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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность данной курсовой работы обусловлена тем, что ежегодно в 

стране совершается более 35% преступлений в соучастии, организованными 

преступными группами, преступными сообществами. Эти преступления, как 

правило, наиболее общественно опасны, дерзки, нередко совершаются с 

применением оружия. 

Поэтому проблемы соучастия в преступлении - предмет пристального 

внимания российских криминалистов в настоящее время. Рост преступности в 

период становления новых экономических отношений, активнейшее 

проявление ее организованных форм заставляют специалистов и 

законодательные органы вести активную работу в данном направлении. 

В Уголовном Кодексе Российской Федерации (далее УК РФ) 

предусмотрена целая система норм, регламентирующих ответственность за 

совместную преступную деятельность (в Общей и Особенной частях).  В 

соответствии со статьей 32 УК РФ соучастием признается умышленное 

совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного 

преступления. 

Этому разделу уголовного права посвящена в УК РФ специальная гл. 7 

(ст. 32 - 36). Детальная проработка законом данного типа опасного поведения 

вызвана тем, что преступление может быть совершено несколькими 

субъектами. Это обстоятельство вызывает необходимость специальной 

регламентации условий ответственности лиц, участвующих в преступлении. 

Закон таким путем реагирует на то обстоятельство, что на практике 

значительную часть посягательств составляют групповые преступления, 
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которые нередко характеризуются элементами профессионализма лиц, их 

совершивших, их организованностью, стремлением объединяться в группы, 

устойчивые группы и преступные сообщества. Наряду с этим в соучастии 

совершаются и такие посягательства, когда одни лица оказывают содействие 

другим в непосредственном совершении ими преступления. Серьезную 

опасность представляет также организованная преступность, уголовно-

правовые методы борьбы с которой регламентированы блоком норм института 

соучастия в преступлении в сочетании с конкретными составами, 

предусматривающими в качестве основного или квалифицирующего признака 

факт совершения общественно опасного посягательства группами во всех их 

проявлениях (разновидностях). 

Объектом исследования курсовой работы являются общественные 

отношения, возникшие в сфере совершения преступлений в виде различных 

форм соучастия. 

Предметом исследования данной курсовой работы являются формы 

соучастия в современном российском уголовном праве. 

Целями настоящего исследования являются определение сущности и 

признаков форм соучастия в преступлении, уточнение границ между ними, 

анализ объективных и субъективных признаков отдельных форм соучастия. 

Задачами работы является: 

- рассмотреть понятие соучастия в преступлении, субъективные и 

объективные признаки соучастия; 

- рассмотреть формы соучастия; 

- рассмотреть понятия группы лиц, группы лиц, объединенных 

предварительным сговором, организованной группы, преступного сообщества.  

Структура работы обусловлена целями и задачами исследования. Работа 

состоит из введения, двух разделов, заключения и списка использованных 

источников. 
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1 Понятие соучастия в преступлении 

 

1.1  Общая характеристика соучастия 

 

В соответствии с традициями российского уголовного права признаки, 

определяющие понятие соучастия в преступлении, характеризуют особенности 

конкретного умышленного преступления в случае его совершения 

совместными усилиями двух и более субъектов. Отдельные изменения, 

внесенные законодателем в институт соучастия, расширительное толкование 

этого понятия в уголовно-правовой доктрине создают на практике проблемы 

при отграничении соучастия от иных уголовно-правовых явлений.  

Задачами юридического определения того или иного понятия являются 

обозначение тех характеристик и признаков предмета или явления, которые 

отличают его от всех иных, тем самым отграничение данного понятия от 

других, смежных или сходных с ним понятий и категорий. 

Закрепленное законодателем в действующем УК РФ понятие соучастия 

традиционно для российского уголовного права определяет его признаки 

только применительно к отдельно взятому преступлению: соучастием в 

преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц 

в совершении умышленного преступления (ст. 32 УК РФ). 

Очевидно, что законодательная конструкция статей Особенной части УК 

РФ такова, что предполагает совершение преступления одним лицом. Однако 

такое преступление может быть совершено двумя или более лицами. В 

последнем случае, когда преступники объединяют свои усилия для достижения 

преступного результата, при наличии определенных признаков возникает 

соучастие в преступлении1. 

В Особенной части УК РФ повышенная опасность преступлений, 

совершенных при групповой форме соучастия различной ее модификации (ч. ч. 

                                                 
1 Заярная О.В. Форма и вид соучастия как теоретические категории уголовного 

права//Национальная Ассоциация Ученых. 2015. № 7-2 (12). С. 12. 
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1-3 ст. 35 УК РФ), нашла свое отражение в соответствующих 

квалифицированных и особо квалифицированных составах, предусмотренных 

87 статьями Особенной части Уголовного кодекса РФ. 

Во всех этих случаях группа лиц, группа лиц по предварительному 

сговору и организованная группа соотносятся с законодательной 

формулировкой понятия соучастия как вид и род, поэтому понятие соучастия, 

содержащееся в диспозиции ст. 32 УК РФ, – это обобщенная характеристика 

всех проявлений совместного совершения конкретного преступления в составе 

преступной группы, так же как и в соучастии с распределением 

функциональных (юридических ролей) (сложном соучастии). 

Согласно действующему УК РФ преступное сообщество (преступная 

организация) как форма соучастия в преступлении отличается от других 

групповых форм, перечисленных в ст. 35 УК РФ, прежде всего тем, что 

законодатель в Особенной части не предусмотрел возможность совершения 

преступления преступным сообществом конкретного преступления1. Данная 

форма соучастия в отличие от организованной группы, группы лиц по 

предварительному сговору, группы лиц не предусматривается в качестве 

квалифицирующего либо особо квалифицирующего признака ни в одном 

составе преступления. 

Включение законодателем в действующий УК РФ преступного 

сообщества (преступной организации) одновременно в качестве 

самостоятельного состава преступления (ст. 210) и формы соучастия в 

преступлении (ч. 4 ст. 35) создает непреодолимые трудности в практике, на что 

неоднократно обращалось внимание в литературе.  

Не внесена ясность по существу уголовно-правовых признаков 

преступного сообщества (преступной организации) и в соответствующем 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ. 

Признание организованного преступного объединения формой соучастия 

                                                 
1 Уголовное право: общая часть: учебник для бакалавров / Ю.В. Грачева, Г.А. Есаков, 

А.В. Корнеева и др.; под ред. А.И. Чучаева. - 3-е изд., перераб. и доп.  М.: Проспект, 2017. С. 

