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Статья 14. Понятие преступления

      

• 1. Преступлением признается виновно совершенное 
общественно опасное деяние, запрещенное настоящим 
Кодексом под угрозой наказания.

• 2. Не является преступлением действие (бездействие), хотя 
формально и содержащее признаки какого-либо деяния, 
предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу 
малозначительности не представляющее общественной 
опасности.



Комментарий к Ст. 14 Уголовного кодекса
• 1. В ч. 1 содержится формально-материальное определение понятия 

"преступление", содержащее четыре признака, его характеризующие: 
• запрещенность, 
• общественная опасность, 
• виновность,
• наказуемость. 

• 2. Любое преступление - это деяние, выраженное в форме активного 
(действие) или пассивного (бездействия) поведения.

•  Запрещенность - основной формальный (нормативный) признак 
преступления. Юридическая конструкция уголовно-правового запрета 
является законодательной конструкцией, представляющей собой 
систему нормативно закрепленных признаков, описывающих все 
возможные варианты (модели) преступного поведения, признаваемого в 
соответствии с уголовным законодательством противоправным. 

• Запрет как нормативно-правовое предписание идентифицирует деяние в 
качестве преступления. Признак законности напрямую вытекает из 
принципа противоправности. 

• Запрещенность деяния - это особый, присущий только преступлениям, 
вариант противоправности, которая в свою очередь выступает признаком 
всех правонарушений (например, прямо обозначена в определении 
административного правонарушения (ст. 2.1 КоАП РФ)).



Статья 15. Категории преступлений
1. В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, 

предусмотренные настоящим Кодексом, подразделяются на преступления 
небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления 
и особо тяжкие преступления. 

2.  Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и 
неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает трех лет лишения 
свободы. 

3. Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за 
совершение которых максимальное наказание, предусмотренное 
настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы, и 
неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное настоящим Кодексом, превышает три года лишения 
свободы. 

4. Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за 
совершение которых максимальное наказание, предусмотренное 
настоящим Кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы.

5. Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за 
совершение которых настоящим Кодексом предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое 
наказание.



Статья 16.  Утратила силу



Статья17.Совокупность 
преступлений
1. Совокупностью преступлений признается совершение двух 
или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было 
осуждено, за исключением случаев, когда совершение двух 
или более преступлений предусмотрено статьями Особенной 
части настоящего Кодекса в качестве обстоятельства, 
влекущего более строгое наказание. При совокупности 
преступлений лицо несет уголовную ответственность за 
каждое совершенное преступление по соответствующей 
статье или части статьи настоящего Кодекса. 

2. Совокупностью преступлений признается и одно действие 
(бездействие), содержащее признаки преступлений, 
предусмотренных двумя или более статьями настоящего 
Кодекса. 

3. Если преступление предусмотрено общей и специальной 
нормами, совокупность преступлений отсутствует и уголовная 
ответственность наступает по специальной норме.



Комментарий к Ст. 17 Уголовного кодекса 
Российской Федерации

1. Совокупность преступлений - форма 
множественности. 

    Множественность преступлений - совершение 
лицом двух или более общественно опасных 
деяний, содержащих признаки самостоятельных 
преступлений. 

     В данной статье дается понятие двух видов 
совокупности преступлений: 

     реальной, или общей, (ч. 1) и идеальной(ч.2).



Статья 18. Рецидив 
преступлений

1. Рецидивом преступлений признается совершение 
умышленного преступления лицом, имеющим судимость 
за ранее совершенное умышленное преступление. 

     2. Рецидив преступлений признается опасным: 
а) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое 

оно осуждается к реальному лишению свободы, если 
ранее это лицо два или более раза было осуждено за 
умышленное преступление средней тяжести к лишению 
свободы;

 б) при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее 
оно было осуждено за тяжкое или особо тяжкое 
преступление к реальному лишению свободы.



продолжение 

•

3. Рецидив преступлений признается особо 
опасным: 

• а) при совершении лицом тяжкого преступления, за 
которое оно осуждается к реальному лишению 
свободы, если ранее это лицо два раза было 
осуждено за тяжкое преступление к реальному 
лишению свободы; 

• б) при совершении лицом особо тяжкого 
преступления, если ранее оно два раза было 
осуждено за тяжкое преступление или ранее 
осуждалось за особо тяжкое преступление.



продолжение 

• 4. При признании рецидива преступлений не 
учитываются: 

• а) судимости за умышленные преступления небольшой 
тяжести; 

• б) судимости за преступления, совершенные лицом в 
возрасте до восемнадцати лет; 

• в) судимости за преступления, осуждение за которые 
признавалось условным либо по которым 
предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если 
условное осуждение или отсрочка исполнения приговора 
не отменялись и лицо не направлялось для отбывания 
наказания в места лишения свободы, а также судимости, 
снятые или погашенные в порядке, установленном 
статьей 86 настоящего Кодекса.



Глава 4. Лица, подлежащие 
уголовной ответственности

Статья 19. Общие условия уголовной ответственности 

Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная 
ответственность 

Статья 21. Невменяемость
 
Статья 22. Уголовная ответственность лиц с психическим 

расстройством, не исключающим вменяемости 

Статья 23. Уголовная ответственность лиц, совершивших 
преступление в состоянии опьянения



Статья 19. Общие условия 
уголовной ответственности

Уголовной ответственности подлежит 
только вменяемое физическое лицо, 
достигшее возраста, установленного 
настоящим Кодексом.



Комментарий к Ст. 19 Уголовного 
кодекса Российской Федерации

1. Субъект как один из элементов состава преступления характеризуется 
наличием трех обязательных признаков:

а) это физическое лицо; 
б) вменяемое 
 в) достигшее возраста, с которого наступает уголовная ответственность. 

2. В ряде составов преступлений помимо трех обязательных признаков закон 
указывает на дополнительные признаки, становящиеся обязательными.

 В этом случае субъект преступления становится специальным. К числу таких 
признаков относятся:

- в частности, пол (ст. 106, 131 УК); 
-повышенный возраст, с которого наступает уголовная ответственность (ст. 150, 

151 УК); 
-гражданство (ст. 275, 276 УК); 
-служебное положение (ст. 201, 285, 290 УК); 
-профессия (ст. 123, 124 УК);
-особое положение по отношению к потерпевшему (ст. 125 УК).



Статья 20. Возраст, с которого 
наступает уголовная 
ответственность

1. Уголовной ответственности подлежит 
лицо, достигшее ко времени 
совершения преступления 
шестнадцатилетнего возраста.



