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Вопросы лекции:

Тема: Состав преступления как юридическое основание 
квалификации преступлений. Объект и предмет 
преступления.

1. Понятие и значение и элементы состава преступления. 
2. Виды составов преступлений.
3. Понятие, признаки, значение и виды объекта преступления .
4. Предмет преступления. Потерпевший.
5. Понятие и значение объективной стороны состава преступления.
6.Обязательные признаки объективной стороны состава преступления.
7.Факультативные признаки объективной стороны преступления 
и их значение.

Лекция № 3



Состав преступления представляет собой систему таких 
признаков которые необходимы и достаточны для признания 
того что лицо совершило соответствующее преступление. 

1. Понятие и значение и элементы состава 
преступления. 

Состав преступления — это совокупность установленных 
уголовным законом элементов и характеризующих их признаков, 
наличие которых позволяет признать определенное общественно 
опасное деяние как конкретное преступление и привлечь к 
уголовной ответственности лицо, его совершившее. 



Значение состава преступления
1.Является основанием уголовной ответственности (наличие в конкретном 
общественно опасном деянии признаков состава преступления позволяет 
признать последнее преступлением и сформулировать обвинение с указанием 
пункта, части, статьи УК, предусматривающих ответственность за данное 
преступление).
2.Служит целям квалификации преступлений, т. е. установлению в 
совершенном деянии признаков состава преступления, предусмотренного 
уголовно-правовой нормой, и способствует разграничению сходных составов 
преступлений.
3.Определяет рамки доказывания по каждому уголовному делу, является 
законодательным «ограничителем» субъективного усмотрения органов 
предварительного расследования и суда при расследовании, рассмотрении и 
разрешении уголовных дел.
 4.Обусловливает конструкцию санкций уголовно-правовых норм для 
дифференциации вида и размера наказания, определяет пределы наказуемости 
лица, совершившего преступление, при назначении уголовного наказания.

1. Понятие и значение состава преступления



Признак состава преступления — это конкретное юридически значимое 
свойство деяния, являющееся минимально необходимым для признания его 
преступным.

Все признаки состава, соответствующие его четырем элементам, делятся на 
четыре группы: 
а) признаки, характеризующие объект преступления; 
б) признаки, характеризующие объективную сторону;
в) признаки, характеризующие субъективную сторону; 
г) признаки, характеризующие субъект преступления.

Элементы состава преступления — это группа объективных и субъективных 
признаков, характеризующие объект, объективную сторону, субъект и субъективную 
сторону состава преступления.

Элементы состава преступления состоят из признаков, которые могут быть 
разделены на две группы:

1) обязательные признаки, которые неизменно включаются в конструкцию любого 
преступления;

2) факультативные признаки используются законодателем в отдельных случаях при 
конструировании состава какого-либо преступления.

1. Понятие и значение и элементы состава 
преступления. 



Объект — это охраняемые уголовным законом общественные отношения, интересы, 
неотделимые от человека блага, ценности, которые страдают или могут пострадать в 
результате совершения общественно опасного деяния. 

Материальное выражение объект находит в предмете преступного посягательства, 
который, как правило, не является обязательным для квалификации деяния как 
преступления.

Объективная сторона — это внешний (поведенческий) аспект преступного проявления, 
выраженный общественно опасным деянием в форме активного (действие) или пассивного 
(бездействие) поведения.
 Обязательные признаки объективной стороны: общественно опасное деяние (в форме активного 
(действие) или пассивного (бездействие) поведения), общественно опасное последствие и 
причинная связь между деянием и последствием.
Факультативные признаки : время, место, обстановка, способ, орудия, средства.

1. Понятие и значение и элементы состава 
преступления. 



Субъект — это физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения 
общественно опасного деяния определенного уголовным законом возраста и виновное 
в его совершении. 
Обязательные признаки субъекта : принадлежность к числу физических лиц, 
вменяемость, достижение определенного законом возраста для привлечения к 
уголовной ответственности. 
В некоторых случаях субъект может быть наделен дополнительным признаком.

Субъективная сторона — это психическое (сознательно-волевое) отношение виновного к 
общественно опасному деянию (и его последствию), выраженное виной в форме умысла или 
неосторожности, а также другими признаками. 
Обязательный признак субъективной стороны — вина в форме умысла или неосторожности.
Факультативные признаки : мотив, цель, особое эмоциональное состояние (состояние аффекта).

1. Понятие и значение и элементы состава 
преступления. 



