
Понятие, признаки и значение объекта преступного 
посягательства

Объект преступного посягательства – это один из элементов 
состава преступления, то, на что посягает преступление и чему 
причиняется вред (создается угроза причинения вреда).

Признаки объекта преступного посягательства следующие:
∙ характеризуется общественной полезностью, социальной 

значимостью (обладает ценностью для общества и человека);
∙ упорядочен (занимает соответствующее место в нормативно-

правовом регулировании общественной жизни);
∙ охраняется нормой права;
∙ страдает в результате преступного посягательства на него со 

стороны физического лица.
Все перечисленные признаки являются обязательными для 

определения объекта как состава преступления.



Обязательные 
признаки

Общественные отношения, 
составляющие содержание 
непосредственного объекта 

преступления

Факультативные 
признаки

Общественные отношения, составляющие содержание 
дополнительного или факультативного объекта 

преступления

Признаки предмета преступления

Признаки потерпевшего

Объект преступления



По степени обобщенности (по вертикали) объекты 
преступного посягательства можно разделить:

Общий объект 

•принятые в 
государстве 
общественные 
отношения, вся 
совокупность 
охраняемых 
уголовным 
законом 
общественных 
интересов, благ, 
ценностей

Родовой объект 

• родовые 
объекты 
представляют 
собой 
совокупность 
однородных 
охраняемых 
уголовным 
законом 
общественных 
отношений, 
интересов, 
неотъемлемых 
от человека 
благ, 
ценностей

Видовые 
объекты 

• совокупность 
охраняемых 
уголовным 
законом 
общественных 
отношений, 
интересов, 
неотъемлемых 
от человека 
благ, 
ценностей,  
выделенных 
по видам из 
среды 
родовых

Непосредственн
ые объекты 

общественные 
отношения, 
интересы, 

неотъемлемые 
от человека 

блага, ценности, 
на которые 
посягает 

конкретное 
преступление



Все  непосредственные объекты можно разделить (по 
горизонтали) 

основной 
•  преступное 

посягательство на него 
составляет сущность 
совершенного 
преступления (например, 
здоровье человека при 
умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью  -  
ч. 1 ст. 111 УК);

дополнительный 
• преступное посягательство 

на него не составляет 
сущности совершенного 
преступления, однако он 
всегда страдает наряду с 
основным, в дополнение к 
нему (например, жизнь 
человека при умышленном 
причинении тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего по 
неосторожности смерть 
потерпевшего  -  ч. 4 ст. 
111 УК)

факультативный 
• в результате преступного 

посягательства он может 
страдать, а может и не 
страдать в зависимости от 
фактических обстоятельств 
совершенного преступного 
деяния



Предмет преступления – это вещи или иные предметы внешнего мира, а также 
интеллектуальные  ценности, воздействуя на которые виновный причиняет вред 
охраняемым законом общественным отношениям.
Юридическое значение предмета преступления выражается в следующем:

1. Он может являться конструктивным признаком состава преступления и в этом 
качестве входить  в основание уголовной ответственности. Поэтому там, где предмет 
преступления прямо указан в законе или очевидно подразумевается, его отсутствие 
исключает привлечение к уголовной ответственности. 

2. Количественные или качественные показатели предмета могут являться 
квалифицирующим признаком преступления состава преступления, т.е. предмет 
может определять усиление меры ответственности виновного за счет квалификации.

3. Качественные показатели предмета преступления могут влиять на разграничение 
сходных преступных деяний и, таким образом, влиять на квалификацию. Так,  по 
общему правилу хищение чужого имущества является преступлением против 
собственности и квалифицируется по ст. 158-162 УК. Однако если предметом 
хищение являются предметы или документы, имеющие особую культурную 
ценность, оно должно быть квалифицировано по ст. 164 УК.