продолжение
• 2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство 

(статья 105), 

• умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111),

•  умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), 

• похищение человека (статья 126), 

• изнасилование (статья 131), 

• насильственные действия сексуального характера (статья 132), 

• кражу (статья 158),

•  грабеж (статья 161), 

• разбой (статья 162), 

• вымогательство (статья 163),

•  неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (статья 166), 

• умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167 УК РФ), террористический 
акт (статья 205), 

• прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3),

•  участие в террористическом сообществе (часть вторая статьи 205.4),

•  участие в деятельности террористической организации (часть вторая статьи 205.5), 

• несообщение о преступлении (статья 205.6),

•  захват заложника (статья 206), 

• заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), 

• участие в незаконном вооруженном формировании (часть вторая статьи 208), 

• угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава (статья 211),

•  участие в массовых беспорядках (часть вторая статьи 212),

•  хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья статьи 213),

•  вандализм (статья 214),

•  незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 222.1), 

• незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 223.1),

•  хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 226),

•  хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (статья 229), 

• приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 267), 

• посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (статья 277), 

• нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (статья 360), акт международного терроризма (статья 361 УК 
РФ).



продолжение
• 3. Если несовершеннолетний достиг 
возраста, предусмотренного частями 
первой или второй настоящей статьи, но 
вследствие отставания в психическом 
развитии, не связанном с психическим 
расстройством, во время совершения 
общественно опасного деяния не мог в 
полной мере осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих 
действий (бездействия) либо руководить 
ими, он не подлежит уголовной 
ответственности.



Комментарий к Ст. 20 Уголовного 
кодекса Российской Федерации

• 1. Обязательным признаком субъекта является 
достижение возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность. Общий возраст 
наступления уголовной ответственности установлен 
в 16 лет. За ряд преступлений, общественную 
опасность которых лицо способно осознавать в 
более раннем возрасте либо которые 
рассматриваются законодателем как особо опасные 
сами по себе, уголовная ответственность наступает 
с 14 лет (ч. 2 статьи).



продолжение
• 2. Общие правила определения возраста установлены в п. 5 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 
г. N 1 "О судебной практике применения законодательства, 
регламентирующего особенности уголовной ответственности и 
наказания несовершеннолетних".

•  Возраст лица устанавливается по официальным документам, и 
лицо считается достигшим возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность, по истечении соответствующего дня 
его рождения, т.е. с ноля часов следующих суток. 

• При отсутствии документального подтверждения точного 
возраста и известности месяца и года или только года рождения 
датой рождения лица признается соответственно последний 
день месяца или 31 декабря. 

• При установлении возраста, исчисляемого числом лет, суду 
следует исходить из предлагаемого экспертами минимального 
возраста лица.



продолжение
• 3. В ч. 3 статьи закреплено понятие так называемой возрастной 

невменяемости. Оно связано с несоответствием документального возраста 
лица его социальному возрасту вследствие причин, не связанных с 
психическим расстройством (если такое несоответствие возрастов вызвано 
психическим расстройством, то применима либо ст. 21, либо ст. 22 УК).  
Данное понятие применимо к лицам от 16 (14) и до 18 лет. 

• Медицинский критерий возрастной невменяемости представляет собой 
отставание в психическом развитии, не связанное с психическим 
расстройством. Такое отставание выражается в социальной или 
педагогической запущенности или инфантилизме лица. 

• Это состояние является полностью обратимым при надлежащем воспитании. 
• Юридический критерий возрастной невменяемости предполагает, что лицо не 

может в полной мере осознавать фактический характер и общественную 
опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими. 

• Темпоральный критерий возрастной невменяемости связан с ее наличием во 
время совершения общественно опасного деяния.

•  Юридическим следствием возрастной невменяемости является 
непривлечение лица к уголовной ответственности.



Статья 21. Невменяемость
1.  Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время 

совершения общественно опасного деяния находилось в 
состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих 
действий (бездействия) либо руководить ими вследствие 
хронического психического расстройства, временного 
психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного 
состояния психики. 

2. Лицу, совершившему предусмотренное уголовным законом 
общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, судом 
могут быть назначены принудительные меры медицинского 
характера, предусмотренные настоящим Кодексом.



Комментарий к Ст. 21 Уголовного 
кодекса Российской Федерации

 1. Нахождение лица в состоянии вменяемости в момент 
совершения преступления является третьим обязательным 
признаком субъекта. В уголовном законе вменяемость 
определяется отрицательно - через раскрытие противоположного 
понятия невменяемости. 

      В уголовном праве существует презумпция вменяемости, согласно 
которой лицо предполагается вменяемым до тех пор, пока 
противное не будет доказано. Презумпция, следовательно, 
опровержима.

      Невменяемость раскрывается через совокупность трех 
юридических значимых критериев невменяемости. 

      2. Медицинский критерий невменяемости предполагает наличие у 
лица хронического психического расстройства, временного 
психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного 
состояния психики.



Статья 22. Уголовная ответственность лиц, с психическими 
расстройствами, не  исключающими  ответственность

1. Вменяемое лицо, которое во время совершения 
преступления в силу психического расстройства не 
могло в полной мере осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими, подлежит 
уголовной ответственности. 

2. Психическое расстройство, не исключающее 
вменяемости, учитывается судом при назначении 
наказания и может служить основанием для 
назначения принудительных мер медицинского 
характера.



Комментарий к Ст. 22 Уголовного 
кодекса Российской Федерации
1. Понятие ограниченной вменяемости связано с 
ситуациями, когда психическое расстройство оказывает 
влияние на поведение лица, однако не настолько 
сильное, чтобы служить основанием к констатации 
невменяемости. Ограниченная вменяемость не является 
промежуточным состоянием между невменяемостью и 
вменяемостью; это вменяемость, и лицо, совершившее 
преступление в состоянии ограниченной вменяемости, 
подлежит уголовной ответственности и наказанию. 

     2.Медицинский критерий ограниченной вменяемости 
предполагает наличие у лица психического расстройства.



 Статья 23. Уголовная ответственность лиц, 

совершивших преступления в состоянии 
алкогольного опьянения

Лицо, совершившее преступление в 
состоянии опьянения, вызванном 
употреблением алкоголя, наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ либо других 
одурманивающих веществ, подлежит 
уголовной ответственности.



Комментарий к Ст. 23 Уголовного 
кодекса Российской Федерации

1. Комментируемая норма распространяется на все 
разновидности опьянения, за исключением патологического 
опьянения, которое как временное психическое расстройство 
может служить основанием к констатации невменяемости лица. 