2. Виды составов преступлений.
По степени общественной опасности:

Основной — состав преступления, предусматривающий уголовную ответственность за 
деяние, не содержащее ни смягчающего, ни отягчающего обстоятельства (см. ч. 1 ст. 
105 УК).
Привилегированный — состав преступления, предусматривающий уголовную 
ответственность за деяние, содержащее то или иное обстоятельство, значительно 
снижающее общественную опасность содеянного и по этому влекущее более мягкое 
наказание в сравнении с деянием, предусмотренным основным составом преступления 
(см. ст. 106 УК).
Квалифицированный — состав преступления, предусматривающий уголовную 
ответственность за деяние, содержащее то или иное обстоятельство, значительно 
повышающее общественную опасность содеянного и по этому влекущее более суровое 
наказание в сравнении с деянием, предусмотренным основным составом преступления 
(см. ч. 2 ст. 105 УК).
Особо квалифицированный — состав преступления, предусматривающий уголовную 
ответственность за деяние, содержащее то или иное обстоятельство, существенно 
повышающее общественную опасность содеянного и поэтому влекущее более строгое 
наказание в сравнении с деянием, предусмотренным квалифицированным составом 
преступления (см. ч. 3 ст. 126 УК).



2. Виды составов преступлений.
По описанию в законе :

Простой — состав преступления, содержащий один объект преступного посягательства, одно 
общественно опасное действие (бездействие), последствие, одну цель или один мотив, 
обязательные для квалификации деяния как преступления, и т.д. (см. ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 126, ч. 1 ст. 
158 УК).
Сложный — состав преступления, содержащий два или более выражения одного элемента 
(признака): включает несколько объектов преступного посягательства, описывает несколько 
действий или несколько последствий, или несколько форм вины, мотивов, способов, обязательных 
для квалификации деяния как преступления, и т.д. (см. ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 212 УК).

По законодательной конструкции

Материальный — момент окончания преступления законодатель связывает с наступлением 
преступного результата. Материальные составы имеют в качестве своих обязательных признаков не 
только деяние, но и общественно опасные последствия, а также причинную связь между ними. 
Формальным — как правило, называют такой состав преступления, который показывает окончание 
преступления в момент осуществления общественно опасного деяния, независимо от наступления 
какого-либо последствия. То есть, преступление считается оконченным, с момента совершения 
самого деяния (например незаконное лишение свободы ст. 127 УК РФ).
Разновидностью формального состава преступления принято считать Усеченный состав. В 
усеченных составах преступления в отличие от формальных, законодатель момент окончания 
преступления, переносит на более ранние стадии совершения преступления например разбой ст. 162 
УК РФ — на стадию покушения, бандитизм ст. 209 УК РФ — на стадию приготовления.



Объект преступного посягательства — это один из элементов состава 
преступления и признаков преступного посягательства, то, на что посягает лицо, 
осуществляющее предусмотренное уголовным законом деяние, и чему 
причиняется вред (создается угроза причинения вреда).

3. Понятие, признаки, значение и виды объекта преступления.

В зависимости от уровня обобщения объектом можно признать:
• охраняемые уголовным законом наиболее важные общественные отношения: отношения 
между людьми, между человеком и обществом, между человеком и государством 
(например: отношения по поводу собственности, установленного порядка общежития, 
государственной безопасности);
• охраняемые уголовным законом интересы личности, общества, государства (например: 
интересы личности в области авторских прав, интересы государства в сфере 
экономической деятельности, интересы правосудия).
• неотделимые от человека ценности, блага (например: жизнь, здоровье человека, его честь, 
достоинство).

Признаки объекта :
— характеризуется общественной полезностью, социальной значимостью, т.е. обладает 
ценностью для общества и человека;
— упорядоче;
— охраняется нормой права; — страдает (может пострадать) в результате преступного 
посягательства на него со стороны физического лица.



Объект преступного посягательства имеет важное значение :
совокупность всех объектов позволяет четко сформулировать задачи уголовного 
законодательства (см. ст. 2 УК);
в зависимости от важности, значимости, ценности объекта Особенная часть УК поделена 
на разделы и главы;
посягательство хотя бы на один объект дает возможность применить меры уголовно-
правовой охраны и защиты человека, общества, государства;
индивидуализация объекта позволяет квалифицировать деяние как преступление, в том 
числе определить характер общественной опасности совершенного деяния, отграничить 
преступное деяние от непреступного поведения человека, от иного правонарушения, 
отделить состав преступления от конкурирующих с ним составов.

3. Понятие, признаки, значение и виды объекта преступления.



❖ По степени обобщенности( по вертетикали) 
Общий объект — принятые в государстве общественные отношения, вся совокупность 
охраняемых уголовным законом общественных интересов, благ, ценностей.
Родовой объект выражает групповые интересы в рамках общественных отношений, родовые 
объекты представляют собой совокупность однородных охраняемых уголовным законом 
общественных отношений, интересов, неотъемлемых от человека благ, ценностей. Данные 
объекты систематизированы по разделам уголовного законодательства.
Видовые объекты выражают собой совокупность охраняемых уголовным законом 
общественных отношений, интересов, неотъемлемых от человека благ, ценностей, выделенных 
из среды родовых объектов. Эти объекты систематизированы по главам уголовного 
законодательства или по группам уголовно-правовых норм внутри глав. 
Непосредственные объекты — это общественные отношения, интересы, неотъемлемые от 
человека блага, ценности, на которые посягает конкретное преступление. Эти объекты находят 
отражение в статьях уголовного законодательства. 