Соотношение объекта и предмета преступного посягательства

 
Соотносимые 

параметры

Критерии

 
Сущность 

Причинение вреда Наличие в 
преступлении

Объект преступного 
посягательства

Общественные 
отношения, интересы, 

неотделимые от 
человека  блага, 

ценности

Ему всегда 
причиняется  вред

Присущ каждому 
преступлению

Предмет преступного 
посягательства

Вещь материального 
мира, имеющая 

стоимостную оценку

Ему вред, как 
правило, не 
причиняется

В некоторых 
преступлениях 

отсутствует



Объективная сторона состава преступления
•Объективная сторона состава преступления – это внешний 
(поведенческий) аспект преступного проявления, 
выраженный общественно опасным деянием в форме 
действия или бездействия, общественно опасным 
последствием и наличием прямой причинно-следственной 
связи между совершенным деянием и наступившим 
последствием, а также отраженный в месте, времени, 
обстановке, способе, орудии, средстве совершения 
преступления.



Значение объективной стороны состава преступления
• Без объективной стороны нет состава преступления, следовательно, 
общественно опасное деяние не может быть квалифицировано как 
преступление.

• Признаки объективной стороны играют важную роль в процессе 
квалификации деяния как преступления, в отграничении его от прочих 
правонарушений, в разграничении одного преступления от другого.

• Признаки объективной стороны конструируют диспозицию уголовно-
правовой нормы.

• Размер последствий важен для определения степени общественной  
опасности совершенного деяния. 

• Признаки объективной стороны могут быть учтены судом в качестве  
обстоятельств, смягчающих или отягчающих уголовное наказание.



Объективная сторона преступления
Обязательные 

признаки

Общественно-опасное и 
противоправное деяние 

(действие или 
бездействие)

Общественно-опасное 
последствие (для 

материальных составов)

Причинно-следственная 
связь между деянием и 

последствием (для 
материальных составов)

Факультативные 
признаки

Место 

Время 

Способ 

Обстановка 

Орудие или средства 
совершения преступления



Уголовно-противоправное деяние: понятие, формы и виды

Уголовно-противоправное деяние - общественно опасное  осознанное, волевое, активное или пассивное поведение 
физического лица

Уголовно-
противоправное 
действие - это 

осознанное, волевое, 
активное общественно 

опасное поведение лица.

Уголовно-противоправное бездействие - это осознанное, волевое, пассивное 
общественно опасное поведение лица.

смешанное бездействие – 
лицо не выполняет 

возложенную на него 
обязанность действовать, 
что влечет материальное 

общественно опасное 
последствие, например, 

наступает смерть 
парализованного 

человека потому, что 
попечитель отказывается 
давать ему пищу (ст. 105 

УК).

чистое бездействие – 
лицо вовсе не выполняет  

возложенной на него 
обязанности 

действовать, например, 
отказывается от дачи 

показаний (ст. 308 УК);

упущение – лицо не в 
полной мере выполняет 

возложенную на него 
обязанность действовать, 
например не учитывает 

некоторые  
избирательные 

документы (ст. 142 УК);



Общественно опасное последствие: понятие и  виды 

Общественно опасное последствие – это преступный результат, 
вызванный   совершением общественно опасного деяния.  

Материальные последствия подлежат  измерению в каких-либо 
единицах, могут иметь имущественный или неимущественный характер

Имущественные 
материальные последствия 

подлежат измерению в рублях 
и могут выражать реальный 

ущерб или упущенную 
выгоду.

Неимущественные 
материальные последствия 
измеряются в ином, нежели 

имущественные последствия, 
эквиваленте, например, в 
процентном соотношении 

утраты здоровья 
потерпевшего. 

Нематериальные 
последствия  

эквивалентному измерению 
не подлежат, могут быть 
выражены, например, в 

нарушении установленного 
законом порядка 

функционирования 
организаций или 

общественного порядка (ст. 
213, 285, 286 УК), в 

нарушении 
неприкосновенности чести и 

достоинства человека, его 
личных неимущественных 

прав.



Понятие причинной связи — это закономерная связь явлений, при которой одно 
явление (причина) при определенных условиях с необходимостью порождает, 
производит другое явление (следствие). В уголовном праве причиной признается 
общественно опасное деяние, а следствием — общественно опасные последствия.

• Признаки причинно-следственной связи:

Последовательность во времени. Явление «причина» должно предшествовать по 
времени явлению «следствие». Причинами наступления общественно опасных 
последствий могут быть признаны только те деяния, которые совершены до 
наступления общественно опасных последствий и обусловили их наступление. 