     2. Для привлечения к уголовной ответственности не имеет 
значения степень опьянения и то, сохранило ли лицо осознанный 
контроль за своими действиями. Однако в случае, если лицо 
приведено в состояние опьянения другим субъектом обманным 
путем и совершает преступление в состоянии глубокого 
опьянения, лишающего его способности осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими, оно не подлежит уголовной 
ответственности (ч. 1 ст. 28 УК). В этой ситуации применимы 
правила ч. 2 ст. 33 УК о посредственном исполнении.



Глава 5. Вина
• Статья 24. Формы вины
• Статья 25. Преступление, совершенное 
умышленно 

• Статья 26. Преступление, совершенное по 
неосторожности 

• Статья 27. Ответственность за 
преступление, совершенное с двумя 
формами вины 

• Статья 28. Невиновное причинение вреда



Статья 24. Форма вины
• 1. Виновным в преступлении признается 
лицо, совершившее деяние умышленно или 
по неосторожности.

•  2. Деяние, совершенное только по 
неосторожности, признается 
преступлением лишь в случае, когда это 
специально предусмотрено 
соответствующей статьей Особенной части 
настоящего Кодекса.



Комментарий к Ст. 24 Уголовного 
кодекса Российской Федерации

• 1. В ч. 1 закреплены две формы вины, известные 
уголовному праву, - умысел и неосторожность. Их 
содержание раскрывается соответственно в ст. 25 и 26 УК. 

• 2. Положение ч. 2 необходимо понимать следующим 
образом. В случае указания в статье Особенной части УК 
на неосторожность как форму вины соответствующее 
преступление совершается только по неосторожности 
(например, ст. 118, 168 УК). Напротив, умолчание 
законодателя о форме вины допускает совершение 
соответствующего преступления как умышленно, так и по 
неосторожности (например, ст. 251, 283 УК), если только 
вывод об умышленном совершении преступления не 
следует из смысла уголовного закона (например, ст. 120, 
285 УК).



продолжение
• 3. В ряде случаев юридическое значение приобретают мотив и цель 

совершения преступления.

•  Мотив преступления представляет собой обусловленные потребностями и 
интересами внутренние побуждения, которые вызывают у лица решимость 
совершить преступление и которыми оно руководствуется при его 
совершении. 

• Цель преступления связана с будущим и представляет собой мысленную 
модель результата, к достижению которого стремится лицо при совершении 
преступления. 

• Мотив и цель, имеющие уголовно-правовое значение, могут иметь место 
только в умышленных преступлениях и выполнять одну из трех функций.

•  Во-первых, мотив и цель могут являться криминообразующим признаком, 
введенным законодателем в состав преступления с целью отграничить 
преступное деяние от непреступного (например, ст. 153, 154, 285 УК). 

• Во-вторых, мотив и цель могут являться квалифицирующими признаками 
соответствующего состава преступления (например, п. "з" - "м" ч. 2 ст. 105 
УК). 

• В-третьих, мотив и цель могут разграничивать смежные составы 
преступлений (например, террористический акт (ст. 205 УК) отличается от 
диверсии (ст. 281 УК) по целям действий виновного).



Статья 25. Преступление, совершенное 
умышлено

• 1. Преступлением, совершенным умышленно, признается 
деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом. 

• 2. Преступление признается совершенным с прямым 
умыслом, если лицо осознавало общественную опасность 
своих действий (бездействия), предвидело возможность 
или неизбежность наступления общественно опасных 
последствий и желало их наступления.

•  3. Преступление признается совершенным с косвенным 
умыслом, если лицо осознавало общественную опасность 
своих действий (бездействия), предвидело возможность 
наступления общественно опасных последствий, не 
желало, но сознательно допускало эти последствия либо 
относилось к ним безразлично.



Комментарий к Ст. 25 Уголовного кодекса Российской 
Федерации

• 1. Законодатель делит умысел как форму вины на 
прямой и косвенный умысел; судебная практика 
добавляет к этому деление умысла на заранее 
обдуманный и внезапно возникший, а также на 
определенный и неопределенный (в том числе 
альтернативный). 

• 2. Прямой умысел с точки зрения его 
интеллектуального элемента предполагает осознание 
лицом общественной опасности своих действий 
(бездействия) и предвидение возможности или 
неизбежности наступления общественно опасных 
последствий. Осознание лицом общественной 
опасности деяния основывается на понимании им 
фактических обстоятельств совершаемого, 
образующих юридически значимые объективные 
признаки конкретного состава преступления.



Статья 26. Преступление, совершенное по 
неосторожности 

• 1. Преступлением, совершенным по неосторожности, 
признается деяние, совершенное по легкомыслию или 
небрежности.

•  2. Преступление признается совершенным по легкомыслию, 
если лицо предвидело возможность наступления 
общественно опасных последствий своих действий 
(бездействия), но без достаточных к тому оснований 
самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих 
последствий. 

• 3. Преступление признается совершенным по небрежности, 
если лицо не предвидело возможности наступления 
общественно опасных последствий своих действий 
(бездействия), хотя при необходимой внимательности и 
предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти 
последствия.



Комментарий к Ст. 26 Уголовного кодекса Российской Федерации

• 1. Законодатель делит неосторожность как форму вины на легкомыслие и 
небрежность.

•  2. Интеллектуальный элемент легкомыслия характеризуется абстрактным 
осознанием лицом общественной опасности своих действий (бездействия) и 
абстрактным предвидением возможности или неизбежности наступления 
общественно опасных последствий. 

• Абстрактность предвидения обусловлена волевым элементом легкомыслия, т.е. 
нежеланием наступления общественно опасных последствий, проявляющимся в 
самонадеянном, без достаточных на то оснований, расчете на предотвращение 
последствий. 

• Иными словами, в легкомыслии лицо активно не желает наступления последствий, 
оно рассчитывает на их предотвращение. Именно это и предопределяет 
абстрактный характер осознания общественной опасности и предвидения 
возможности наступления общественно опасных последствий: лицо абстрагируется 
от данной ситуации, хотя и знает, что в любой иной аналогичной ситуации 
последствия наступят. Абстрагируется же оно в силу того, что, по его мнению 
(расчету), существуют некие достаточные обстоятельства, которые здесь и сейчас 
предотвратят наступление последствий. 

• При этом расчет на предотвращение последствий должен быть обоснованным: лицо 
должно полагаться на некие обстоятельства (свои собственные действия, свое 
умение, действие иных лиц, действия сил природы, надежность механизмов и т.п.), 
которые, по его мнению, предотвратят, исключат наступление последствий. 

• Однако в конечном итоге расчет оказывается необоснованным, самонадеянным, 
легкомысленным, и обстоятельств оказывается недостаточно для предотвращения 
последствий.