112. 
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в преступлении многими авторами обосновывается тем, что из содержания ч. 3 

ст. 33 и ч. 5 ст. 35 УК следует, что лиц, создавших преступное объединение 

(организованную группу или преступное сообщество (преступную 

организацию)) либо руководивших ими, а также участников таких объединений 

следует признавать соучастниками преступления. 

На наш взгляд, при определении законодателем организационной 

деятельности допущено смешение двух различных уголовно-правовых явлений, 

одно из которых выступает проявлением соучастия в преступлении 

(организация преступления и руководство его исполнением), а другое (создание 

и руководство организованной группой и (или) преступным сообществом 

(преступной организацией)) – соучастия в организованной преступной 

деятельности. 

Преступное сообщество (преступная организация), банда, экстремистское 

сообщество, экстремистская организация и другие объединения, 

ответственность за организацию и участие в которых устанавливается статьями 

Особенной части УК РФ, не могут рассматриваться в качестве формы 

соучастия в конкретном преступлении, поскольку их целью является не 

совершение единичного преступления, а преступная деятельность. 

Уголовная ответственность за организованную преступную деятельность, 

т.е. систематическое совершение преступлений, предусмотрена в четырех 

статьях действующего УК РФ (ст. ст. 209, 210, 282.1, 282.2 УК РФ). 

В каждой из названных статей Особенной части УК РФ речь идет о двух 

самостоятельных составах преступления: организации (создании, руководстве) 

и участии в организованном преступном объединении, объективные признаки и 

характер которых различны, а потому и ответственность за эти деяния 

предусматривается в различных частях статьи. 

При конструировании законодателем таких составов преступлений 

преступное объединение выступает обязательным признаком объективной 

стороны преступления. Самостоятельным основанием уголовной 

ответственности при этом является не совместное умышленное участие в 
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совершении преступления, а совершение лицом преступления, объективная 

сторона которого состоит либо в организации (создании и (или) руководстве), 

либо в участии в преступном объединении. 

Участники банды, преступного сообщества (преступной организации), 

экстремистского сообщества, экстремистской организации и иных, 

закрепленных законодателем в Особенной части УК РФ объединений, а также 

их организаторы и руководители соучастниками преступления становятся лишь 

в случае подготовки и совместного совершения как преступлений, являющихся 

целью его создания, так и других умышленных преступных деяний1. 

Совместно совершенные членами таких объединений преступления 

квалифицируются как совершенные организованной группой (при наличии 

такого квалифицирующего признака в соответствующей статье УК РФ). 

Однако в том случае, если состав преступления не предусматривает его 

совершение организованной группой, действия лица подлежат квалификации 

по соответствующей части (пункту) статьи УК РФ, содержащей 

квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору», а при 

его отсутствии – по признаку «группой лиц».  

По смыслу закона вопреки положениям ст. 32 УК, соучастием в 

преступлении в российском уголовном праве сегодня следует считать не только 

умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении 

умышленного преступления, но также создание, руководство или участие в 

организованной группе или преступном сообществе (преступной организации), 

выступающих формами организованной преступной деятельности. 

Видимо, поэтому отдельные авторы утверждают даже, что участников, 

организаторов, руководителей преступной организации следует считать 

соучастниками преступления, ответственность за которое предусмотрена в ст. 

210 УК РФ.  

Нам же представляется, что стержнем определения понятия соучастия в 

                                                 
1 Шатов С.А. К вопросу о классификации видов и форм соучастия в 

преступлении//Закон и право. 2016. № 10. С. 88. 
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действующем уголовном законодательстве по-прежнему является указание на 

совершение двумя или более лицами одного и того же преступления (ст. 32 

УК). 

Включение законодателем в этот институт в качестве форм соучастия в 

преступлении организованной группы (создаваемой для совершения 

нескольких преступлений) и преступного сообщества (преступной 

организации) и соответствующих им видов соучастников (организаторов и 

участников) привело к отождествлению понятий «соучастие в преступлении» и 

«соучастие в организованной преступной деятельности». 

В соответствии с принятой нами концепцией уголовно-правовое значение 

понятия «соучастие в организованной преступной деятельности» должно 

состоять в определении круга лиц, несущих уголовную ответственность не за 

совершение конкретного преступления той или иной тяжести в составе 

организованного объединения, а за саму организацию, руководство и участие в 

преступном объединении. 

Организация и участие в организованной группе и преступном 

сообществе, а также их разновидностях, описанных в соответствующих статьях 

Особенной части УК РФ, являются соучастием в организованной преступной 

деятельности. 

Создание, руководство и участие в названных преступных объединениях 

должно находить свою уголовно-правовую оценку только в статьях Особенной 

части УК посредством установления ответственности за подобные деяния. 

Совместное же совершение участниками организованных преступных 

объединений конкретных преступлений должно рассматриваться в 

соответствии с правилами о соучастии в преступлении. 

 

1.2  Объективные признаки соучастия  

 

Объективная сторона соучастия характеризуется количественными и 

качественными признаками. Количественный признак означает, что соучастие 
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будет иметь место, если в совершении преступления участвовали два или более 

лица. Причем необходимо, чтобы каждое из этих лиц обладало признаками 

субъекта преступления, т.е. достигло возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность за совершенное совместно преступление, и было вменяемым. 

При отсутствии какого-либо признака у одного из лиц не будет и соучастия. 

Например, взрослое лицо вовлекает 13-летнего подростка в совершение 

квартирных краж. В этом случае соучастия в уголовно-правовом смысле не 

возникает. 

Качественный признак – это совместное участие лиц, являющихся 

субъектом преступления. Совместность участия предполагает, прежде всего, 

согласованные деяния нескольких лиц1. Они объединяют усилия по 

совершению преступления, дополняя друг друга: одно лицо склоняет других 

лиц к совершению кражи, другое изготавливает орудия преступления, третье, 

используя эти орудия, совершает кражу. 

Далее совместность предполагает достижение единого преступного 

результата. Не цели, а именно результата, так как цель у каждого соучастника 

может быть различной. Так, заказчик убийства по найму имеет цель устранить 

конкурента по бизнесу, а исполнитель – получить определенную сумму денег. 

Но преступный результат один – смерть жертвы. 

