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Понятие преступления и его 
признаки
•Преступление – это юридическое понятие, общие признаки 
которого определены в нормах Общей части Уголовного 
кодекса. Следует различать понятие преступления от 
понятия преступности. 

•Преступность – это исторически изменчивое, социальное, 
уголовно-правовое явление, представляющее собой 
совокупность всех совершенных преступлений в 
государстве или отдельном регионе за определенный 
период.



Признаки
• Общественная опасность деяния заключается в том, что 
преступление всегда посягает на особо важные общественные 
ценности определенные как объект уголовно-правовой защиты в 
Особенной части Уголовного кодекса. Преступлением причиняется 
либо создается угроза причинения вреда правоохраняемым благам и 
интересам. Общественная опасность – материальный признак 
(внутреннее свойство) преступления, раскрывающий его социальную 
сущность Характер общественной опасности деяния определяется 
содержанием и важностью объекта посягательства, видом 
причиненного ущерба, а также формой вины. Таким образом, характер 
общественной опасности - это качественные свойства социальной 
опасности преступления.

• Степень общественной опасности деяния, напротив, представляет 
собой количественный показатель, который определяется величиной 
причиненного преступлением ущерба, способом его причинения, 
мотивами и целями посягательства, а также временем и обстановкой 
совершения деяния.



• Противоправность означает то, что совершенное деяние может быть признано 
преступлением лишь в том случае, если оно предусмотрено в уголовном законе в 
виде запрета на определенное действие либо бездействие. Противоправность, 
следовательно, представляет собой запрет определенных деяний под угрозой 
наказания. На противоправность как обязательный признак преступления 
непосредственно указывается в ч. 1 ст. 14 УК, в которой определяется, что 
преступлением признается только деяние, запрещенное уголовным законом.

• Виновность означает то, что общественно опасное и противоправное деяние может 
быть признано преступлением только в том случае, если оно было совершено 
виновно, то есть осознанно. При невиновном совершении деяния, независимо от 
наступивших последствий, содеянное не является преступлением. Виновным может 
быть признано только такое лицо, которое в силу своего возраста и психического 
состояния способно осознавать свои действия, а также руководить ими. Поэтому не 
могут быть признаны преступлением деяния, совершенные малолетними и 
невменяемыми лицами.

• Деяние выступает как акт внешнего поведения лица, совершенного в форме 
действия или бездействия. Действие представляет собой активное и осознанное 
поведение лица. Оно проявляется в различных телодвижениях, использовании 
предметов, орудий, механизмов, словесных высказываниях. Бездействия, напротив, 
представляет осознанное, волевое, пассивное поведение лица, состоящее в 
невыполнении, то есть воздержании от совершения возложенной на него 
обязанности действовать определенным образом. Как действие, так и бездействие 
образуют волевой поступок человека, обусловленный определенной 
мотивированностью и проявлением свободы воли лица. Поведение бессознательное 
либо под влиянием непреодолимой силы исключает свободное волеизъявление, а 
поэтому оно не может образовать преступление.



• Деликтоспособность лица означает то, что деяние, запрещенное уголовным законом, становится 
преступлением лишь тогда, когда оно совершено физическим лицом, способным нести за него уголовную 
ответственность. Деликтоспособность – способность нести ответственность. Она означает, что лицо, 
совершившее общественно опасное деяние должно соответствовать определенным требованиям, иначе данное 
деяние не будет являться преступлением. К таким обязательным признакам относятся: возраст и вменяемость. В 
некоторых составах преступлений к вышеуказанным признакам могут добавляться еще и определенные 
требования, связанные с правовым статусом (наличие специального субъекта). К сожалению, в ч.1 ст. 14 УК РФ 
законодатель не указывает на обязательное наличие в виновно совершенном общественно опасном деянии, 
запрещенном уголовным законом под угрозой наказания деликтоспособного лица, что, по мнению автора, 
является большим пробелом в правовой норме. Согласно такой трактовке преступлением будет являться любое 
общественно опасное виновное деяние совершенное не только лицом, не достигшим возраста уголовной 
ответственности и являющимся невменяемым, но и также юридическим лицом, коллективом либо животным, что 
само по себе противоречит другим уголовно-правовым нормам

• Наказуемость означает, что за каждое общественно опасное деяния, запрещенное уголовным законом должна 
наступать уголовная ответственность в виде строго определенных лишений либо ограничений. Объявляя то или 
иное деяние в качестве преступления, государство устанавливает и соответствующие меры уголовного наказания 
за их совершение. Без установления мер наказания нельзя вести борьбу с преступностью. Поэтому уголовная 
наказуемость является также обязательным признаком преступления. Данный признак закрепляется в ч.1 ст. 14 
УК, согласно которой преступлением признается деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания. 
Уголовная наказуемость, следовательно, является признаком, отличающим преступление от иных 
правонарушений.