Статья 27. Ответственность за преступление, 
совершенное с двумя формами вины

ya-27
• Если в результате совершения умышленного 
преступления причиняются тяжкие последствия, 
которые по закону влекут более строгое наказание и 
которые не охватывались умыслом лица, уголовная 
ответственность за такие последствия наступает 
только в случае, если лицо предвидело 
возможность их наступления, но без достаточных к 
тому оснований самонадеянно рассчитывало на их 
предотвращение, или в случае, если лицо не 
предвидело, но должно было и могло предвидеть 
возможность наступления этих последствий. В 
целом такое преступление признается 
совершенным умышленно.



Комментарий к Ст. 27 Уголовного 
кодекса Российской Федерации

• 1. Преступления с двумя формами вины 
не образуют качественно иного 
сочетания, чем умысел и 
неосторожность. Сами по себе эти 
преступления представляют собой всего 
лишь определенный прием 
законодательной техники.



Статья 28.Невиновное 
причинение вреда

• 1. Деяние признается совершенным невиновно, если 
лицо, его совершившее, не осознавало и по 
обстоятельствам дела не могло осознавать 
общественной опасности своих действий (бездействия) 
либо не предвидело возможности наступления 
общественно опасных последствий и по обстоятельствам 
дела не должно было или не могло их предвидеть. 

• 2. Деяние признается также совершенным невиновно, 
если лицо, его совершившее, хотя и предвидело 
возможность наступления общественно опасных 
последствий своих действий (бездействия), но не могло 
предотвратить эти последствия в силу несоответствия 
своих психофизиологических качеств требованиям 
экстремальных условий или нервно-психическим 
перегрузкам.



Комментарий к Ст. 28 Уголовного 
кодекса Российской Федерации

• 1. Невиновное причинение вреда 
означает отсутствие вины в действиях 
лица и, как следствие, отсутствие 
субъективной стороны как элемента 
состава преступления.



Глава 6. Неоконченное 
преступление

• Статья 29. Оконченное и неоконченное 
преступления 

• Статья 30. Приготовление к 
преступлению и покушение на 
преступление 

• Статья 31. Добровольный отказ от 
преступления



Статья 29. Оконченное и 
неоконченное преступление

• 1. Преступление признается оконченным, если в 
совершенном лицом деянии содержатся все 
признаки состава преступления, предусмотренного 
настоящим Кодексом. 

• 2. Неоконченным преступлением признаются 
приготовление к преступлению и покушение на 
преступление. 

• 3. Уголовная ответственность за неоконченное 
преступление наступает по статье настоящего 
Кодекса, предусматривающей ответственность за 
оконченное преступление, со ссылкой на статью 30 
настоящего Кодекса.



Комментарий к Ст. 29 Уголовного 
кодекса Российской Федерации

• 1. К неоконченному преступлению относятся стадии 
приготовления к преступлению и покушения на 
преступление; завершается совершение 
преступления стадией оконченного преступления. 

• 2. Вопрос о приготовлении и покушении может 
возникнуть только применительно к преступлениям, 
совершаемым с прямым умыслом, носящим 
целенаправленный характер. 

    Исключается возможность приготовления и 
покушения при неосторожности и с косвенным 
умыслом.



Статья 30. Приготовление к преступлению и 
покушение на преступление

• 1. Приготовлением к преступлению признаются 
приискание, изготовление или приспособление лицом 
средств или орудий совершения преступления, 
приискание соучастников преступления, сговор на 
совершение преступления либо иное умышленное 
создание условий для совершения преступления, если 
при этом преступление не было доведено до конца по не 
зависящим от этого лица обстоятельствам. 

• 2. Уголовная ответственность наступает за приготовление 
только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям.

•  3. Покушением на преступление признаются 
умышленные действия (бездействие) лица, 
непосредственно направленные на совершение 
преступления, если при этом преступление не было 
доведено до конца по не зависящим от этого лица 
обстоятельствам.



Комментарий к Ст. 30 Уголовного 
кодекса Российской Федерации

• 1. При квалификации приготовления следует иметь в виду, что при нем 
действия, образующие приготовление, не входят в объективную сторону 
подготавливаемого преступления. 

• Под орудиями совершения преступления следует понимать предметы, 
непосредственно используемые в процессе его совершения, 
увеличивающие физические возможности человека. 

• Средствами совершения преступления являются предметы, вещества, 
энергия и приспособления, физические, химические и иные свойства 
которых используются для совершения преступления. 

• Под приисканием следует понимать приобретение, независимо от 
способа, средств или орудий совершения преступления. Это может быть 
покупка, обмен, приобретение во временное пользование, кража и др. 

• Изготовление отличается от приискания тем, что средства и орудия, 
необходимые для совершения преступления, создаются заново. 

• Приспособление средств и орудий совершения преступления 
предполагает их переделку из уже имеющихся в распоряжении виновного 
предметов.



Статья 31. Добровольный отказ от 
преступления

• 1. Добровольным отказом от преступления признается 
прекращение лицом приготовления к преступлению либо 
прекращение действий (бездействия), непосредственно 
направленных на совершение преступления, если лицо 
осознавало возможность доведения преступления до конца.

•  2. Лицо не подлежит уголовной ответственности за 
преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось 
от доведения этого преступления до конца. 

• 3. Лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступления 
до конца, подлежит уголовной ответственности в том случае, 
если фактически совершенное им деяние содержит иной состав 
преступления.



продолжение
• 4. Организатор преступления и подстрекатель к 
преступлению не подлежат уголовной ответственности, 
если эти лица своевременным сообщением органам 
власти или иными предпринятыми мерами предотвратили 
доведение преступления исполнителем до конца. 
Пособник преступления не подлежит уголовной 
ответственности, если он предпринял все зависящие от 
него меры, чтобы предотвратить совершение 
преступления. 

• 5. Если действия организатора или подстрекателя, 
предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, не 
привели к предотвращению совершения преступления 
исполнителем, то предпринятые ими меры могут быть 
признаны судом смягчающими обстоятельствами при 
назначении наказания.



Комментарий к Ст. 31 Уголовного 
кодекса Российской Федерации

• 1. Добровольный отказ характеризуется 
тремя основными признаками:

•  а) добровольностью; 

• б) окончательностью;

•  в) осознанием лицом возможности 
доведения преступления до конца.



Глава 7. Соучастие в 
преступлении

• Статья 32. Понятие соучастия в преступлении 
• Статья 33. Виды соучастников преступления 
• Статья 34. Ответственность соучастников 
преступления 

• Статья 35. Совершение преступления группой 
лиц, группой лиц по предварительному сговору, 
организованной группой или преступным 
сообществом (преступной организацией) 

• Статья 36. Эксцесс исполнителя преступления



Статья 32. Понятие соучастия в 
преступлении

• Соучастием в преступлении признается 
умышленное совместное участие двух 
или более лиц в совершении 
умышленного преступления.