И, наконец, совместность участия будет тогда, когда объединенные 

согласованные деяния и единый преступный результат находятся в причинной 

связи. (Причинная связь – необходимая связь, при которой одно явление 

(причина) предшествует другому (следствию) и порождает его.) 

Но при этом следует иметь в виду, что в причинной связи между 

деяниями организатора, подстрекателя, пособника и единым преступным 

результатом имеется дополнительное звено — деяния исполнителя. Поэтому 

                                                 
1 Ханнанов Д.Ф. Проблемы отграничения сложных форм соучастия// Научный форум: 

Юриспруденция, история, социология, политология и философия: материалы XIII 

международной научно-практической конференции.  Стерлитамак: ООО Международный 

центр науки и образования, 2017.  С. 199. 
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схему объективной стороны соучастия можно представить следующим 

образом1. 

Организатором признается лицо, организовавшее совершение 

преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее 

организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) 

либо руководившее ими. 

Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению 

преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. 

Пособником признается лицо, содействовавшее совершению 

преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств 

или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также 

лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения 

преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным 

путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. 

Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее 

преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении 

совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее 

преступление посредством использования других лиц, не подлежащих 

уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других 

обстоятельств, предусмотренных УК. 

Специфика объективной стороны соучастия, особенности развития 

причинной связи создают возможность включения в совместную преступную 

деятельность на любом этапе, но до момента окончания исполнителем 

преступления. Это положение имеет большое значение для правильной 

квалификации преступлений.  

 

1.3  Субъективные признаки соучастия  

 

                                                 
1 Ярзуткина В.А., Скобина Е.А. К вопросу о формах (видах) соучастия в 

преступлении//Вопросы современной юриспруденции. 2016. № 60. С. 103. 
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Содержание субъективных признаков соучастия отражает усложненный 

характер совершения преступления с участием в нем нескольких лиц. В 

результате через сознание и волю каждого отдельного участника такого 

преступления проходят не только его собственные общественно опасные 

действия (организация, подстрекательство, пособничество, исполнительство) в 

процессе совместного совершения преступления, но и подобные действия 

других соучастников, а также тот факт, что деяние совершается совместно и 

именно оно вызывает единый для всех преступный результат. 

В соответствии с законом (ст. 32 УК) с субъективной стороны поведение 

соучастников в ходе совершения преступления всегда характеризуется 

умыслом1. В неосторожном преступлении соучастие невозможно. Соучастие 

проявляется в совершении одного единого преступления, в котором 

отражаются и единая воля, и единое намерение совершить преступление. 

Субъективные признак соучастия это: 

- умысел каждого участника в отношении совершаемого совместно 

преступления. 

- взаимная осведомленность о совместном совершении преступления. Он 

предполагает, что каждый из соучастников сознает, что совместно с другими 

участвует в совершении одного и того же преступления. 

Взаимная осведомленность о совместном совершении преступления по-

разному проявляется в различных формах соучастия. В сложном соучастии, 

когда наряду с исполнителем (исполнителями) в преступлении участвуют 

организаторы, подстрекатели, пособники, требуется, чтобы соучастники знали 

об исполнителе и совершаемом им преступлении. В первую очередь 

исполнитель должен быть осведомлен о каждом соучастнике и его действиях, 

характеризующих состав учиняемого преступления. 

В групповом преступлении и в соисполнительстве, когда преступление 

выполняется усилиями нескольких исполнителей, взаимная осведомленность 

                                                 
1 Уголовное право: общая часть: учебник для бакалавров / Ю.В. Грачева, Г.А. Есаков, 

А.В. Корнеева и др.; под ред. А.И. Чучаева. - 3-е изд., перераб. и доп.  М.: Проспект, 2017. С. 

116. 
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предполагает, что действия каждого из них совершаются умышленно. 

Одновременно каждый из участников такого преступления должен сознавать, 

что он совершает преступление совместно с другими исполнителями «заведомо 

сообща»1. 

- наличие двусторонней субъективной связи между исполнителем и 

другими соучастниками, т.е. сознание исполнителем общественной опасности 

собственных действий, охватываемых признаками состава преступления, 

сознание общественной опасности действий других соучастников, предвидение 

наступления общественно опасного преступного результата совместной 

деятельности.  

Волевой момент характеризуется желанием наступления последствия. 

Такая же связь предполагает сознание организатора, подстрекателя, пособника 

общественной опасности собственных действий, сознание общественной 

опасности действий исполнителя, предвидение наступления общественно 

опасного преступного результата от поведения исполнителя, которому оказано 

содействие соучастником. Волевой момент также предполагает желание 

наступления преступного последствия. 

Для соучастия не требуется наличия двусторонней связи между 

подстрекателем, пособником и организатором. Такая связь должна 

устанавливаться только между исполнителем (исполнителями) и другими 

соучастниками преступления. 

Субъективная сторона соучастия в преступлении предполагает только 

умышленную вину, причем умысел на присоединение лица к преступной 

деятельности других может быть только прямым. 

Совершение преступления хотя бы и несколькими лицами по 

неосторожности не может рассматриваться как совершенное в соучастии. В 

этом случае нет необходимых для соучастия субъективных признаков 

                                                 
1 Шатов С.А. К вопросу о классификации видов и форм соучастия в 

преступлении//Закон и право. 2016. № 10. С. 87. 
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совместной преступной деятельности, в связи с чем каждое лицо в отдельности 

отвечает за причиненный им по неосторожности результат. 

Проблема соучастия с неосторожной виной до недавнего времени была 

дискуссионной. Действующее законодательство решило эту проблему 

однозначно. При соучастии в преступлении возможна лишь умышленная вина. 

Неосторожная вина не может создавать внутренней согласованности между 

действиями соучастников, что является обязательным для соучастия. 

Умышленное совместное участие лишь в совершении одного и того же 

умышленного преступления не исключает индивидуальной вины каждого 

участника. Вина в совершении преступления всегда строго 

персонифицирована1. У соучастников одного и того же преступления могут не 

совпадать также цели и мотивы действий. 

Статья 32 УК не уточняет вид умысла при соучастии. Типичен для 

данной формы совершения преступления умысел прямой. Так, организатор и 

подстрекатель действуют с прямым умыслом. Исполнитель и пособник могут 

не только желать (как это происходит при прямом умысле), но и сознательно 

допускать наступление преступных последствий или относиться к ним 

безразлично, т.е. действовать с косвенным умыслом.  

