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Само значение слова «соучастие» в русском языке означает совместные 

действия нескольких участников, а в данном случае – совместные 

противозаконные деяния (преступные действия, бездействие) двух или более 

лиц, которые направлены на ущемления конституционных прав граждан, на их 

собственность и т. д. [1, с. 6]. Институт соучастия в преступлении является 

одним из наиважнейших и самых сложных в теории уголовного права. И это 

неслучайно. Преступная деятельность может осуществляться как в одиночку, 

так и группой лиц, или даже определенной организацией людей с 

разветвленной деятельностью, наделенных различными преступными 

«правами» и «обязанностями», с иерархическим руководством: от 

организаторов до исполнителей, пособников и укрывателей. 

Правоприменительная практика свидетельствует, что в соучастии 

совершается очень большое количество преступлений (примерно одна треть), 

причем наиболее тяжких и опасных. Конечно поэтому, что в законодательстве 

соучастию отводится огромное место. Не ущемлена вниманием эта проблема и 

теорией уголовного права. Совершение преступления в соучастии представляет 

повышенную опасность по сравнению с преступлением, совершенным в 



 

 

одиночку. Это объясняется тем, что объединение усилий соучастников делает 

совершение преступления более продуманным; при этом появляются очень 

большие возможности для сокрытия совершенного преступления. Это все 

делает совершение преступления более легким для соучастников и часто 

толкает их на совершение самых тяжких и дерзких преступлений. При 

совершении преступления в соучастии, как правило, причиняется больший 

ущерб, и наступают более тяжкие преступные последствия. Меняющиеся 

условия современной жизни не могут не отражаться на способах совершения 

преступлений. Если раньше преступления совершали в основном одиночки, то 

сейчас наблюдается рост числа преступлений, в которых совершают участие 

группы или целые организации. В первую очередь это экономические 

преступления, преступления в сфере наркобизнеса, а также террористические 

акты, в совершении которых задействовано не одно лицо. Объясняется это тем, 

что осуществление сложного преступления требует участия, кроме 

непосредственных исполнителей, также и других лиц с целью его подготовки, 

сокрытия следов, реализации предметов преступления и т.п. В таких условиях 

законодатель стремится закрепить такие уголовно-правовые нормы, которые 

обеспечивали бы наказание не только в отношении непосредственных 

исполнителей, но и всех тех лиц, чья деятельность способствовала совершению 

преступлений. 

Соучастниками являются лица, объединившиеся для совместного 

совершения умышленного преступления. В зависимости от характера 

выполняемых действий уголовный закон (ч. 1 ст. 33 УК РФ) разделяет 

соучастников на следующие виды: исполнители, организаторы, подстрекатели 

и пособники. В основе такого разграничения лежит содержание содеянного 

лицом в совместно совершенном преступлении. Каждый соучастник 

характеризуется специальными признаками. 

Исполнителем на основании ч. 2 ст. 33 УК РФ «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» [2, с. 34]. 

Согласно законоположению, исполнителем является соучастник, который 

полностью или частично совершает деяние (действие или бездействие), которое 

образует объективную сторону преступления, или непосредственно участвует в 

процессе его совершения, или использует при совершении преступления другое 

лицо, которое не может быть субъектом преступления. 

Исполнитель может совершить действие (или бездействие), которое 

содержит признаки покушения или оконченного преступления. 

Значение его действий (или бездействия) состоит также в том, что деяние, 

которое он совершил по сговору с другими соучастниками, есть содеянное 

всеми участниками совместно. В действиях исполнителя, таким образом, 

сосредоточены усилия всех соучастников, направленные на совершение 

преступления. 

Согласно ч. 3 ст. 33 УК РФ организатор – это «лицо, организовавшее 

совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, 

создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную 

организацию) либо руководившее ими» [2, с. 34]. Такое определение 

характеризуется тем, что, во-первых, в понятие организатора включен и 

руководитель и, во-вторых, это понятие делится на организатора преступления 

и организатора организованной группы или преступного сообщества 

(преступной организации). 

Организатор преступления – наиболее опасный из соучастников. Наряду 

с возбуждением намерения у другого лица или других лиц совершить 

преступление он так же создает и иные условия для осуществления 

преступного деяния (объединяет преступные усилия всех других соучастников, 

добавляя им организованность, взаимную согласованность, 



 

 

целеустремленность, устойчивость или сплоченность; разрабатывает план 

совершения преступления и т. д.). 

Роль организатора преступления может заключаться в выполнении 

следующих функций: 1) привлечении других лиц в процесс совершения 

преступления; 2) создании иных условий осуществления преступного деяния; 

3) руководстве соучастниками; 4) руководстве совершением преступления. Для 

признания лица организатором преступления достаточно выполнения хотя бы 

им одной из перечисленных функций. Деятельность организатора всегда 

характеризуется совершением действий. 

Подстрекателем к преступлению на основании ч. 4 ст. 33 УК РФ 

«признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем 

уговора, подкупа, угрозы или другим способом» [2, с. 34]. 

Общественная опасность подстрекателя заключается в плохом влиянии 

на неустойчивых лиц, в возбуждении у них умысла на совершение 

преступления. Подстрекатель выступает инициатором преступления. 

Объективная сторона подстрекательства характеризуется только 

действиями, которые содержат цель вызвать возбуждение у другого лица 

намерения или решимости совершить конкретное преступление. По способу и 

форме подстрекательство может выражаться в уговоре, подкупе, угрозе, 

просьбе, убеждении, обещании, приказе, насилии и т. д., как словесно или 

письменно, так и путем иных действий (жестами, мимикой и т. п.).  

Закон не содержит исчерпывающего перечня действий подстрекателя 

вследствие их разнообразия, а указывает только на сущность подстрекательства 

и его отдельные способы. Поэтому для его наличия не имеют значения способ 

или форма, используемый подстрекателем, чтобы склонить другое лицо к 

совершению преступления. Они зависят от многих обстоятельств, в частности 

от взаимоотношений подстрекателя и подстрекаемого, их субъективных 

особенностей, интересов, взглядов, вида и характера преступления, к 

совершению которого склоняется лицо. 



 

 

Пособником является 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. 

Таким образом, пособничество определяется в содействии совершению 

преступления или его сокрытию. 

Главными задачами уголовного закона являются: охрана прав и свобод 

человека и гражданина, собственности, общественного порядка и 

общественной безопасности, окружающей среды, Конституционного строя 

Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и 

безопасности человечества, а также устранение причин и условий совершения 

преступлений [3, с. 8]. 
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