Комментарий к Ст. 32 Уголовного 
кодекса Российской Федерации

• 1. Из определения соучастия следуют два объективных и два 
субъективных признака соучастия. 

• 2. Первый объективный (количественный) признак соучастия 
предполагает, что в совершении преступления участвуют два и 
более лица, достигшие возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность (ч. 1 - 2 ст. 20 УК), и признанные вменяемыми (ч. 
1 ст. 21 УК). Из этого признака соучастия существуют два 
изъятия: посредственное исполнение (см. комментарий к ст. 33 
УК) и групповое исполнение преступления (см. комментарий к ст. 
35 УК). 

• Второй объективный (качественный) признак соучастия 
предполагает совместность действий соучастников, т.е. 
направленность действий на совершение общего для 
соучастников преступления, взаимообусловленность и 
взаимодополняемость действий.



Статья 33. Виды соучастников преступления
• 1. Соучастниками преступления наряду с исполнителем 
признаются организатор, подстрекатель и пособник. 

• 2. 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 настоящим Кодексом. 

• 3. Организатором признается лицо, организовавшее 
совершение преступления или руководившее его 
исполнением, а равно лицо, создавшее организованную 
группу или преступное сообщество (преступную 
организацию) либо руководившее ими.



продолжение

• 4. Подстрекателем признается лицо, склонившее 
другое лицо к совершению преступления путем 
уговора, подкупа, угрозы или другим способом.

•  5. 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.



Комментарий к Ст. 33 Уголовного кодекса Российской Федерации

• 1. Уголовному закону известны три разновидности исполнителя. 
• Первая из них - исполнитель, непосредственно совершающий преступление, 

т.е. единолично выполнивший всю объективную сторону преступления. 
• Второй разновидностью исполнителя является соисполнитель, 

непосредственно участвующий в совершении преступления совместно с 
другими лицами. Все эти лица именуются соисполнителями, поскольку все 
вместе они выполняют объективную сторону преступления. При этом для 
констатации соисполнительства достаточно, чтобы каждый из 
соисполнителей выполнил хотя бы часть объективной стороны преступления. 

• Третьей разновидностью исполнителя является "посредственный 
исполнитель". В данном случае субъект, могущий нести уголовную 
ответственность, использует для совершения преступления лицо, не 
подлежащее в силу каких-либо причин уголовной ответственности. При этом 
способный понести уголовную ответственность субъект непосредственно не 
участвует в выполнении объективной стороны преступления и фактически 
выполняет роль организатора (пособника, подстрекателя). Однако в силу 
закона он рассматривается как посредственный исполнитель преступления, 
совершенного не подлежащим уголовной ответственности лицом. 

• 2. По ст. 33 УК России из определения организатора, данного в ч. 3, можно 
выделить четыре разновидности организаторской деятельности.



Статья 34. Ответственность соучастников преступления

• 1. Ответственность соучастников преступления 
определяется характером и степенью фактического 
участия каждого из них в совершении преступления. 

• 2. Соисполнители отвечают по статье Особенной части 
настоящего Кодекса за преступление, совершенное 
ими совместно, без ссылки на статью 33 настоящего 
Кодекса. 

• 3. Уголовная ответственность организатора, 
подстрекателя и пособника наступает по статье, 
предусматривающей наказание за совершенное 
преступление, со ссылкой на статью 33 настоящего 
Кодекса, за исключением случаев, когда они 
одновременно являлись соисполнителями 
преступления.
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• 4. Лицо, не являющееся субъектом преступления, 
специально указанным в соответствующей статье 
Особенной части настоящего Кодекса, участвовавшее 
в совершении преступления, предусмотренного этой 
статьей, несет уголовную ответственность за данное 
преступление в качестве его организатора, 
подстрекателя либо пособника. 

• 5. В случае недоведения исполнителем преступления 
до конца по не зависящим от него обстоятельствам 
остальные соучастники несут уголовную 
ответственность за приготовление к преступлению или 
покушение на преступление. За приготовление к 
преступлению несет уголовную ответственность также 
лицо, которому по не зависящим от него 
обстоятельствам не удалось склонить других лиц к 
совершению преступления.



Комментарий к Ст. 34 Уголовного кодекса Российской Федерации

• 1. В соответствии с правилами, закрепленными в ч. 2 - 3, квалификация 
действий соучастников (кроме исполнителя) осуществляется обязательно со 
ссылкой на конкретную часть ст. 33 УК. 

• 2. На квалификацию действий соучастников влияют личностные признаки 
исполнителя преступления (его социальное, служебное положение и т.п.). 
Если эти признаки связаны с объектом и объективной стороной 
преступления, т.е. прямо влияют на степень его общественной опасности 
(например, служебное положение исполнителя), то они должны вменяться 
иным соучастникам при условии их осознания. Если же такие признаки 
относятся исключительно к личности одного из соучастников (например, 
состояние аффекта, родственные отношения), то они не должны подлежать 
вменению соучастникам. 

• 3. Вменению соучастникам подлежат также мотивы и цели совершения 
преступления, которые являются конструктивным или квалифицирующим 
признаком состава преступления, при условии, что они ими осознавались 
(хотя и не обязательно разделялись). 

• 4. Определенные особенности присущи уголовной ответственности 
соучастников в случае совершения так называемого преступления со 
специальным субъектом (исполнителем) (например, должностных, воинских 
преступлений). Действия специального субъекта как исполнителя следует 
квалифицировать по соответствующей статье Особенной части УК без 
ссылки на ст. 33 УК, а общего субъекта - по соответствующей статье 
Особенной части УК со ссылкой на ч. 3, 4 или 5 ст. 33 УК (как организатора, 
подстрекателя, пособника).



Статья 35. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору, организованной группой или преступным 

сообществом (преступной организацией)

•     1. Преступление признается совершенным группой лиц, если в его 
совершении совместно участвовали два или более исполнителя без 
предварительного сговора. 

• 2. Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному 
сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о 
совместном совершении преступления. 

• 3. Преступление признается совершенным организованной группой, если оно 
совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для 
совершения одного или нескольких преступлений. 

• 4. Преступление признается совершенным преступным сообществом 
(преступной организацией), если оно совершено структурированной 
организованной группой или объединением организованных групп, 
действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях 
совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких 
преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной 
материальной выгоды.
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• 4. Преступление признается совершенным преступным сообществом 
(преступной организацией), если оно совершено структурированной 
организованной группой или объединением организованных групп, 
действующих под единым руководством, члены которых объединены 
в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо 
особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно 
финансовой или иной материальной выгоды. 