Итак, соучастием признается умышленное совместное участие двух или 

более лиц в совершении умышленного преступления. Соучастие 

характеризуется рядом объективных и субъективных признаков: участие в 

преступлении двух или более лиц, совместная деятельность виновных, умысел 

каждого участника в отношении совершаемого преступления, взаимная 

осведомленность о совместном совершении преступления, наличие 

двусторонней субъективной связи между исполнителем и другими 

соучастниками. 

                                                 
1 Уголовное право России: части Общая и Особенная: учебник / М.П. Журавлев, 

А.В. Наумов, С.И. Никулин и др.; под ред. А.И. Рарога. - 9-е изд., перераб. и доп. М.: 

Проспект, 2017. С. 98. 
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Соучастие является базовым для конструирования понятий вида 

соучастников, форм соучастия, пределов ответственности соучастников 

преступления. 
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2 Классификация соучастия: формы, виды, значение для уголовно-

правовой оценки преступления 

 

 

2.1 Классификация соучастия  и ее критерии 

 

 

Проблема видов (форм) соучастия принадлежит к числу наиболее 

сложных и дискуссионных. В Уложении о наказаниях уголовных и ис-

правительных (1845 г.), как ранее отмечалось, соучастие подразделялось на два 

вида - соучастие с согласием соучастников и без него. УК РСФСР 1922, 1926 и 

1960 годов не содержали статьей о видах соучастия. В 1994 г. в УК была 

включена ст. 17 о групповом совершении преступления. Однако 

проблематичным оставалось соотношение группового преступления с иными 

видами соучастных преступлений1. 

Прежде чем изложить положительную конструкцию решения вопроса о 

формах соучастия, необходимо четко определить, что является объектом 

классификации и, исходя из этого, установить тот признак, который позволит 

четко размежевать отдельные разновидности соучастия как родового понятия, 

т. е. определить основание деления. 

Согласно ст. 32 УК РФ  соучастие в качестве родового понятия может 

быть определено как совместное участие двух или более лиц в совершении 

преступления. Иными словами, соучастие — это совместная общественно 

опасная деятельность, и, как таковая, она может быть подразделена на формы. 

Любая, в том числе и общественно опасная, совместная деятельность 

может характеризоваться различными признаками. По каждому из этих 

признаков (безразлично, относится ли он к объективной или к субъективной 

сфере человеческого поведения) можно провести, придерживаясь законов 

логики, более или менее четкое деление. Возможно также подразделить и сов-

                                                 
1 Радов В.В. Криминализация деяний, являющихся видами соучастия в преступлении: 

противоречия уголовного закона или уголовная политика? // Проблемы становления 

гражданского общества. 2018. С. 139. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26590913
https://elibrary.ru/item.asp?id=26590913
https://elibrary.ru/item.asp?id=35538343
https://elibrary.ru/item.asp?id=35538343
https://elibrary.ru/item.asp?id=35538304
https://elibrary.ru/item.asp?id=35538304
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местную общественно опасную деятельность нескольких лиц, образующую 

соучастие. Однако для того, чтобы деление являлось классификацией по 

формам, необходимо в основание такого деления положить наиболее 

существенный, коренной признак. 

Изучение общественно опасной деятельности вообще и совместной 

преступной деятельности, образующей соучастие, в частности, является 

средством для решения главного вопроса уголовного права — назначения 

справедливого наказания за совершенное преступление. Назначение же 

наказания неразрывно связано с вопросом о составе преступления, за который 

каждый из соучастников несет уголовную ответственность. Из сказанного 

вытекает, что наиболее общим признаком, по которому следует проводить 

деление соучастия на формы, является конструкция состава преступления 

каждого из соучастников, предопределенная законом1. 

И действительно, обращаясь к нормам Уголовного кодекса, мы видим, 

что в одних случаях (при однотипной с исполнителем индивидуально 

совершаемого преступления) деятельности соучастников законодатель не 

считает нужным регулировать вопрос об уголовной ответственности за нее 

иначе, чем это предусмотрено для индивидуально действующего лица. В 

других — при распределении функций между соучастниками—законодатель 

вводит особую конструкцию состава, создает специальный институт Общей 

части уголовного права. В третьих — прямо в нормах Особенной части 

предусматривает ответственность за групповую деятельность или деятельность 

в составе преступного сообщества, т. е. предусматривает в Особенной части 

Уголовного кодекса специальный деликт. 

В уголовном законодательстве России не было н пока нет 

исчерпывающего решения вопроса о формах (видах) соучастия в преступлении. 

Не используется в нем н само понятие «форма соучастия», как и понятие «вид 

соучастия». 

                                                 
1 Бабкина А.В. К вопросу о формах и видах соучастия в преступлении // Актуальные 

проблемы экономики, управления и права. Хабаровск, 2017. С. 245. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35100381
https://elibrary.ru/item.asp?id=34973532
https://elibrary.ru/item.asp?id=34973532
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В специальной и учебной литературе о соучастии в преступлении 

варианты классификации соучастия в преступлении весьма многообразны, что 

обусловлено в основном различием в критериях деления соучастия в 

преступлении на формы или виды. Нередко то, что в одном месте обозначается 

понятием «форма соучастия», в другом месте обозначается как «вид соучастия» 

в преступлении. 

Наиболее оптимальным вариантом классификации соучастия в 

преступлении с позиций уголовного закона, широты охвата всех известных 

практике случаев проявления этой специфической формы преступной 

деятельности, глубины проникновения в ее особенности представляется 

наиболее часто встречающееся деление всех случаев соучастия в преступлении, 

с одной стороны, на формы, а с другой — на виды соучастия. С некоторыми 

коррективами он может быть взят за основу. 

В соответствии с этим вариантом классификации все случаи соучастия в 

преступлении сначала подразделяются на виды: простое соучастие 

(соисполнительство) и сложное (при наличии в нем фигур подстрекателя, 

пособника пли организатора), а затем на формы соучастия в преступлении: 

соучастие без предварительного сговора, соучастие с предварительным 

сговором, организованная группа и преступная организация. По существу, в 

этом варианте представлены две классификации с использованием различных 

критериев, положенных в основу деления1. 

