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кательства в советский период до наших дней. Проводится анализ норм уго-

ловного законодательства в отношении института подстрекательства к со-

вершению преступления, начиная с 1917 г. Подводятся итоги развития ин-
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советский период. 
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Историческое исследование института подстрекательства к совершению 

преступления, позволяет говорить о том, что ученые выделяют несколько эта-

пов в его развитии. Высказываются точки зрения о том, что институт соучастия 

и подстрекательства, в частности, насчитывает 5 этапов [1, с. 23]. 

Первый этап -XI-ХIV вв.- соответствует становлению законодательства 

древнерусского государства, основным источником которого являлась Русская 

Правда (Краткая и Пространная редакции). 

На втором этапе – XV-XVI вв. – в законодательстве этого периода в Судеб-

никах 1497 г. и 1550 г. получили развитие отдельные положения о соучастии. 

Третий этап – XVII-XVIII вв. – характеризуется тем, что впервые в Собор-

ное уложение 1649 г. проводится деление соучастников преступления на виды, 

что положило начало формированию принципа дифференциации ответственно-

сти и наказания соучастников преступления в Воинском уставе 1716 г. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Четвертый этап – XIX – начало XX в. – связан с законодательным опреде-

лением в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. и Уго-

ловном уложении 1903 г. всех соучастников преступления и дальнейшим раз-

витием принципа дифференциации их уголовной ответственности [2, с. 179]. 

Пятый этап – с 1917г. по настоящее время – характеризует уголовное зако-

нодательство советского и постсоветского периода. В данной статье будет рас-

смотрен именно пятый этап – развитие института соучастия в период с 

1917 г. до настоящего времени. 

После Октябрьской социалистической революции советская власть 

упразднила все законодательство царской России, в том числе и в области уго-

ловного права, и приступила к созданию нового законодательства социалисти-

ческого типа. Тем не менее, в вопросах регламентации ответственности за со-

участие в преступлении советское уголовное право во многом сохранило черты 

дореволюционного уголовного права начала ХХ в. 

Общие положения об ответственности за соучастие в преступлении впер-

вые были закреплены в Руководящих началах по уголовному праву РСФСР от 

12 декабря 1919 г [3]. В нормах главы 5 «О соучастии» содержались основные 

положения относительно ответственности соучастников преступления. Ст. 

21 Руководящих начал устанавливала, что за деяния, совeршенные сообща 

группою лиц, наказываются как исполнители, так и подстрекатели и пособники. 

При этом мера наказания определялась не степенью участия, а степенью опас-

ности преступника и совершенного им деяния. 

В других нормах главы содержались определения всех соучастников пре-

ступления, в частности, подстрекателями считались лица, склоняющие к со-

вершению преступления (ст. 23). Данная формулировка в целом определяла 

сущность подстрекательства, но в отличие от дореволюционного законодатель-

ства не содержала указания на его способ. 

Руководящие начала в дальнейшем послужили законодательной основой 

для принятия уголовных кодексов союзных республик, в том числе первого 

Уголовного Кодекса РСФСР 1922 года, введенного в действие с 1 июня 
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1922 г. Согласно ст. 15 данного УК, за преступление наказываются как испол-

нители, так и подстрекатели и пособники. Мера наказания каждому из этих со-

участников определяется как степенью участия, так и степенью опасности пре-

ступника и совершенного им преступления. 

Статья 16 УК РСФСР 1922 г. также содержала определения каждого из со-

участников преступления. Так, подстрекателями признавались лица, склонив-

шие к совершению преступления. Организатор преступления в данном законе 

отдельно не выделялся. 

Нормы института соучастия получили свое дальнейшее развитие в УК 

РСФСР 1926 года, введенном в действие с 1 января 1927 г. Ст. 17 данного ко-

декса устанавливала, что меры социальной защиты судебно-исправительного 

характера подлежат применению одинаково как в отношении лиц, совершив-

ших преступление – исполнителей, так и их соучастников – подстрекателей и 

пособников. Согласно данной статье, подстрекателями считаются лица, скло-

нившие к совершению преступления. Организатор преступления в законе, по-

прежнему, не выделялся. В ст. 18 УК предусматривалось, что меры социальной 

защиты определяются для каждого из соучастников в зависимости как от сте-

пени их участия в данном преступлении, так и от степени опасности этого пре-

ступления и участвовавшего в нем лица. 

Отдельно регламентировалась ответственность за недонесение о совер-

шенном или готовящемся преступлении, которое влекло за собой применение 

мер социальной защиты судебно-исправительного характера лишь в случаях, 

специально указанных в Особенной части УК. 

Таким образом, понятие подстрекательства в УК РСФСР 1926 г. не пре-

терпело каких-либо изменений. Общее понятие соучастия в указанных законо-

дательных актах не определялось вплоть до принятия Основ уголовного зако-

нодательства СССР и союзных республик 1958 г [4]. 

В ст. 17 Основ 1958 г. соучастием признавалось умышленное совместное 

участие двух или более лиц в совершении преступления. Данная статья опреде-

ляла виды соучастников преступления: исполнителя, организатора, подстрека-
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теля и пособника. Подстрекателем признавалось лицо, склонившее к соверше-

нию преступления (ч. 5 ст. 17). Впервые в законе устанавливается правило, со-

гласно которому степень и характер участия каждого из соучастников в совер-

шении преступления должны быть учтены судом при назначении наказания (ч. 

6 ст. 17). Аналогичные положения о соучастии были закреплены в ст. 17 УК 

РСФСР 1960 г. В ч. 5 данной статьи содержалось понятие подстрекателя, кото-

рое без каких-либо изменений действовало до принятия УК РФ 1996 г. 

УК РФ 1996 года впервые выделил специальную главу, посвященную со-

участию в преступлении. В ст. 32 УК РФ содержится развернутое определение 

соучастия в преступлении как умышленного совместного участия двух или бо-

лее лиц в совершении умышленного преступления. В ст. 33 УК РФ дается 

определение соучастников преступления, в том числе и подстрекателя. Соглас-

но ч. 4 данной статьи, подстрекателем признается лицо, склонившее другое ли-

цо к совершению преступления путем уговора подкупа, угрозы или другим 

способом. Новеллой данного определения подстрекателя является примерный 

перечень способов подстрекательства. 

В Особенной части УК РФ предусматривается ответственность за некото-

рые специальные виды подстрекательства, например, вовлечение несовершен-

нолетнего в совершение преступления, содействие террористической деятель-

ности, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности 

или публичное оправдание терроризма и др [7, с.144]. 

Таким образом, можно говорить о том, что с 1917г. по настоящее время 

прослеживается развитие норм, регламентирующих подстрекательство к со-

вершению преступления, и уголовная ответственность за него. Отмечаются не-

последовательность законодателя в формулировке общего понятия подстрека-

тельства, в частности, отказ от регламентации способов склонения к соверше-

нию преступления в законодательстве советского периода, и их новая регла-

ментация в УК РФ 1996 г. 
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