• 5. Лицо, создавшее организованную группу или преступное 
сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими, 
подлежит уголовной ответственности за их организацию и 
руководство ими в случаях, предусмотренных статьями 205.4, 208, 
209, 210 и 282.1 настоящего Кодекса, а также за все совершенные 
организованной группой или преступным сообществом (преступной 
организацией) преступления, если они охватывались его умыслом. 
Другие участники организованной группы или преступного 
сообщества (преступной организации) несут уголовную 
ответственность за участие в них в случаях, предусмотренных 
статьями 205.4, 208, 209, 210 и 282.1 настоящего Кодекса, а также за 
преступления, в подготовке или совершении которых они 
участвовали.
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• 6. Создание организованной группы в случаях, не 
предусмотренных статьями Особенной части настоящего 
Кодекса, влечет уголовную ответственность за 
приготовление к тем преступлениям, для совершения 
которых она создана. 

• 7. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору, организованной группой или 
преступным сообществом (преступной организацией) 
влечет более строгое наказание на основании и в 
пределах, предусмотренных настоящим Кодексом.



Комментарий к ст.35 Уголовного кодекса Российской Федерации

• 1. Преступление признается совершенным группой лиц, если в его 
совершении совместно участвовали два или более исполнителя без 
предварительного сговора. 

• От всех иных форм соучастия данная отличается отсутствием 
предварительного сговора, т.е. спонтанностью, внезапностью возникновения 
и реализации умысла на совершение преступления. 

• Обязательным признаком данной группы является наличие двух и более 
соисполнителей. 

• Пособничество в совершении преступления (подстрекательство к его 
совершению) единственному исполнителю не образует данной формы 
соучастия. 

• 2. Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному 
сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном 
совершении преступления. 

• Предварительный сговор на совершение преступления предполагает 
выраженную в любой форме (письменной, устной, конклюдентной) 
договоренность, состоявшуюся до начала непосредственного выполнения 
объективной стороны преступления. 

• В судебной практике считается, что конститутивным признаком группы лиц по 
предварительному сговору является наличие двух и более соисполнителей.



Статья 36. Эксцесс исполнителя 
преступления 

Источнya-36
• Эксцессом исполнителя признается 
совершение исполнителем преступления, 
не охватывающегося умыслом других 
соучастников. 

• За эксцесс исполнителя другие соучастники 
преступления уголовной ответственности 
не подлежат.



Комментарий к ст.36 Уголовного кодекса Российской Федерации
• 1. Под эксцессом исполнителя понимается совершение 

исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других 
соучастников. 

• 2. При качественном эксцессе исполнитель совершает 
преступление, выходящее за пределы его сговора с другими 
соучастниками и являющееся неоднородным с тем, что 
планировалось к совершению.

•  Такое преступление совершается либо в дополнение к 
планировавшемуся и совершенному, либо взамен 
планировавшегося. 

• В первом случае соучастники несут ответственность только за 
оконченное преступление, охватывавшееся их умыслом.

• Во втором - за преступление, охватывавшееся их умыслом, но по 
правилам о неоконченном преступлении. 

• 3. Количественный эксцесс характеризуется отклонением 
исполнителя от первоначально намеченного к совершению 
преступления в части его тяжести. В таком случае соучастники 
несут ответственность за охватывавшееся их умыслом оконченное 
преступление без квалифицирующих признаков.



Глава 8. Обстоятельства, 
исключающие преступность 

деяния
• Статья 37. Необходимая оборона
• Статья 38. Причинение вреда при задержании 
лица, совершившего преступление 

• Статья 39. Крайняя необходимость 
• Статья 40. Физическое или психическое 
принуждение 

• Статья 41. Обоснованный риск 
• Статья 42. Исполнение приказа или 
распоряжения



Статья 37. Необходимая оборона

• 1. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу 
в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и 
прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом 
интересов общества или государства от общественно опасного 
посягательства, если это посягательство было сопряжено с 
насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, 
либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. 

• 2. Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным 
для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 
непосредственной угрозой применения такого насилия, является 
правомерной, если при этом не было допущено превышения 
пределов необходимой обороны, то есть умышленных действий, 
явно не соответствующих характеру и опасности посягательства. 

• 2.1. Не являются превышением пределов необходимой обороны 
действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие 
неожиданности посягательства не могло объективно оценить 
степень и характер опасности нападения. 

• 3. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на 
всех лиц независимо от их профессиональной или иной специальной 
подготовки и служебного положения, а также независимо от 
возможности избежать общественно опасного посягательства или 
обратиться за помощью к другим лицам или органам власти.



Комментарий к ст.37 Уголовного кодекса Российской Федерации
• 1. Условиями правомерности необходимой обороны, относящимися к посягательству, от которого 

осуществляется защита, являются: 
• а) общественная опасность посягательства;
        б) действительность посягательства; 
        в) наличность посягательства. 

• 2. Необходимая оборона допускается только от общественно опасных посягательств. К общественно 
опасным посягательствам относятся действия, которые немедленно по их совершении и неотвратимо 
вызывают наступление реальных серьезных вредных последствий для личности, общества или 
государства, причинение которых в принципе уголовно наказуемо. 

• Поскольку в законе говорится об общественно опасном посягательстве, а не о преступлении, необходимая 
оборона допустима от действий невменяемых лиц, а также лиц, не достигших возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность (п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 
2012 г. N 19 "О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 
задержании лица, совершившего преступление").

•  При этом невозможна необходимая оборона от посягательств, совершаемых путем бездействия. С другой 
стороны, возможна необходимая оборона от неправомерных как по существу, так и по форме действий 
должностных лиц, связанных с применением насилия в отношении граждан либо с угрозой его 
применения. 

• Нарушает данное условие правомерности и не создает необходимой обороны так называемая провокация 
необходимой обороны, т.е. умышленные действия лица, вызывающего на себя посягательство со стороны 
другого лица и использующего нападение со стороны последнего как повод для расправы с ним. 
Содеянное квалифицируется как умышленное преступление на общих основаниях (п. 9 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. N 19). 

• Нарушает данное условие правомерности и не создает необходимой обороны также защита от действий, 
хотя формально и содержащих признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законом, но 
заведомо для причинившего вред не представлявших в силу малозначительности общественной 
опасности (ч. 2 ст. 14 УК) (п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. N 19). В 
таких случаях ответственность наступает за умышленное преступление на общих основаниях.
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• 3. Действительность посягательства означает, что посягательство происходит в реальной 

действительности, в реальной жизни, а не в воображении обороняющегося. 

• Нарушение рассматриваемого условия правомерности, т.е. предположение 
обороняющегося о существовании посягательства при его фактическом отсутствии, 
именуется в уголовном праве либо воображаемой обороной, либо мнимой обороной.