Деление соучастия на виды произведено с использованием такого 

критерия, как различие в характере поведения соучастников преступления,  а 

деление на формы — с использованием признака степени согласованности 

поселения соучастников вместе с внешними ею проявлениями. Однако 

различие и характере повеления соучастников (критерии деления на виды) 

прежде всего ориентирует на особенности образа преступного поведения 

соучастников преступления (подстрекательство, пособничество, 

                                                 
1 Петров С.В. Новый взгляд на классификацию соучастия в преступлении // 

Юридическая наука и правоохранительная практика. 2015. № 1 (31). С. 60. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23701428
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34080091
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34080091&selid=23701428


20 

организаторские действия, исполнительские действия) и заслоняет особенности 

совместной преступной деятельности при простом виде соучастия и сложном 

его виде. 

Все совместно действующие лица при соисполнительстве (простой вид) 

непосредственно своими действиями выполняют объективную сторону деяния, 

предусмотренною статьей Особенной части УК, то есть непосредственно 

воздействуют на объект охраны. В случаях же сложного соучастия (когда 

наряду с исполнителем в преступлении участвуют подстрекатель, пособник или 

организатор) особенность совместной преступной деятельности проявляется в 

том. что только исполнитель (соисполнители) непосредственно своими 

действиями выполняет объективную сторону деяния, предусмотренного 

статьей Особенной части УК, а остальные соучастники выполняют ее 

опосредованно, то есть посредством действий исполнителя (соисполнителей)1. 

Особенности того пли другого способа воздействия на объект охраны 

находят прямое отражение в различных формулах уголовно-правовой 

квалификации содеянного в случаях простого и сложного соучастия. В 

конкретных случаях простого соучастия содеянное исполнителями 

(соисполнителями), коль скоро оно вписывается в рамки объективной стороны 

деяния, предусмотренного Особенной частью УК, квалифицируется прямо по 

соответствующей статье (части статьи) Особенной части УК, то есть без ссылки 

на ст. 33 Общей его части. 

В случаях же сложного соучастия содеянное исполнителем  

(соисполнителями) на том же основании также квалифицируется прямо но 

соответствующей статье (части статьи), предусмотренной Особенной частью 

УК. а содеянное иными соучастниками (подстрекателем, пособником или 

организатором), как правило. -- по той же статье Особенной части УК, но с 

обязательной ссылкой на ст. З3 Общей его части. 

                                                 
1 Ярзуткина В.А., Скобина Е.А. К вопросу о формах (видах) соучастия в преступлении 

// Вопросы современной юриспруденции. 2016. № 60. С. 102. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25913833
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34233904
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34233904&selid=25913833
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Таким образом, этот вариант классификации соучастия в преступлении 

целиком основан на законе (ст. ст. 33, 34 УК). напрямую работает на 

соответствующие закону квалификацию содеянного и индивидуализацию 

наказания, с достаточной ясностью ориентирует как на особенности способа 

совместной преступной деятельности, так и на различия в характере и степени 

участия в преступлении каждого соучастника. 

В отношении другого варианта классификации соучастия в преступлении 

(деления его на упомянутые выше формы) необходимо прежде всею хотя бы 

кратко сказать об уместности употребления понятия «форма соучастия» для 

обозначения того либо другого члена деления. 

Понятие «форма» имеет место лишь применительно к какому-то 

единичному предмету, явлению, процессу. Нельзя говорить о форме в 

отношении целого класса предметов или явлений, объединяемых но какому-

либо общему для них признаку. Особенности одного предмета, повторяющиеся 

в других предметах, позволяют обособить их в определенный класс, для 

обозначения которого всегда уместно собирательное понятие «вид». Понятие 

«форма» несет иную смысловую нагрузку и в роли собирательного понятия не 

употребляется. Поэтому и в отношении членов деления применительно ко 

второму варианту классификации соучастия в преступлении умеет нее 

пользоваться понятием «вид соучастия»1. 

 

 

2.2 Виды соучастников преступления 

 

 

Статья 33 УК РФ различает следующие виды соучастников преступления: 

исполнитель, организатор, подстрекатель и пособник.  Разумеется, не 

всякая преступная группа состоит из указанных соучастников. Организатора, 

подстрекателя и пособника может и не быть,  но исполнитель есть в любом 

соучастии.  Рассмотрим виды соучастников. 

                                                 
1 Клименко Ю.А. Классификация соучастия: формы, виды, значение для уголовно-

правовой оценки преступления // Lex Russica. 2016. № 5 (114). С. 156. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26590913
https://elibrary.ru/item.asp?id=26590913
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34260078
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34260078&selid=26590913
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1. Исполнитель преступления.  

Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее 

преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении 

совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее 

преступление посредством использования других лиц, не подлежащих 

уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других 

обстоятельств, предусмотренных Уголовным кодексом.  Исходя из буквального 

смысла закона, исполнением преступления признается непосредственное 

совершение преступления, либо участие в его совершении совместно с другими 

лицами.     Ст. 33 УК значительным образом уточняет и улучшает определение 

исполнителя, которое существовало в предшествующем УК. К этому следует и 

добавить, что слово "непосредственно" относится к объективной стороне», но 

всегда означает собственноручное ее выполнение. В действительности понятие 

исполнительских функции в преступлении несколько шире собственноручных, 

в буквальном смысле слова, действий. Это не только собственные 

телодвижения, направленные на объект, не только использование с этой целью 

неодушевленных предметов и животных, но и посредственное причинение 

результата, то есть использование в качестве орудия преступления другого 

человека. Правда не все криминалисты и не все правовые системы оперируют 

этим понятием. Так, оно неизвестно законодательству и теории стран с англо-

американской системой права1.                     

Однако посредственное причинение и в тех правовых системах, где оно 

допускается, возможно далеко не всегда. Его не может быть в преступлениях со 

специальном субъектом, если лицо не обладает его свойствами. Например, в 

должностных преступлениях не может быть посредственным причинителем 

недолжностное лицо. Не может быть посредственным причинителем субъект и 

                                                 
1 Степовая Ю.Л. Понятие соучастия и виды соучастников в преступлении // 

Современное российское право: взаимодействие науки, нормотворчества и практики XIII 

Международная научно-практическая конференция (Кутафинские чтения): в 3 частях. 2018. 

С. 550. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35088800
https://elibrary.ru/item.asp?id=35082308
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в тех преступлениях, которые именуются собственноручными деликтами, 

например, при дезертирстве.                          

