теоретики рассматривают серьезные и стойкие преступления и правонарушения как внешнее проявление 
психических заболеваний. Основное различие между этими теориями и теориями личности заключается в том, что теоретики 
психопатии проводят различие между индивидуальными чертами, находящимися в центре внимания теорий личности, и со-