•  Воображаемая оборона имеет место тогда, когда посягательства не существовало в 
реальности и обстоятельства не давали лицу абсолютно никаких оснований полагать, что 
оно происходит. В таких случаях чьи-то действия рассматриваются как посягательство из 
страха или вследствие самовнушения. Квалифицируются они как умышленное 
причинение вреда на общих основаниях. 

• Мнимая оборона является разновидностью фактической ошибки и имеет место тогда, 
когда посягательства не существовало в реальности, однако лицо полагало, что оно 
происходит. Правила квалификации мнимой обороны приведены в п. 16 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. N 19. 

• 4. Наличие посягательства означает временной интервал существования посягательства, 
в течение которого действия рассматриваются как посягательство и дают лицу 
обороняющемуся защищаться от него. 

• 5. Условиями правомерности необходимой обороны, относящимися к действиям по 
защите от посягательства, являются: 

• а) защите может быть подвергнут широкий круг правоохраняемых интересов; 
• б) защита должна быть сопряжена с причинением вреда исключительно посягающему; 
• в) защита должна быть своевременной.
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• 6. Такое условие правомерности необходимой обороны, как то, что защите может быть 
подвергнут широкий круг правоохраняемых интересов, означает следующее. 

• В соответствии с уголовным законом посредством необходимой обороны могут 
защищаться:

•  во-первых, личность и права обороняющегося;
•  во-вторых, личность и права других лиц (как близких обороняющемуся, так и совершенно 

посторонних для него); 
• в-третьих, охраняемые законом интересы общества; в-четвертых, охраняемые законом 

интересы государства. 
• При этом защищаемые интересы должны быть правомерными: так, нельзя 

рассматривать как необходимую оборону насильственные действия во избежание 
раскрытия преступления или действия, внешне подпадающие под иные условия 
правомерности необходимой обороны, однако нацеленные на расправу с посягающим. 

• 7. Второе условие правомерности в данной группе связано с тем, что защита от 
посягательства должна быть сопряжена с причинением вреда исключительно 
посягающему. 

• В этом условии можно выделить два значимых момента:
•  во-первых, защита состоит в совершении активных действий по причинению 

физического или, крайне редко, имущественного вреда; 
• во-вторых, вред при необходимой обороне причиняется исключительно посягающему, 

что, среди прочего, отличает необходимую оборону от крайней необходимости. 
• При этом право на защитные действия принадлежит в равной мере всем лицам и не 

связано с возможностью избежать общественно опасного посягательства или обратиться 
за помощью к другим лицам или органам власти (ч. 3).



Статья 38. Причинение вреда при задержании 
лица, совершившего преступление

• 1. Не является преступлением причинение вреда лицу, 
совершившему преступление, при его задержании для 
доставления органам власти и пресечения возможности 
совершения им новых преступлений, если иными 
средствами задержать такое лицо не представлялось 
возможным и при этом не было допущено превышения 
необходимых для этого мер.

• 2. Превышением мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление, признается их явное 
несоответствие характеру и степени общественной 
опасности совершенного задерживаемым лицом 
преступления и обстоятельствам задержания, когда лицу 
без необходимости причиняется явно чрезмерный, не 
вызываемый обстановкой вред. Такое превышение 
влечет за собой уголовную ответственность только в 
случаях умышленного причинения вреда.



Комментарий к ст.38 Уголовного кодекса Российской Федерации

• 1. Условиями правомерности причинения вреда при задержании 
лица, совершившего преступление, относящимися к основаниям 
задержания (т.е. к совершенному лицом преступлению), являются: 

• а) задерживать путем причинения вреда можно только лицо, 
совершившее преступление; 

• б) право на задержание возникает по окончании преступного 
посягательства в широком смысле этого слова и до момента 
истечения срока давности привлечения к уголовной 
ответственности или истечения срока давности обвинительного 
приговора суда. 

• Вопросам применения ст. 38 УК посвящены п. 18 - 24 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. N 19. 

• При этом возможно причинение вреда при задержании лица, 
совершившего любое преступление, если при этом соблюдаются 
иные условия правомерности причинения вреда и в особенности 
условие соразмерности причиняемого вреда характеру и степени 
общественной опасности преступления и обстановке задержания. 

• Иными словами, чем менее опасно преступление, за совершение 
которого лицо задерживается, тем меньший вред может быть 
причинен ему при задержании.



Статья 39. Крайняя 
необходимость

• 1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым 
уголовным законом интересам в состоянии крайней 
необходимости, то есть для устранения опасности, 
непосредственно угрожающей личности и правам данного лица 
или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или 
государства, если эта опасность не могла быть устранена иными 
средствами и при этом не было допущено превышения пределов 
крайней необходимости. 

• 2. Превышением пределов крайней необходимости признается 
причинение вреда, явно не соответствующего характеру и 
степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых 
опасность устранялась, когда указанным интересам был 
причинен вред равный или более значительный, чем 
предотвращенный. Такое превышение влечет за собой 
уголовную ответственность только в случаях умышленного 
причинения вреда.



Комментарий к ст.39 Уголовного кодекса Российской Федерации
• 1. Условиями правомерности крайней необходимости, относящимися к 

грозящей опасности, являются: 
• а) разнообразие источников опасности, в качестве которых могут выступать 

опасные действия человека, стихийные силы природы, техника, животные, 
физиологические процессы в организме человека (голод, жажда) и т.п.;

•  б) наличность опасности, что означает временное наличие опасности: она 
уже возникла и еще не исчерпана; 

• в) действительность опасности, т.е. ее существование в реальном мире, а не 
в воображении действующего.

• 2. Условиями правомерности крайней необходимости, относящимися к 
действиям в состоянии крайней необходимости, являются:

•  а) при крайней необходимости допустимо защищать широкий круг 
правоохраняемых интересов; 

• б) при крайней необходимости вред по общему правилу причиняется не 
источнику опасности, а третьим лицам, их имуществу или их 
правоохраняемым интересам; 

• в) причинение вреда в данном случае выступает единственным средством 
устранения грозящей опасности;

•  г) при причинении вреда не должно быть допущено превышения пределов 
крайней необходимости.
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• 3. Превышением пределов крайней необходимости 
признается причинение вреда, явно не соответствующего 
характеру и степени угрожавшей опасности и 
обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда 
указанным интересам был причинен вред равный или более 
значительный, чем предотвращенный. 

• В отличие от превышения пределов необходимой обороны и 
превышения мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление, причинение вреда при 
превышении пределов крайней необходимости 
квалифицируется по общим нормам уголовного закона, 
предусматривающим ответственность за умышленное 
причинение смерти, вреда здоровью или имуществу и т.п. 