• Малозначительное деяние не является преступлением при наличии одновременно двух условий. Первое: оно 
должно формально подпадать под признаки преступления, предусмотренного уголовным законом. Иными 
словами, в нем чисто внешне должна присутствовать уголовная противоправность. Второе: в нем отсутствует 
другое свойство преступления - общественная опасность. Как правило, она отсутствует потому, что ущерб, 
причиненный деянием, мизерный. Отсюда деяние в целом оказывается непреступным. Чаще всего определенный 
вред, некоторая антисоциальность в малозначительных деяниях имеют место. Но они - не криминальной степени, 
а гражданско-правовой, административной, дисциплинарной, аморальной. Поэтому, прекращая дело или не 
принимая его к производству ввиду малозначительности деяния, следователь или суд рассматривает вопрос о 
возможности иной, не уголовно-правовой меры ответственности за него.



Категории преступлений
•Общественная опасность являет собой качество, присущее 
всем преступлениям.  Однако они различаются между собой 
содержанием и уровнем причиняемого вреда. В зависимости 
от характера и степени общественной опасности, а также 
формы вины все преступные деяния подразделяются на 
следующие категории: 1) преступления небольшой тяжести; 
2) преступления средней тяжести; 3) тяжкие преступления; 4) 
особо тяжкие преступления.

•Под характером преступления понимаются его 
качественные характеристики, а под степенью – 
количественные. 



• Согласно ст. 15 УК преступлениями небольшое тяжести признаются умышленные и 
неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное статьей Особенной части УК, не превышает трех лет[3] лишения 
свободы (например, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью – ст. 
119 УК РФ). Исходя из определения, необходимо уяснить, что если за преступление 
предусмотрено любое наказание, кроме лишения свободы, значит, оно всегда 
относится к преступлениям небольшой тяжести.

• Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение 
которых максимальное наказание не превышает пяти лет лишения свободы (например, 
нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 
легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий - ст. 218 УК РФ) и 
неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание превышает 
три года[4] лишения свободы. Таким образом, законодатель исключил преступления 
совершенные по неосторожности из категории тяжких, что, по мнению автора, является 
вполне обоснованным. Опасность неосторожных преступлений, не зависимо от 
тяжести последствий не обладает большой значимостью по сравнению с 
умышленными преступлениями.

• Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых 
максимальное наказание не превышает десяти лет лишения свободы (например, 
привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с 
обвинением лица в совершении тяжкого либо особо тяжкого преступления – ч.2 ст. 299 
УК РФ).

• Особо тяжкими преступлениями умышленные деяния, за совершение которых 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или 
более строгое наказание (например, посягательство на жизнь лица, осуществляющего 
правосудие или предварительное расследование – ст. 295 УК РФ). Более строгим 
наказанием может быть пожизненное лишение свободы или смертная казнь.



Состав преступления-это совокупность всех 
элементов характеризующих конкретное деяние как 
преступление
Значение состава преступления заключается:

во-первых, в том, что только его присутствие в деянии является основанием уголовной 
ответственности;

во-вторых, по обязательным признакам, содержащимся в составе конкретного преступления, 
содержащегося в Особенной части УК РФ происходит процесс квалификации преступления;

в-третьих, состав преступления служит необходимым уголовно-правовым инструментарием для 
отграничения преступных деяний от непреступных;

в-четвертых, с помощью состава преступления, определяются пределы наказуемости 
преступления;

в-пятых, состав преступления характеризует категорию тяжести совершенного преступного деяния.



•Объект преступления - обязательный признак любого 
преступления, ибо совершенное деяние не может быть 
преступным, если оно не посягает на те общественные 
отношения, интересы и блага, которые охраняются 
уголовным законом. Объект преступного посягательства в 
значительной степени определяет общественную опасность 
совершенного деяния, показывает его направленность. Чем 
ценнее личные блага или общественные интересы, на 
которые посягает преступник, тем выше степень 
общественной опасности содеянного.



