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ника. Поэтому автор считает формулировку «захват заложников» более при
емлемой.

Таким образом, ретроспективный анализ захвата заложников позволяет 
сделать вывод, что данное преступление имеет глубокие исторические корни 
и, несмотря на многовековую борьбу с ним, продолжает существовать и 
в наши дни, обретая все новые формы, цели и мотивы совершения.
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>. Э.Р. Гафурова, АЛО. Матвеев

К вопросу о разграничении крайней необходимости 
и исполнения приказа или распоряжения

В УК РФ 1996 года, в отличие от института крайней необходимости, 
традиционно существовавшего в уголовном законодательстве России в каче
стве обстоятельства, исключающего преступность деяния, впервые в россий
ском уголовном праве предусматривается такое обстоятельство, как исполне
ние приказа или распоряжения. Внешне они имеют сходство с преступления
ми, поскольку причиняют вред охраняемым уголовным законом интересам.

Вместе с тем, институты крайней необходимости и исполнения приказа 
или распоряжения существенно различаются между собой. Общественная по
лезность и целесообразность первого вытекает из необходимости предотвра
щения грозящей опасности. Поэтому основанием для состояния крайней не
обходимости является наличие реальной опасности причинения вреда охра
няемым уголовным законом интересам. Она может быть вызвана и действия
ми людей, и стихийными силами природы. В соответствии с ч. 1 ст. 39 УК РФ 
«не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным зако
ном интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения 
опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица 
или лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта



опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было 
допу щено превышения пределов крайней необходимости».

Основанием же правомерного причинения вреда, согласно ст. 42 УК 
РФ, является необходимость выполнения лицом служебного долга или юри
дической обязанности.

Целью крайней необходимости является то, что действие субъекта на
правлено на устранение возникшей опасности, поэтому совершаются они 
в большинстве случаев в форме действия. Цель исполнения приказа - реали
зация полученных им властных требований - может быть выражена как в дей
ствии, так и в бездействии. Для крайней необходимости существуют требо
вания своевременности и соразмерности причиняемого вреда, деяние должно 
быть совершено в период существования наличной и действительной угрозы, 
с момента ее возникновения и до прекращения.

Отличительной чертой крайней необходимости является и то, что вред 
охраняемым уголовным законом интересам может быть причинен только 
в тех случаях, когда устранить возникшую угрозу иными способами невоз
можно. Другим условием для признания правомерным причинения вреда в 
таком состоянии является то, чтобы он по характеру и степени был меньшим 
вреда предотвращаемого. При этом вред причиняется третьим лицам, а не ис
точнику возникновения опасности. Подобных условий для признания право
мерности причинения вреда при исполнении приказа или распоряжения не 
существует. Для этого необходимо, чтобы приказ или распоряжение были 
обязательными для исполнения, законными, а также то, чтобы исполнитель 
действовал в рамках предписанного ему поведения.

Обладателем права действовать в состоянии крайней необходимости 
является любое физическое лицо независимо от гражданства, пола, возраста, 
национальности и других индивидуальных особенностей. Правом же испол
нять приказ обладает специальный субъект, который обязан выполнить по
ступивший приказ или распоряжение вследствие служебной или иной зави
симости от лица, их отдавшего. Неисполнение приказов и распоряжений мо
жет повлечь за собой применение негативных санкций к подчиненному лицу. 
Причем в условиях военной службы это может быть и привлечение его к уго
ловной ответственности (ст. 332 УК РФ). В таких случаях возникает реальная 
опасность, угрожающая личности и правам лица, обязанного выполнить при
каз или распоряжение. Поэтому при получении таких явно незаконных актов 
применения права он оказывается перед выбором: либо совершить заведомо 
незаконные деяния во исполнение полученного приказа или распоряжения, 
либо отказаться от их выполнения, но в таком случае испытать на себе нега
тивные последствия, связанные с этим отказом.

Показательна в данном отношении судебная практика. Нюрнбергским 
международным трибуналом указано: «то обстоятельство, что какое-либо ли
цо действовало во исполнение приказа своего правительства или начальника, 
не освобождает это лицо от ответственности по международному праву, если 
сознательный выбор был фактически для него возможен»1.

Эти положения нашли свое воплощение и в судебных решениях по 
конкретным уголовным делам. В частности, в приговоре по делу в отношении



нацистского преступника Кейтеля указано: «...Подлинным критерием в этом 
отношении, который содержится в той или иной степени в праве государств, 
является не факт наличия приказа, а вопрос о том, был ли практически воз
можен моральный выбор»2. Человек, который встретился с опасностью нака
зания, даже смертной казни, все равно имеет моральный выбор, если он ре
шает не исполнить преступный приказ. Он может предпочесть собственное 
наказание причинению незаконного вреда другому невинному человеку. Это, 
конечно, выбор, основанный на моральных соображениях. Обращаясь к наи
более крайнему примеру, надо сказать, что никто не может покушаться на 
жизнь другого для того, чтобы сохранить собственную жизнь3.