Посредственное причинение представляет собой своеобразный способ 

выполнения объективной стороны, при котором в качестве инструменте у 

совершения деяния используется человек — все остальные элементы состава 

не играют определяющей роли. Действия посредственного исполнителя 

могут  быть только умышленными. По неосторожности подобные действия в 

качестве причинителя совершить нельзя. Чаще всего посредственное  

причинение встречается в случаях подстрекательства или пособничества  

действиям заведомо невменяемых или лиц, недостигших возраста уголовной 

ответственности1.                                                           

Российская теория уголовного права признает посредственное 

причинение и в тех случаях, когда в отношении субъекта было применено 

психическое или физическое насилие, либо ему был отдан заведомо 

преступный    приказ.   

В соучастии роль исполнителя принадлежит тому, кто выполняет 

объективную сторону состава преступления. Если она исполняется 

несколькими  лицами, то налицо сводничество (соисполнительство). Оно может 

быть единственной формой соучастия или в комбинации с соучастием в тесном 

смысле слова — сводничество при наличии подстрекателя или пособника. 

Соисполнительство в виде бездействия возможно в случае, когда 

объективная сторона преступления может быть выполнена как действием,  так 

и бездействием.  В  этом смысле нахождение на страже может быть 

исполнением преступления лишь в случае, когда оно исполняется в составе 

преступной организации-банде, шайке и т. п., в рамках распределения ролей 

между постоянными участниками. Соисполнительство возможно и в виде 

последовательных, поэтапных действий, когда одни исполнители начинают, а 

                                                 
1 Гукова И.С. О проблеме разграничения некоторых видов соучастия в преступлении 

//  Уголовному кодексу Российской Федерации 20 лет: история и современность. 2017. С. 22. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35135137
https://elibrary.ru/item.asp?id=34898006
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другие продолжают или заканчивают исполнение состава преступления. Оно 

возможно также и в виде параллельных действий. 

Если согласно закону исполнителем может выступать лишь специальный 

субъект, то и соисполнителями могут быть только специальные субъекты. 

Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению 

преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом1. 

Ключевым моментом подстрекательства является успешность его 

предприятия. Иными словами, подстрекательство состоится только тогда, когда 

подстрекательство было успешным, т. е. когда удалось склонить исполнителя к 

преступлению. Это видно из текста закона, ибо последний употребляет слово 

"склонившее", а не "склоняющее", т. е. подчеркнута завершенность, 

исполненность намерения. Следовательно, оно должно быть таким, при 

котором у подстрекаемого возникла решимость совершить преступление и он 

полностью или частично его реализовал. 

В судебной практике подстрекательство фиксируется крайне редко. 

Очень часто оно сливается с организацией преступления2. 

Склонение к преступлению предполагает внушение другому лицу мысли 

о желательности, необходимости, потребности, выгодности совершения 

конкретного преступления. Сущность подстрекательства заключается в 

психическом воздействии на волю исполнителя с целью склонить его к 

совершению преступления, но воздействие не должно парализовать волю 

подстрекаемого. Он должен оставаться свободно действующим субъектом. 

Подстрекательство имеет место там, где: 

а) оно обращено к одному лицу или к определенной группе лиц; 

б) представляет собой склонение к конкретному преступлению, а не к 

преступной деятельности вообще. 

                                                 
1 Шеремет И.А. О проблеме разграничения некоторых видов соучастия в 

преступлении // Эпомен. 2018. № 14. С. 124. 
2 Шатов С.А. К вопросу о классификации видов и форм соучастия в преступлении // 

Закон и право. 2016. № 10. С. 86. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35192200
https://elibrary.ru/item.asp?id=35192200
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35192180
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35192180&selid=35192200
https://elibrary.ru/item.asp?id=27199218
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34328713
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34328713&selid=27199218
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Нельзя считать подстрекательством порочное воспитание, развитие в 

воспитуемом преступных наклонностей и т. п. 

Подстрекательство всегда предполагает конкретные действия по скло-

нению к определенному преступлению1. 

Новый УК РФ содержит примерный перечень способов подстрека-

тельства, поэтому допускает и иные средства воздействия. Все они, однако, 

должны быть направлены на склонение к исполнению преступления. В 

сущности, не имеет значения, каким образом, способом и какими средствами 

склонил подстрекатель исполнителя к совершению преступления, но ст. 35 

перечисляет наиболее часто встречающиеся способы. 

Уговор — это просьба, но заявляемая настойчиво и неоднократно. 

Убеждение отличается от просьбы тем, что исполнителю внушается мысль, что 

он имеет действительно собственный интерес в преступлении, тогда как при 

просьбе исполнитель лишь соглашается совершить преступление по просьбе 

подстрекателя, который действительно имеет интерес в преступном результате. 

Подкуп - весьма распространенный способ подстрекательства.  Под ним 

следует понимать всякое склонение к преступлению посредством обещания 

материальных выгод, передачи денежных средств или имущества, осво-

бождения от имущественных обязательств, предложения заключить выгодную 

сделку я т. п. 

Поручение — этот вид подстрекательства возможен, когда между 

сторонами существуют определенные взаимоотношения служебного, семей-

ного или иного порядка, дающие одному лицу возможность или право 

распоряжаться поведением других лиц, например, старший член семьи дает 

поручение младшему и т. п. Оно может быть дано словесно, письменно, с 

использованием жаргона и т. п. 

Спорным является мнение, что подстрекательство возможно путем 

совета. Если советам исполнитель воспользовался в качестве идеи совершить 

                                                 
1 Гукова И.С. О проблеме разграничения некоторых видов соучастия в преступлении 

// Современные проблемы правотворчества и правоприменения. 2017. С. 263. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29149501
https://elibrary.ru/item.asp?id=29149236
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преступление, то советник — подстрекатель, если же эта идея принадлежала 

исполнителю, а советом лишь была укреплена решимость на совершение 

преступления, то подстрекатель превращается в интеллектуального пособника. 

Приказ, если его понимать как обязательное распоряжение, отданное 

начальником своему подчиненному, может создать состояние посредственного 

причинения. Если же приказ носит рекомендательный характер, и его 

выполнение зависит от воли и желания подчиненного, то это подстрека-

тельство, но это уже строго говоря не приказ, а поручение в форме приказа. 

Физическое насилие — лишь в редких случаях можно рассматривать как 

подстрекательство, когда последующие вынужденные действия исполнителя не 

выполнялись в условиях крайней необходимости (например, побои, легкие 

телесные повреждения, лишение свободы и т. д.). Такой вид подстрекательства, 

как правило, характерен для взаимоотношений в семье. Возможно как 

физическое, так и психическое насилие1. 

Обман — этот вид подстрекательства возможен в крайне редких случаях. 