Общественно опасное последствие порождено именно этим, а не другим деянием.  
Деяние, предшествующее последствию, должно быть не только условием его 
наступления,  но и причиной. 

Общественно опасное деяние является главной, непосредственной причиной 
наступления преступных последствий. 



Факультативные признаки объективной стороны
Время – это момент или период жизни в пространстве, выраженный в минутах, часах, 
сутках, месяцах, годах.

Место – это территория, на которой совершено преступное деяние.

Обстановка – это совокупность окружающих виновное лицо внешних обстоятельств, при которых 
совершается преступление. Это среда, ситуация, в которой совершается преступное деяние.

Способ – это  прием (метод), который применен виновным лицом при совершении преступного деяния.

Орудие – это материальный предмет, который использован виновным лицом непосредственно для 
воздействия на объект уголовно-правовой охраны (нож, пистолет, ружье).

Средство совершения преступления, так же как и орудие, направлено на совершение преступления, 
но в отличие от него не оказывает непосредственного воздействия на объект посягательства (фомка, 
транспортное средство – для перевозки похищенного).



• 1. Факультативные признаки объективной стороны состава преступления 
вместе с другими его признаками позволяют произвести квалификацию 
преступления и создать тем самым правовые основания уголовной 
ответственности за его совершение. 

• 2. Эти признаки могут выступать в качестве средства дифференциации 
уголовного наказания, так как указываются в качестве квалифицирующих 
признаков некоторых составов преступления (например, СМИ предусмотрены 
как средство совершения клеветы в ч. 2 ст. 128 УК РФ). 

• 3. Данные признаки помогают отграничить один состав преступления от 
другого. Например, разбой, сопряженный с насилием, опасным для жизни и 
здоровья или с угрозой его применения, отличается от насильственного 
грабежа, который таким насилием не сопровождается. 

• 4. Указанные признаки помогают отграничить преступное деяние от не 
преступного. Например, в п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ указывается на оружие или 
предметы, используемые в качестве оружия. Этот признак позволяет 
отграничить уголовно наказуемое хулиганство от административно 
наказуемого хулиганства, предусмотренного ст. 20.1 КоАП РФ. 

• 5. И наконец, факультативные признаки, находящиеся за пределами состава 
преступления, являются средством индивидуализации наказания. Например, в 
п. «а» ч. 1 ст. 61 УК РФ говорится о случайном стечении обстоятельств, которые 
являются обстановкой совершения преступления, а в п. «к» ч. 1 ст. 63 УК РФ – 
об использовании оружия, которое является орудием совершения 
преступления.



Субъект преступления

Обязательные 
признаки

Физическое лицо

Вменяемое 

Достигшее возраста 
уголовной 

ответственности

Факультативны
е признаки

Специальный субъект 
преступленного 
посягательства 



Субъект преступного посягательства – это физическое вменяемое лицо, 
достигшее к моменту совершения им преступления определенного 
уголовным законом возраста.

Признаки субъекта преступного посягательства:

• принадлежность лица к категории физических, но не юридических лиц (по 
УК). Иными словами – к людям, причем обладающим субъективными правами 
и юридическими обязанностями в Российской Федерации;

• вменяемость лица – его способность осознавать фактический характер и 
общественную опасность своего деяния и руководить своим поведением;

• возраст лица, установленный уголовным законом, а именно достижение 
лицом к моменту совершения им преступного деяния в психическом развитии 
и календарном исчислении возраста, определенного УК.



Вменяемость Невменяемость

это способность лица отдавать отчет своему 
поведению и руководить им (действовать 
осознанно). Такая способность присуща 
лишь  психически здоровым  и умственно 
полноценным людям.

Не подлежит уголовной ответственности 
лицо,  которое во время совершения 
общественно опасного деяния находилось в 
состоянии невменяемости, то есть не могло 
осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими 
вследствие хронического психического 
расстройства, временного психического 
расстройства, слабоумия либо  иного 
болезненного состояния психики (Часть 1 
ст. 21 УК )



Критерии невменяемости

Юридический 
(психологический) критерий 

неспособность к 
осознанию

неспособность к 
руководству своими 

действиями 
(бездействием) в 

связи с 
заболеванием лица

Медицинский  (биологический) 
критерий 

хронические психические расстройства, т.е. расстройства психической 
деятельности лица устойчивого, прогрессирующего характера (шизофрения, 
эпилепсия, маниакально-депрессивный психоз, прогрессивный паралич и т.