• 4. Не имеет однозначного решения вопрос о правомерности 
причинения смерти    другому человеку   в   состоянии                
крайней    необходимости, если    этим  спасается жизнь 
одного или нескольких других лиц.



Статья 40.Физическое или 
психическое принуждение

• 1. Не является преступлением причинение вреда 
охраняемым уголовным законом интересам в результате 
физического принуждения, если вследствие такого 
принуждения лицо не могло руководить своими 
действиями (бездействием).

•  2. Вопрос об уголовной ответственности за причинение 
вреда охраняемым уголовным законом интересам в 
результате психического принуждения, а также в 
результате физического принуждения, вследствие 
которого лицо сохранило возможность руководить своими 
действиями, решается с учетом положений статьи 39 
настоящего Кодекса.



Комментарий к ст.40 Уголовного кодекса Российской Федерации
• 1. Уголовным законом выделяются
•  во-первых, непреодолимое физическое принуждение (ч. 1) 
•  во-вторых, преодолимое физическое принуждение и психическое принуждение (ч. 

2). 

• 2. Непреодолимое физическое принуждение, т.е. наличная и реальная 
неспособность лица руководить своими действиями вследствие полного 
подавления его воли, исключает уголовную ответственность такого лица 
вследствие того, что деяние, им совершенное, не соответствует его 
волеизъявлению. При этом лицо не в состоянии сопротивляться принуждению (его 
связывают, запирают, пытают и т.п.).

• Уголовной ответственности за совершенное преступление подлежит 
принуждающий как посредственный исполнитель (ч. 2 ст. 33 УК). 

• 3. Преодолимое физическое принуждение и психическое принуждение исключают 
уголовную ответственность лица, если

•  во-первых, принуждение было наличным и реальным 
       во-вторых, действия под принуждением соответствуют условиям правомерности   

крайней необходимости (ст. 39 УК), в частности условию соразмерности действий в 
состоянии крайней необходимости.



Статья 41. Обоснованный риск
• 1. Не является преступлением причинение вреда 
охраняемым уголовным законом интересам при 
обоснованном риске для достижения общественно 
полезной цели.

•  2. Риск признается обоснованным, если указанная цель 
не могла быть достигнута не связанными с риском 
действиями (бездействием) и лицо, допустившее риск, 
предприняло достаточные меры для предотвращения 
вреда охраняемым уголовным законом интересам.

•  3. Риск не признается обоснованным, если он заведомо 
был сопряжен с угрозой для жизни многих людей, с 
угрозой экологической катастрофы или общественного 
бедствия.



Комментарий к ст.41 Уголовного кодекса Российской Федерации

• 1. Условия правомерности действий при обоснованном риске следующие: 
• а) риск должен быть сопряжен с достижением общественно полезной цели; 
• б) риск должен быть вынужденным, т.е. общественно полезная цель является 

недостижимой не связанными с риском действиями; 
• в) рискующим должны быть предприняты достаточные меры для предотвращения вреда 

охраняемым законом интересам. 
• При этом лицо должно действовать не на авось, а с просчетом возможных вариантов 

развития событий, приняв меры по предотвращению наступления вредных последствий. 
Достаточность принятых мер оценивается по субъективному критерию, т.е. по убеждению 
рискующего субъекта, принимая во внимание его образованность и опыт; по его оценке 
ситуации и степени вероятности наступления вредных последствий; 

• г) риск не должен быть заведомо связан с угрозой для жизни многих людей, экологической 
катастрофы или общественного бедствия. 

• Наличие угроз такого плана исключает обоснованность риска, и наступление любых, 
независимо от их тяжести, общественно опасных последствий влечет уголовную 
ответственность за причинение вреда по неосторожности и, в более редких случаях, - за 
умышленное причинение вреда. 

• 2. Соблюдение приведенных условий правомерности действий при обоснованном риске 
исключает уголовную ответственность за причинение вреда, в том числе в случае, если 
причиненный вред был большим, чем социальная польза, которая была бы достигнута при 
успешности действий рискующего.

•  3. В отличие от крайней необходимости обоснованный риск связан с самостоятельным 
созданием рискующим лицом источника опасности (которым выступает его деяние), тогда 
как крайняя необходимость связана с устранением возникшего вовне источника 
опасности.



Статья 42. Исполнение приказа или 
распоряжения

• 1. Не является преступлением причинение вреда 
охраняемым уголовным законом интересам лицом, 
действующим во исполнение обязательных для него 
приказа или распоряжения. Уголовную ответственность за 
причинение такого вреда несет лицо, отдавшее 
незаконные приказ или распоряжение.

•  2. Лицо, совершившее умышленное преступление во 
исполнение заведомо незаконных приказа или 
распоряжения, несет уголовную ответственность на 
общих основаниях. Неисполнение заведомо незаконных 
приказа или распоряжения исключает уголовную 
ответственность.



Комментарий к ст.42 Уголовного кодекса Российской Федерации

• 1. Условия правомерности действий при исполнении приказа или 
распоряжения (эти два термина являются в затронутом аспекте 
синонимами), относящиеся к приказу (распоряжению), следующие: 

• а) приказ должен быть законным по существу; 
• б) приказ должен быть законным по форме, т.е. издан надлежащим 

лицом в рамках его компетенции и надлежащим образом оформлен. 
• В соответствии с ч. 2 неисполнение заведомо незаконных приказа 

или распоряжения исключает уголовную ответственность за такое 
неисполнение (например, по ст. 332 УК).

• 2. Условиями правомерности действий при исполнении приказа или 
распоряжения, относящимися к самим по себе действиям, являются:

•  а) исполнитель приказа должен быть обязан подчиниться приказу и 
не выполнять заведомо незаконный приказ (как незаконный по 
форме, так и незаконный по существу);

•  б) исполнитель не должен выходить за рамки действий, 
определенных приказом.
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• 3. Нарушение данных условий квалифицируется следующим 
образом. 

• Во-первых, исполнение незаконного приказа, который, однако, не 
является для исполнителя заведомо незаконным, исключает 
уголовную ответственность исполнителя. Ответственности в таком 
случае в качестве непосредственного исполнителя (ч. 2 ст. 33 УК) 
подлежит лицо, отдавшее незаконный приказ.

•  Во-вторых, совершение умышленного преступления во исполнение 
заведомо незаконного приказа влечет уголовную ответственность 
исполнителя приказа и лица, отдавшего его, на общих основаниях. 

• В-третьих, совершение неосторожного преступления хотя бы и во 
исполнение заведомо незаконного приказа исключает уголовную 
ответственность исполнителя; ответственность несет лицо, 
отдавшее приказ.