Объект преступления подразделяется на: 
общий, родовой, видовой и непосредственный.

• Общий объект - это совокупность всех общественных отношений, интересов и благ, охраняемых 
уголовным законом. Именно об общем объекте преступления говорится в ст. 2 УК РФ. Таким образом, 
общим объектом уголовного права являются: личность, права и свободы человека гражданина, 
собственность, общественный порядок и общественная безопасность, окружающая среда, 
конституционный строй Российской Федерации, мир и безопасность человечества.

• Родовой объект преступления является определяющим в оценке роли соответствующей группы 
однородных отношений в жизни людей и соответственно в установлении характера общественной 
опасности преступного деяния, а, следовательно, позволяет уяснить значимость уголовно-правовой 
охраны той или иной группы отношений. Кроме того, родовой объект выступает своеобразным критерием, 
позволяющим провести научную и законодательную классификацию преступлений и норм уголовного 
права, предусматривающих уголовную ответственность за их совершение. Именно с учетом родовых 
объектов преступления построена, в частности, система Особенной части ныне действующего Уголовного 
кодекса Российской Федерации. При этом нормы, устанавливающие ответственность за посягательство на 
один и тот же родовой объект, объединены по общему правилу в одну главу Особенной части. Характер 
общественной опасности преступлений, направленных на один и тот же родовой объект, предопределяет, 
кроме указанного, очередность (последовательность) расположения соответствующих глав в Особенной 
части УК в зависимости от сравнительной важности для человека, людей, общества тех или иных 
общественных отношений. Кроме того, родовой объект позволяет правильно определить в системе уже 
действующего законодательства место вновь принимаемых уголовно-правовых норм, 
предусматривающих ответственность за те или иные преступные посягательства.



• Видовой (групповой) объект преступления — группа «родственных» (сходных) по объективным признакам 
общественных отношений, которые в силу этого охраняются одним комплексом уголовно-правовых норм.

     Значение видового объекта преступления состоит в следующем: 

а) он конкретизирует содержание и функции родового объекта преступления;

 б) на его основе зачастую проводится выделение групп преступлений в пределах глав Особенной части 
Уголовного кодекса;

 в) он позволяет отграничивать сходные по объективным и субъективным признакам (по объекту и субъекту) 
преступления;

 г) с его помощью определяется место вновь созданных уголовно-правовых норм в соответствующих главах 
действующего Уголовного кодекса;

 д) нередко он учитывается при квалификации преступлений, так как в зависимости от значимости 
общественных отношений, на которые произошло преступное посягательство, и характера общественной 
опасности преступления разграничиваются внешне сходные преступления.

• Непосредственный объект - это конкретное общественное отношение, тот или иной интерес или благо, 
охраняемое уголовным законом, на которое непосредственно совершается преступное посягательство, в 
результате чего ему причиняется вред либо создаётся возможность причинения такого вреда. По 
непосредственному объекту Особенная часть делится на статьи. Как составная часть родового объекта 
непосредственный объект связывает преступление определенного вида с соответствующей группой 
преступлений, объединенных признаками родового объекта. Например, если при убийстве родовым 
объектом будет личность потерпевшего, то непосредственным объектом является жизнь конкретного 
человека.



Объективная сторона преступления

К объективным признакам, характеризующим деяние как 
преступление, относится и объективная сторона преступления. 
Она представляет собой совокупность внешних признаков 
преступного поведения, составляющих общественно опасное, 
противоправное деяние, которое совершается в определенное 
время, в конкретном месте, определенным способом, с помощью 
конкретных орудий или средств и в определенной обстановке, и в 
результате которого, наступают общественно опасные последствия 
(либо возникает угроза таких последствий).

Основным содержанием объективной стороны преступления 
являются деяние, представляющее наиболее существенную ее 
часть. Деяние объединяет остальные признаки объективной 
стороны преступления и представляет собой волевой акт 
поведения человека выраженный либо в запрещенном уголовным 
законом действии, либо в запрещенном уголовным законом 
бездействии.