д.)

временные психические расстройства, т.е. поддающиеся 
лечению нарушения психики: различные реактивные 

психозы (например, конфликтно-шоковые состояния), также  
алкогольные психозы (белая горячка), исключительные 

состояния (патологическое опьянение

слабоумие, т.е. различные врожденные или приобретенные расстройства 
психики, которые могут иметь характер стабильно проявляющихся в течение всей 

жизни (олигофрения, психопатия). Слабоумие может быть выражено в формах 
идиотии (глубокая степень), имбецильности (средняя степень), дебильности 

(легкая степень поражения умственной деятельности).

иные болезненные состояния, к которым можно отнести: 
психические расстройства, вызванные инфекционными 

заболеваниями; психические изменения личности, связанные с 
глухонемотой, с состоянием наркотической абстиненции



Ограниченная вменяемость 

Ограниченная вменяемость субъекта преступного посягательства – это 
неспособность лица в полной мере осознавать фактический характер  и 
общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими (ст. 
22 УК).

В число ограниченно вменяемых лиц могут попасть хронические алкоголики, 
люди, получившие когда-либо травму центральной нервной системы и т.д.

Ограниченная вменяемость в отличие от невменяемости не исключает уголовной 
ответственности лица, но учитывается судом в качестве смягчающего наказание 
обстоятельства. Необходимость лечения ограниченно вменяемого лица является 
основанием применения к нему принудительных мер медицинского характера (ч. 2 
ст. 22 УК).



Уголовная ответственность лиц, совершивших 
преступление в состоянии опьянения (ст. 23 УК РФ)

Основание уголовной
ответственности

Виды опьянения Юридические 
последствия

Совершение 
общественно опасного 
деяния вменяемым
лицом, находящимся в 
состоянии опьянения

Алкогольное 
Наркотическое 
Токсическое

Лицо подлежит 
уголовной 
ответственности



Возраст, с которого наступает уголовная ответственность (чч. 1, 2 ст. 20 УК РФ)

Вид возраста Количество лет
Общий возраст уголовной ответственности 16 лет

Минимальный возраст уголовной 
ответственности

14 лет
(лица, достигшие 14-летнего возраста, 
подлежат уголовной ответственности
только за преступления, указанные в ч. 2 
ст. 20 УК РФ)

Специальный возраст уголовной 
ответственности 

Определяется непосредственно либо 
опосредованно через признаки 
объективной
стороны преступления, отражается в 
диспозиции конкретной
статьи Особенной части УК РФ

Лицо считается достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность, не в день рождения, а по 
истечении суток, на которые приходится день, т.е. с ноля часов следующих суток. 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, С ОТСТАВАНИЕМ В ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ, 

НЕ СВЯЗАННЫМ С ПСИХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ
(ч. 3 ст. 20 УК РФ)

Уголовно-правовые последствия — освобождение от уголовной ответственности

Вид критерия Содержание критерия
Медицинский Отсутствие психического расстройства на момент совершения общественно 

опасного деяния

Юридический 
(психологический)

Имеет место как при наличии двух признаков, так и при наличии одного признака

Интеллектуальный признак Волевой признак

Неспособность в полной мере осознавать 
фактический
характер и общественную опасность своих
действий (бездействия) на момент совершения 
общественно
опасного деяния

Неспособность в полной мере 
руководить своими
действиями (бездействием) на 
момент совершения
общественно опасного деяния



Специальный субъект преступления — физическое вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной 
ответственности и обладающее одним или несколькими обязательными дополнительными признаками, 
предусмотренными в конкретной норме Особенной части УК РФ

Виды специальных 
субъектов

Индивидуально-определенный: признаки производны от самой личности (пол, возраст, 
родственные отношения, наличие заболевания, нахождение под стражей и т. д.)