Если налицо обман в соотношении юридически значимых признаков состава 

преступления, то такие действия, как правило, следует рассматривать как 

посредственное причинение. Подстрекательством обман будет лишь в том 

случае, если он касается мотивов, целей преступления, возможных выгод от 

него материального или иного характера. Например, подстрекатель, обманывая 

ревнивого мужа, внушает ему мысль о мести за якобы бывшую измену жены, 

склоняя к дезертирству, убеждает, что представит исполнителю убежище, хотя 

такого не имеет. Именно в этом плане можно говорить и о т. н. скрытом 

подстрекательстве. Под ним следует понимать такие средства воздействия на 

других лиц, которые внешне не представляют собой склонение к 

преступлению, а в действительности сознательно направляются на то, чтобы 

возбудить в них решимость совершить преступление. Такой вид соучастия 

можно назвать косвенным подстрекательством. 

                                                 
1 Мальцев В.В. Проблемы соучастия в преступлении // Российская юстиция. 

2014. № 11. С. 32. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22487919
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34034031
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34034031&selid=22487919
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Субъективная сторона подстрекательства важна тем, что подстрекатель 

должен предвидеть: а) все те фактические обстоятельства, которые образуют 

состав преступления и б) развитие причинной связи между склонением и 

совершением преступления исполнителем. 

И теория уголовного права, и судебная практика в России всегда 

придерживались концепции только умышленного подстрекательства, то есть 

склонение к преступлению с прямым умыслом. Важным представляется, что 

подстрекательство с субъективной стороны состоит в желании видеть 

преступление совершенным чужими руками. Поэтому нельзя представить себе 

возможность подстрекательства с косвенным умыслом. Склонить — это значит 

убедить, а косвенный умысел не покоится на убеждении, он нейтрален по 

отношению к воле исполнителя. Существенным моментом умысла 

подстрекателя является представление о личности исполнителя, так как его 

действия всегда обращены к конкретному лицу, и этим они отличаются от 

пропаганды и агитации. Однако личное знакомство подстрекателя и 

исполнителя необязательно. Для ответственности подстрекателя не имеют 

значения мотивы и цели, которым» он руководствовался, склоняя к 

преступлению. Важны лишь те, которые он внушил исполнителю. Главное, что 

исполнитель совершил или начал совершение намеченного подстрекателем 

деяния. 

Пособником признается лицо, содействовавшее совершению 

преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств 

или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также 

лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения 

преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным 

путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. 

Пособничество преступлению — наиболее распространенный вид 

соучастия. Оно отличается от исполнения преступления тем, что пособник не 

участвует в исполнении объективной стороны деяния. Он действует до или во 

время совершения, преступления, его действия не входят в объективную 
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сторону состава, но содействует тому, чтобы она была осуществлена. Это 

правило имеет одно исключение — когда исполнителем является специальный 

субъект согласно закону. В этом случае объективную сторону может выполнять 

не специальный субъект, а общий, пособником же выступает субъект 

преступления. Вот он и будет считаться исполнителем, который действовал, 

путем использования человека в качестве орудия преступления. В одном из 

постановлений Пленума Верховного Суда РФ сказано — "Шофер, 

предоставивший машину, вверенную ему, лицу, не умевшему ею управлять и 

допустившему вследствие этого аварию, должен нести ответственность не как 

соучастник, а как исполнитель преступления, а второе лицо как соучастник 

этого преступления". 

Если пособничество совершено до начала исполнения преступления, а 

чаще всего так и бывает, то важно установить, что инициатива совершить 

преступление исходила не от него, а от исполнителя или подстрекателя. Он 

(пособник) помогал осуществить чужой замысел. Но при этом с субъективной 

стороны пособничество предполагает, что все обстоятельства дела, касающиеся 

объективной стороны преступления, пособнику были известны до или стали 

известны в момент оказания помощи преступнику, однако необязательно, 

чтобы пособник знал личность исполнителя. 

Обычно пособничество осуществляется путем активных действий, но в 

редких случаях главным средством становится бездействие (например, если 

субъект умышленно не предотвращает преступление, которое он был обязан в 

силу каких-либо обстоятельств предотвращать согласно закону). Действия 

пособника должны находиться в причинной связи с действиями исполнителя. 

Не является пособничеством случай оказания помощи, которой не 

воспользовался исполнитель, или эта помощь была столь незначительна, что не 

могла оказать действительного содействия преступнику. 

В  принципе пособничество может быть оказано любым способом, но в 

самом общем виде оно может быть интеллектуальным или физическим. Ст. 35 

указывает главным образом на интеллектуальные средства пособничества: 
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советы, указания, предоставление информации, либо обещание скрыть 

преступника, оружие или иные средства совершения преступления, либо 

предметы, добытые преступным путем, а равно обещание данное заранее, то 

есть до совершения преступления приобрести или сбыть такие предметы. 

Интеллектуальное пособничество можно охарактеризовать как интел-

лектуальную помощь в осуществлении уже существующего намерения совер-

шить преступление1. 

Под советом следует понимать определенное наставление или точнее 

разъяснение — как лучше и безопаснее подготовить или совершить преступ-

ление, а также любую рекомендацию, относящуюся к осуществлению основ-

ных или факультативных признаков состава преступления. 

Указания тоже представляют наставление или разъяснение — как 

действовать в данном конкретном случае, то есть более конкретный совет, 

наставление по поводу непосредственного осуществления преступного замыс-

ла. Различие между советом и указанием никакого принципиального значения 

не имеют. Они могут быть даны как в устной, так и письменной форме. Личная 

связь между пособником и исполнителем в таких случаях не требуется. 

Простое одобрение готовящегося преступления, как правило, нельзя 

рассматривать как пособничество. 

Предоставление информации исполнителю можно отличить от советов и 

указаний тем, что оно не содержит в себе каких-либо форм давления на 

сознание и волю исполнителя, а является нейтральный средством воздействия 

на его психику, расширяет его познания об объекте преступления и создает 

дополнительные возможности к успешному его осуществлению. 

Пособничество в виде обещания, данного исполнителю до начала 

преступного деяния, заключается в самом факте этого обещания а не в его 

последующем исполнении, ибо обещание укрыть тем или иным способом 

                                                 
1 Рарог А.И. Актуальные проблемы уголовного права // Криминологический журнал 

Байкальского государственного университета экономики и права. 2014. № 2. С. 90. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21595527
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33963240
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33963240
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33963240&selid=21595527
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преступника или следы преступления, а равно приобрести его плоды укрепляет 

решимость исполнителя приступить к исполнению задуманного ранее деяния. 

