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 Новацией УК РФ 1996 г. является понятие «легкомыслие»,  которое в определенном смысле
ново и для теории уголовного права. До принятия действующего закона в теории уголовного закона
практически общепризнанными были два вида неосторожной формы вины – самонадеянность и
небрежность. Что дает основание полагать, что на смену самонадеянности как вида неосторожной
формы вины пришло легкомыслие.

Впервые законодатель в ст. 26 отдельно указывает виды неосторожности – легкомыслие и
небрежность.

При совершении неосторожного преступления все оттенки психического процесса,
отражающие внутреннюю структуру содержания этой формы вины, уголовным правом
объединяются в два вида – преступное легкомыслие и преступную небрежность.

Легкомыслие имеет место, когда лицо, совершившее уголовно-противоправное деяние,
сознавало признаки совершаемого им действия или бездействия, имело возможность и обязано
было сознавать их, предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, но
без достаточных оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий,
однако последствия все же наступили.  

Поскольку легкомыслие чаще всего связано с сознательным нарушением определенных
правил предосторожности, установленных для предотвращения вреда, осознание наступления
общественно опасных последствий делает этот вид неосторожной вины, при прочих равных
условиях, более опасным по сравнению с небрежностью. Лицо, действующее легкомысленно,
всегда осознает отрицательное значение возможных последствий своего поведения и поэтому
возлагает на определенные обстоятельства надежду на их предотвращение. Следовательно, при
легкомыслии виновный осознает потенциальную общественную опасность своего действия или
бездействия, полагая, что, если подобное поведение и чревато опасными последствиями, то в
данном конкретном случае их не будет.

Волевая направленность деяния при легкомыслии характеризуется стремлением
предотвратить возможные последствия. Предвидение лицом возможности наступления преступных
последствий своего деяния составляет интеллектуальный момент преступного легкомыслия, а
самонадеянный расчет без достаточных к тому оснований на их предотвращение – его волевой
момент.

При совершении преступления с преступным легкомыслием лицо, хотя бы в общих чертах,
должно предвидеть развитие причинной связи, иначе невозможны предвидение этих последствий и
тем более расчет на их предотвращение. Субъект предвидит, как могла бы развиваться причинная
связь, если бы не те обстоятельства, на которые он рассчитывает и которые, по его мнению,
должны прервать развитие причинной связи.

Предвидение возможности наступления общественно опасных последствий как первый
интеллектуальный момент преступного легкомыслия выражается в том, что виновный предвидит
абстрактную возможность этого. Он понимает, что вообще действие (или бездействие),
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аналогичное совершаемому им, может привести и иногда приводит к общественно опасным
последствиям, но полагает, что такие последствия от его собственного конкретного действия не
наступят. Этот элемент отличается от  предвидения возможности наступления общественно
опасных последствий при косвенном умысле: в первом случае предвидится абстрактная
возможность наступления общественно опасных последствий, а во втором – конкретная.

Легкомысленный расчет на предотвращение указанных последствий как второй
интеллектуальный момент преступного легкомыслия состоит в следующем. Во-первых, лицо
прогнозирует их недопущение; во-вторых, учитывает конкретные обстоятельства, имеющиеся, в
частности, по его мнению, в момент совершения действия или воздержания от него, которые
должны исключить наступление общественно опасных последствий; в-третьих, строит расчет на
указанные обстоятельства без достаточных к тому оснований, т.е. поверхностно, неточно
(например, оценивает обстановку односторонне, без учета всех наличных факторов) и
самонадеянно (например, преувеличивает свои способности, умение).

Примером преступного легкомыслия является отношение к причинению смерти со стороны
водителя автомашины, который, развив большую скорость и полагая, что в любой момент может
затормозить и избежать несчастного случая, в решающее мгновение обнаруживает неисправность
тормоза и сбивает переходящего улицу пешехода. В данном случае виновный, желая не допустить
общественно опасных последствий, предвидит абстрактную возможность их наступления, но строит
расчет на исправности всех частей и механизмов автомашины, учитывая последнее как реальное
конкретное обстоятельство, обеспечивающее, на его взгляд, исключение указанных последствий.
Однако этот расчет оказывается неточным.

Итак, легкомыслие имеется тогда, когда расчет субъекта на предотвращение последствий уже
в момент совершения деяния был необоснованным, самонадеянным, что обусловило наступление
преступных последствий.
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