Нормативно-определенный: особое положение в системе общественных отношений (в связи с 
выполняемой работой, занимаемой должностью, гражданством, профессией и т. д.)

Способы отражения 
признаков
специального 
субъекта
в нормах Особенной
части УК РФ

Прямое указание (например, в ст. 106 УК РФ — мать новорожденного ребенка)

Прямое указание с описанием признаков в примечании к статье (например, в примечании к ст. 
285 УК РФ раскрываются признаки должностного лица)

Описание (например, в ст. 125 УК РФ — лицо, которое имело возможность оказать помощь по- 
терпевшему и было обязано иметь о нем заботу либо само поставило его в опасное для жизни или 
здоровья состояние)

Ограничение круга общих субъектов (например, ответственность за незаконное занятие частной 
медицинской практикой по ст. 235 УК РФ может нести только лицо, не имеющее лицензии на 
данный вид деятельности)

Изложение содержания общественно опасного деяния (ст. 128 УК РФ — незаконная 
госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях)



Уголовно-правовое 
значение 
дополнительных
признаков субъекта 
преступления

При отражении в основном составе преступления становится 
обязательным признаком основного состава

При отражении в квалифицирующем признаке становится 
обязательным признаком квалифицированного состава

При отсутствии дополнительного признака субъекта в 
основном или квалифицированном составе преступления 
учитывается при индивидуализации наказания, если 
относится к обстоятельствам, смягчающими или отягчающим 
наказание (ст.ст. 61, 63 УК РФ)



Понятие субъективной стороны состава преступления — это элемент состава преступления, 
представляющий собой совокупность признаков, характеризующих общественно опасное деяние 
как преступление с внутренней стороны, т. е. с точки зрения психических процессов, 
протекающих в сознании лица, его совершившего

ЗНАЧЕНИЕ СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Субъективная сторона позволяет установить субъективные основания для привлечения к уголовной 
ответственности
На основании признаков субъективной стороны отграничивают преступное поведение от непреступного

Признаки субъективной стороны могут выступать в качестве обстоятельств, отягчающих или 
смягчающих уголовную ответственность

Признаки субъективной стороны могут выступать в качестве обстоятельств, отягчающих или 
смягчающих наказание
Субъективная сторона необходима для правильной квалификации преступления

Она дает также возможность разграничить смежные составы преступлений, сходные по объекту и 
объективным признакам 
Субъективная сторона влияет на дифференциацию, индивидуализацию и реализацию уголовной 
ответственности и наказания 



Субъективная сторона преступления
Обязательные 

признаки

вина

Факультативные 
признаки

мотив

цель

эмоции



Преступный умысел: понятие, виды и значение
Преступный умысел – это форма вины, при которой лицо, 
совершившее уголовно-противоправные деяния,  осознавало 
общественную опасность своего действия (бездействия), предвидело 
возможность или неизбежность наступления общественно опасного 
последствия, желало наступления этого последствия или не желало, но 
сознательно допускало его наступление, а равно относилось к нему 
безразлично.
Умысел — преступление признается умышленным, когда оно 
совершенно с прямым или косвенным умыслом



Преступный умысел в зависимости 
от сознательно-волевой направленности

Части (моменты) умысла Прямой 
умысел

ч. 2 ст. 25 УК

Косвенный
умысел

ч. 3 ст. 25 УК

Интеллектуальная часть – 
осознание лицом значимости 
совершаемого преступного 
деяния

Лицо осознавало общественную опасность своего действия или 
бездействия

Предвидело возможность или 
неизбежность наступления 
общественно опасного 
последствия

Предвидело возможность 
наступления общественно 
опасного последствия

Волевая часть – направленность 
сознания лица на определенное 
поведение с учетом возможного 
результата

Желало их наступления 
(осуществления деяния)

Не желало, но сознательно 
допускало это последствие, в том 
числе относилось к ним 
безразлично



Виды умысла и правила квалификации

Вид умысла Характеристика умысла Правила квалификации

Заранее 
обдуманный

Умысел на совершение преступления возникает до 
начала совершения преступления

Для закона безразлично, когда возник у лица 
умысел на совершение преступления: год 
назад или за мгновение до преступления. В 
обоих случаях содеянное будет 
квалифицировано одинаковоВнезапно 