Простое одобрение задуманного преступления может рассматриваться 

как пособничество, когда оно состоит в причинной связи с решимостью на его 

совершение и когда дано до начала исполнения. 

Физическое пособничество — это оказание физической помощи 

исполнителю преступного деяния, если она не является частью объективной 

стороны состава преступления. Оно может быть осуществлено: а) предостав-

лением средств для совершения преступления и б) устранением препятствий к 

его осуществлению или завершению. Данный вид пособничества должен быть 

необходимым условием для успеха преступной деятельности. При атом следует 

иметь в виду, что при наличии предварительного соглашения сам этот факт 

является пособничеством, но только интеллектуальным. 

Под предоставлением средств следует понимать любые действия, 

которые облегчают возможность совершить или довести до конца начатое 

преступление.  Например: снабжение оружием, отмычками, предоставление 

транспорта, изготовление, тайников для хранения похищенного и т. и. 

Устранение препятствии представляет собой уничтожение или нейтра-

лизацию различных устройств, препятствующих преступлению или нейтра-

лизацию возможности со стороны физических лиц препятствовать его успеху1. 

С субъективной стороны действия пособника в целом сходны с субъек-

тивной стороной подстрекательства. Для умысла пособника характерным 

является: а) представление об основных признаках состава преступления, 

объективная сторона которого выполняется исполнителем; б) сознание того, 

что своими действиями он оказывает помощь исполнителю в осуществлении 

последним преступного намерения. Мотивы и цели пособника могут и не 

совпадать с мотивами и целями исполнителя, но он отвечает вместе с 

исполнителем за то, что именно исполнитель совершил. 

                                                 
1 Уголовное право России: части Общая и Особенная: учебник / М.П. Журавлев, 

А.В. Наумов, С.И. Никулин и др.; под ред. А.И. Рарога. - 9-е изд., перераб. и доп. М.: 

Проспект, 2017. С. 103. 
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Организатором признается лицо, организовавшее совершение 

преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее 

организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) 

либо руководившее ими. 

Этот вид соучастия был введен в наш юридический обиход, начиная с 30-

х годов и поначалу имел отношение к так называемым "контрреволюционным 

преступлениям". 

В процессе совершения конкретных преступлений соучастники могут 

последовательно или одновременно выполнять несколько ролей (функций), что 

представляет трудности в практике. Возможно также посредственное 

соучастие, когда влияние на исполнителя осуществляется опосредованно, через 

фигуру другого соучастника: подстрекательство к подстрекательству и к 

пособничеству1. 

Развитие групповых форм преступности и науки показывает, что 

обозначенные в ст. 33 четыре вида преступных функций не отражают всех 

особенностей и комбинаций ролей, которые выполняют соучастники. Факти-

ческое выполнение этих функций субъектом, обозначенным по закону под-

стрекателем или пособником, может быть учтено лишь при индивидуализации 

наказания. 

 

                                                 
1 Уголовное право Российской Федерации: общая часть: учебник для бакалавров / 

О.Н. Бибик, М.С. Гринберг, М.П. Клейменов и др.; Омский государственный университет 

им. Ф. М. Достоевского; отв. ред. М.С. Гринберг, Т.В. Непомнящая.  М.: Проспект, 2017. С. 

67. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Отводя итог выше изложенному, следует отметить, что соучастием в 

преступлении признается умышленное совместное участие двух и более лиц в 

совершении умышленного преступления, и оно должно отвечать следующим 

основным признакам: соучастие может быть только в совершении умышленных 

преступлений и не может быть в неосторожных;  основанием ответственности 

соучастников является состав преступления, предусмотренного Особенной 

частью УК, а для организатора, подстрекателя и пособника необходима ссылка 

к тому же на ст.33 УК РФ, если они одновременно не являлись исполнителями 

данного преступления. Соучастие имеет объективную и субъективную сторону.  

Субъективная сторона означает, что не только само преступление должно 

быть умышленным, но и все соучастники должны действовать при его 

совершении умышленно – не может быть в соучастии соучастников, 

действующих с различными формами вины – одни умышленно, другие 

неосторожно. Причем этот умысел должен быть совместным, т.е. необходимо 

согласие всех соучастников на совершение преступления в соучастии.  

Кроме того, умысел при соучастии имеет свой интеллектуальный и 

волевой моменты:  

а) интеллектуальный момент включает в себя сознание каждым 

соучастников общественной опасности не только своих, но и действий других 

соучастников, а также предвидение наступления, в результате этих совместных 

действий, общественно опасных последствий;  

б) волевой момент предполагает наличие у всех соучастников желания 

наступления общественно опасных последствий либо безразличного к ним 

отношения, т.е. они могут действовать при соучастии, как с прямым, так и с 

косвенным умыслом.  

Институт соучастия в преступлении в своей служебной роли подчинен 

общим задачам охраны комплекса общественных отношений и их участников 

от преступных посягательств (ст.2 УК). Эта роль института соучастия в 
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преступлении обладает, однако, своей спецификой, так как увязана в уголовном 

законе с массивом конкретных случаев совершения преступления путем 

объединения усилий нескольких (двух или более) лиц.  

Совершение преступления в соучастии нескольких лиц является самой 

опасной формой преступной деятельности. При совершении преступления 

несколькими лицами общественным отношениям наносится более серьезный 

вред. Соучастие более опасно и тем, что в условиях взаимной помощи нередко 

ослабляются сдерживающие факторы поведения, укрепляется решимость 

соучастников совершить преступление, становятся более изощренными 

способы совершения деяний, приемы их сокрытия и уклонения от 

ответственности. Повышенная общественная опасность содеянного очевидна, 

когда деяние совершается организованной группой.  

Подводя итог работы, хочу сказать, что проблема видов соучастия в 

уголовном праве выходит на новый этап своего исследования. И это в первую 

очередь связано с развитием в жизни нашего общества организованной 

преступности. Задача решения этой проблемы стоит как перед законодателем и 

наукой, так и перед практическими работниками.   

Борьба с организованной преступностью предполагает глубокие 

криминологические знания о самом явлении, затем адекватное отражение 

данного явления в законе и, наконец, систему продуманных общих и 

специальных мер по локализации этой преступности. Организованная 

преступность – это соучастие.  
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