• Прежде всего, субъектом преступления может быть только физическое лицо, 
то есть человек. Юридические лица (предприятия, учреждения, организации и 
объединения), а также животные субъектом преступления быть не могут. Если 
животные причиняют вред здоровью человека, они могут выступать только в 
качестве орудия преступления, и уголовной ответственности за это подлежат 
хозяин животного или иное лицо, непосредственно отвечающее за поведение 
этого животного.

• Субъектом преступления может быть только лицо, обладающее способностью 
осознавать фактических характер своих действий и руководить ими. Эти 
обстоятельства признаются в уголовном праве критериями вменяемости. 
Вменяемость является необходимым признаком, который определенным 
образом характеризует субъекта преступления, определяя его способность 
осознавать в момент совершения деяния его общественно опасный характер, 
отдавать отчет своим действиям либо бездействию и возможность руководить 
ими. 

• Вменяемость характеризуется двумя критериями: юридическим 
(психологическим) и медицинским (биологическим).

• Юридический (психологический) критерий означает способность лица 
понимать фактические обстоятельства совершаемого деяния и его 
социальную значимость, то есть общественно опасный характер содеянного, а 
также способность лица руководить своими поступками. Медицинский 
(биологический) критерий определяет состояние психики субъекта во время 
совершения преступления. Лишь наличие этих двух критериев позволяет 
констатировать вменяемость субъекта.



• Медицинский (биологический) критерий невменяемости согласно 
положениям ч. 1 ст. 21 УК РФ характеризуется:

• а) хроническим психическим расстройством;

• б) временным психическим расстройством;

• в) слабоумием;

• г) иным болезненным состоянием психики.



• Субъективная сторона преступления представляет собой внутреннее 
отношение лица к содеянному, выраженное в понимании своих действий и их 
оценке, а также в желании наступления определенных последствий или в 
отсутствии такого желания. Субъективная сторона выражается в вине, а также, 
дополнительно характеризуется целью и мотивом.  Вина является одним из 
основных признаков преступления (ст. 14 УК РФ). Без вины никто не может 
быть привлечен к уголовной ответственности.

• Вина – это предусмотренное уголовным законом психическое отношение лица 
в форме умысла или неосторожности к совершаемым им действиям 
(бездействию) и их общественно опасным последствиям, выражающее 
отрицательное отношение к интересам личности и общества.

• Формы вины в конкретных составах преступлений либо прямо указываются в 
диспозициях статей Особенной части УК, либо подразумеваются и 
устанавливаются при анализе конструкции нормы УК. Так, например, если в 
законе называется цель преступления, то оно может совершаться только с 
прямым умыслом.

• Правовое значение форм вины состоит в том, что они позволяют разграничить 
преступление и проступок, разграничивают преступления, сходные по объекту 
и объективной стороне, влияют на индивидуализацию наказания, служат 
критерием классификации преступлений, влияют на назначение вида 
исправительного учреждения при отбытии наказания в виде лишения свободы 
и т.д.



Умышленная форма вины в свою очередь 
делится на два вида: прямой умысел и 
косвенный умысел. 
• Прямой умысел содержит в себе два элемента: 1) интеллектуальный, выражающийся в 
осознании лицом характера общественной опасности своего деяния и в предвидении 
возможности или неизбежности наступления вредных последствий; 2) волевой, 
который определяет желание лица наступления данных последствий.

• Косвенный умысел, как и прямой, содержит два элемента: интеллектуальный 
характеризуется тем, что лицо осознает общественно опасный характер своего 
поведения и предвидит возможность наступления общественно опасных последствий. 
Волевой элемент состоит в том, что, не желая наступления вредных последствий, 
лицо, тем не менее, сознательно их допускает либо относится к ним безразлично. В 
отличие от прямого умысла при косвенном умысле общественно опасные последствия 
имеют для виновного как бы вторичное значение, поскольку действия его направлены 
на достижение иной цели, находящейся за рамками данного состава преступления. Но 
это не означает, что виновный относится к наступившим последствиям отрицательно. 
Сознательно допуская их, он своими действиями создает определенную 
последовательность событий и тем самым допускает развитие причинно-следственной 
связи, приводящей к наступлению общественно опасных последствий. Например, гр. К. 
из хулиганских побуждений бросил в группу людей гранату, в результате взрыва 
которой, один человек погиб, а трое были ранены.  В данном случае налицо косвенный 
умысел, так как виновный не желал, но сознательно допускал наступление тяжкого 
вреда здоровью и даже смерти потерпевших.