возникший
Умысел на совершение преступления возникает 
непосредственно в момент совершения 
преступления

Аффектирова
нный

Умысел возникает как внезапно и бурно 
протекающая реакция на противоправное или 
аморальное поведение потерпевшего

Время возникновения умысла при наличии 
дополнительных обстоятельств, 
предусмотренных законом, может иметь 
правовое значение. Содеянное виновным 
деяние квалифицируется как преступление с 
привилегированным составом



Вид умысла Характеристика умысла Правила квалификации

Конкретизированный Характеризуется наличием у виновного 
конкретного представления о 
качественных и количественных 
показателях вреда, причиняемого деянием. 

Вменять покушение на преступление
можно только при доказанности того,
что лицо действовало с прямым простым 
конкретизированным умыслом. В противном 
случае содеянное должно квалифицироваться 
по фактически
наступившим последствиям

Неконкретизированный Лицо желает наступления любых 
последствий, не конкретизируя их. Он 
имеет лишь общее представление о том 
вреде, который причинит своими 
действиями. Чаще всего этот вид умысла 
встречается при нанесении вреда 
здоровью в драках, в состоянии аффекта. 

В этих случаях ответственность
должна наступать по фактически 
наступившим последствиям. 



Преступная неосторожность - особая форма психического отношения виновного к вредным последствиям 
совершенного им деяния. В УК РФ предусмотрены два вида неосторожности
– легкомыслие и небрежность. 

Части (моменты) 
неосторожности

Преступное легкомыслие
(ч. 2 ст. 26 УК)

Преступная небрежность
(ч. 3 ст. 26 УК)

Интеллектуальный 
момент

Лицо предвидело возможность 
наступления общественно 
опасного последствия своего 
действия (бездействия), но…

Лицо не предвидело 
возможности наступления 
общественно опасного 
последствия своего действия 
(бездействия), хотя…

Волевой момент Без достаточных к тому 
оснований самонадеянно 
рассчитывало на 
предотвращение этого 
последствия

При необходимой 
внимательности и 
предусмотрительности должно 
было и могло было предвидеть 
это последствие



Критерии преступной небрежности

Волевой момент небрежности

Объективный – возложение 
обязанности предвидеть 

общественно опасные последствия 
на определенных лиц, основанное 
на прямом указании закона, либо 
вытекающие из профессиональных 
обязанностей лица, договорных или 

иных отношений.

Субъективный – оценивает 
индивидуальные способности лица 
предвидеть последствия своего 

деяния, основанные на 
интеллектуальном, 

образовательном уровне, 
жизненном опыте, состоянии 

здоровья.



Две формы вины в одном преступлении выражают различное психическое отношение виновного лица к 
совершению общественно опасного деяния и (или) наступившим в результате общественно опасным  

последствиям.

Признаки преступления с двумя формами вины (ст. 27 УК):

• вина сочетает не виды, а именно свои формы;

• виновное лицо проявляет собственное умышленное и неосторожное отношение к различным признакам 
объективной стороны одного состава преступления;

• неосторожность этого лица может быть выражена в отношении более сурового обстоятельства, в том числе 
квалифицирующего;

• в целом совершенное преступление считается умышленным.

Две формы вины в одном преступлении:

→ свидетельствует о повышенной общественной опасности совершенного деяния;

→ помогают точно определить основной, дополнительный и факультативные объекты преступного посягательства.



Невиновное причинение последствий (казус)
Исходя из принципа вины, сформулированного в ст. 5 УК РФ, лицо 
подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные 
деяния и наступившие общественно опасные  последствия, в отношении 
которых установлена его вина. Отсутствие вины исключает уголовную 
ответственность. Обстоятельства, при наличии которых отсутствует вина, 
определяются в ст. 28 УК РФ.
Случай (казус) - это невиновное причинение вреда, наступление 
общественно опасных последствий в связи с тем, что лицо не предвидело, 
не должно было и не могло предвидеть их наступление (ст. 28). 



Факультативные признаки субъективной стороны
понятие виды

мотив обусловленное 
определенными 
потребностями
и интересами внутреннее 
побуждение, вызывающее 
у лица решимость 
совершить преступление. 