Большое значение имеет судебная практика как крайней необходимо
сти, так и исполнения приказа. Во-первых, подчиненный действует во испол
нение обязательного для него (иногда даже и под угрозой смертной казни) 
приказа или распоряжения. Во-вторых, он поставлен в такие условия, когда 
может избежать опасности, непосредственно ему угрожающей, только путем 
исполнения заведомо незаконного приказа и причинения вреда другим охра
няемым законом интересам. Полагаем, что в таких случаях области примене
ния институтов, определенных в ст. ст. 39 и 42 УК РФ, следует разграничи
вать следующим образом. В том случае, когда вред охраняемым уголовным 
законом интересам причиняется при выполнении приказа, содержание кото
рого лицо воспринимает в качестве законного, его уголовная ответственность 
(при соблюдении всех остальных условий правомерности) исключается в со
ответствии с ч. 1 ст. 42 УК РФ. При этом ограничений в характере и степени 
вреда, причиняемого во исполнение приказа или распоряжения, не существу
ет. Они могут содержаться только в самих актах применения права. В ситуа
ции, когда исполнитель приказа или распоряжения осознает их заведомую не
законность, тогда за невыполнение предписанных действий (бездействия) 
существует реальная угроза причинения вреда его собственным охраняемым 
уголовным законом интересам. Поэтому для избежания данной угрозы он 
и совершает преступное деяние. В таких случаях институт крайней необхо
димости предоставляет более широкие правовые гарантии, чем институт ис
полнения приказа Так, в соответствии с ч. 2 ст. 42 УК РФ при совершении 
умышленного преступления уголовная ответственность исполнителя явно не
законного приказа или распоряжения наступает на общих основаниях. При 
установлении своевременности, а также не превышения причиненного вреда 
характера и степени той опасности, которая угрожала подчиненному за невы
полнение приказа, совершенное деяние может быть признано правомерным.

В соответствии со ст. ст. 30, 31, 40 Устава внутренней службы ВС РФ 
военнослужащий может обжаловать полученный приказ, однако это не осво
бождает его от исполнения полученных требований4. В связи с этим, не мо
жем согласиться с мнением, согласно которому «причинение вреда интересам 
третьих лиц, общества или государства при надлежащем исполнении закон
ного приказа исключает уголовную ответственность по правилам крайней не
обходимости. Если при рассмотрении законного приказа преступность соде
янного исключается по правилам крайней необходимости, то положения 
ст. 42 УК РФ действуют преимущественно в отношении «незаконного» при



каза»5. При причинении же вреда во исполнение заведомо преступного при
каза или распоряжения согласно ч. 2 ст. 42 УК РФ уголовная ответственность 
исполнителя наступает на общих основаниях.

Таким образом, резюмируя сказанное, хотелось бы отметить, что, не
смотря на возникновение ст. 42 УК РФ в системе обстоятельств, исключаю
щих преступность деяния, проблема ответственности за исполнение незакон
ного приказа или распоряжения является одной из самых сложных и на со
временном этапе еще не разработанных в уголовном праве, что требует даль
нейшего детального изучения исполнения приказа или распоряжения.
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Л.М. Дусяцкая

Условно-досрочное освобождение 
от отбывания наказания в виде лишения свободы 

(на материалах Удмуртской Республики)

Уголовный кодекс Российской Федерации в ст. 79 определяет, что ли
цо, отбывающее содержание в дисциплинарной воинской части или лишение 
свободы, подлежит условно-досрочному освобождению, если судом будет 
признано, что для своего исправления оно не нуждается в полном отбывании 
назначенного судом наказания.

Ранее в УК РСФСР 1960 г. содержались ограничения по применению 
условно-досрочного освобождения лиц, отбывающих наказание в виде лише
ния свободы. Например, не применялись положения ст. 53-1 УК РСФСР к ли
цам, признанным особо опасными рецидивистами, к лицам, осужденным за 
такие тяжкие преступления, как бандитизм, умышленное убийство, умыш
ленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть лица 
и ряд других преступлений. По формальным признакам не допускалось при
менение условно-досрочного освобождения примерно к 54% лиц, отбываю
щих наказание в виде лишения свободы. Таким образом, лица, нуждающиеся 
в этом, были лишены важного стимула к исправлению1.

На данный момент в действующем уголовном законодательстве отсут
ствуют какие-либо ограничения, касающиеся прав на применение условно
досрочного освобождения от наказания, т.е. любое лицо, отбывающее наказа
ние в виде лишения свободы, может ходатайствовать о применении к нему 
условно-досрочного освобождения. У любого из них есть перспектива 
сокращения срока наказания.
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