Низменные мотивы
К низменным относятся такие мотивы, с которыми законодатель связывает 
установление или усиление уголовной ответственности: корыстные, хулиганские, 
кровная месть, личная  заинтересованность. 
Лишенные низменной направленности
Второй вид мотивов – такие, которые лишены низменного характера. 
Законодатель не связывает с этими мотивами усиление уголовной 
ответственности. Это мотивы трусости, ложно понятые интересы службы и др.

цель это мысленное представление, модель общественно опасных последствий, к достижению которых стремится 
лицо, совершающее преступление. 

эмоции чрезмерное, взволнованное, 
обладающее огромной 
эмоциональной силой 
кратковременное состояние 
психики лица, возникающее 
мгновенно в момент совершения 
им общественно опасного деяния. 

физиологический – поведение лица, как правило, не мотивировано, 
обусловлено конкретной ситуацией и устанавливается судебно-
психологической экспертизой.
патологический – утрата лицом вменяемости, исключает  уголовную 
ответственность и устанавливается судебно-психиатрической 
экспертизой.



Мотив и цель имеют важное уголовно-правовое значение.

Во-первых, при указании об этом в законе они выступают обязательным признаком 
состава. Например, согласно примечанию ст. 158 УК РФ корыстная цель является 
обязательным признаком субъективной стороны всех форм хищения чужого 
имущества.

Во-вторых, цель, мотив могут предусматриваться законом в качестве 
квалифицирующего признака состава преступления. Например, ответственность за 
убийство ужесточается при наличии корыстного мотива (п «з» ч. 2 ст. 105 УК), 
хулиганских побуждений (п «и» ч. 2 ст. 105 УК).

В-третьих, мотив и цель могут выступать в роли обстоятельства, смягчающего или 
отягчающего наказание (ст. 61, 63 УК РФ). Так, в соответствии с п «е1» ч. 1 ст. 63 УК 
РФ обстоятельством, отягчающим наказание, является «совершение преступления из 
мести за правомерные действия других лиц, а также с целью скрыть другое 
преступление или облегчить его совершение». 



Ошибка – это заблуждение (неправильное представление лица) о юридических и фактических обстоятельствах 
совершаемого деяния.

В зависимости от характера неправильных представлений виновного относительно отдельных признаков 
преступления различаются юридические и фактические ошибки. 

Юридическая ошибка – это неправильное представление лица о правовой сущности или правовых последствиях 
совершаемого им деяния. 

Выделяют следующие виды юридических ошибок:

1. Неправильное представление лица о преступности или непреступности своего деяния. Лицо считает, что 
совершаемые им действия (бездействие) преступны, в то время как уголовный закон их таковыми не считает. В 
этом случае уголовная ответственность исключается, поскольку для нее нет объективного основания: не совершено 
преступного деяния.

2. Неверная оценка лицом совершенного деяния как непреступного, в то время как уголовный закон расценивает его 
как преступление. Подобная ошибка не исключает умышленной вины, так как незнание закона не освобождает от 
ответственности.

3. Неправильное представление лица о квалификации деяния, виде и размере наказания.

Юридическая ошибка не влияет на уголовно-правовую оценку содеянного. 



Фактическая ошибка – это неверное представление лица о фактических обстоятельствах, характеризующих 
объект и объективную сторону преступления.

Виды фактической ошибки:

1. Ошибка в объекте  - это неправильное представление  лица о социальной и юридической сущности объекта 
посягательства.

2. Ошибка в предмете посягательства – ущерб причиняется именно предполагаемому объекту, хотя непосредственному 
воздействию подвергается не намеченный преступником, а другой предмет.

3. Ошибка в личности потерпевшего – виновный, посягая на определенное лицо, ошибочно принимает за него другое на 
которое и совершает посягательство.

4. Ошибка в развитии причинной связи – неправильное понимание виновным причинно-следственной зависимости между
его деянием и наступлением общественно опасных последствий.  .

5. Ошибка в средстве преступного посягательства. 

Фактическая ошибка оказывает существенное влияние на квалификацию содеянного и уголовную ответственность.