3. Понятие, признаки, значение и виды объекта преступления.



❖ По сущности посягательства ( по горизонтали) 
Основной непосредственный объект — то общественное отношение, ради защиты 
которого и создана соответствующая уголовно-правовая норма. Основной 
непосредственный объект входит в качестве отдельного элемента в родовой и 
видовой объекты либо в один из видовых объектов, названных в соответствующей 
главе УК РФ. 
Дополнительный непосредственный объект — общественное отношение, которое 
всегда ставится в опасность причинения вреда при посягательстве на основной 
объект, но защищается уголовным законом во вторую очередь после основного 
объекта. Таким объектом является, например, здоровье потерпевшего при 
совершении разбоя.
Факультативный непосредственный объект — такое охраняемое уголовным 
законом общественное отношение, которому не всегда причиняется вред при 
совершении конкретного преступления. Например, при совершении изнасилования 
здоровью потерпевшей может быть причинен вред легкий или средней тяжести, а 
может и не быть причинен.

3. Понятие, признаки, значение и виды объекта преступления.



4. Предмет преступления. Потерпевший.
Предмет преступления — вещи, иные материальные объекты, воздействуя на 
которые виновный нарушает общественные отношения, охраняемые 
уголовным законом. 
Например, предметом кражи (ст. 158 УК РФ) является чужое имущество, 
предметом незаконной охоты (ст. 258 УК РФ) — дикие животные, находящиеся 
в естественной среде их обитания; предметом незаконного изготовления 
оружия (ст. 223 УК РФ) — огнестрельное оружие, комплектующие детали к 
нему, а равно боеприпасы.
В определенных случаях предмет преступления могут составлять 
интеллектуальные ценности (например, сведения, составляющие 
государственную тайну, как зафиксированные в определенных материальных 
носителях (документах, чертежах, фотографиях и т. п.), так и в форме устной 
информации — ст. 275, 276, 283, 283.1, 284 УК РФ).

Потерпевший — физического лица, которому преступлением причиняется 
физический, имущественный, моральный вред. О потерпевшем от 
преступления можно говорить, например, при совершении таких деяний, как 
убийство (ст. 105 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 
(ст. 111 УК РФ), похищение человека (ст. 126 УК РФ), подмена ребенка (ст. 153 
УК РФ).



4. Предмет преступления. Потерпевший.
Юридическое значение предмета преступления состоит в следующем.
1. В тех случаях, когда он назван в статье Особенной части УК РФ, раскрывающей 
признаки основного состава преступления, предмет является необходимым его 
признаком. Отсутствие предмета означает и отсутствие состава преступления. Так, нет 
состава кражи, когда лицо тайно завладевает на городской свалке предметами, не 
представляющими какой-либо ценности для собственника.
2. Предмет преступления приобретает значение квалифицирующего (т. е. повышающего 
ответственность) обстоятельства, если указан в квалифицированном составе 
преступления.
3. Свойства предмета преступления имеют значение для разграничения преступления и 
иного правонарушения. Например, приобретение без цели сбыта наркотических средств 
в значительном размере влечет за собой уголовную ответственность по ч. 1 ст. 228 УК 
РФ, а те же деяния, совершенные в отношении этих же средств, но не в значительном 
размере, влекут применение мер административного взыскания (см ст. 6.8 КоАП РФ).
4. Особенности предмета в отдельных случаях выступают в качестве критерия 
разграничения смежных преступлений (например, кража холодного оружия влечет 
уголовную ответственность по ст. 158 УК РФ, но аналогичное деяние, совершенное в 
отношении огнестрельного оружия, оценивается уже в соответствии со ст. 226 УК РФ).
5. Установление предмета преступления помогает правильно определить и объект 
преступления, особенно когда совпадают признаки объективной стороны смежных 
преступлений.



4. Предмет преступления. Потерпевший.



Объективная сторона преступления — это внешняя сторона 
процесса общественно опасного уголовно-противоправного 
посягательства, т. е. это то, как преступление проявляется с точки 
зрения его внешнего восприятия. 

5.Понятие и значение объективной стороны состава 
преступления.



Значение объективной стороны преступления заключается в 
следующем:

— признаки объективной стороны могут служить основанием для 
разграничения преступления и административных, дисциплинарных и иных 
правонарушений. Так, преступное злоупотребление должностными 
полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) отличается от аналогичного 
дисциплинарного проступка характером нарушения прав и 
соответствующих законных интересов;
— признаки, характеризующие именно объективную сторону преступления, 
будучи отраженными в уголовном законе, при совпадении иных признаков 
состава служат основанием для отграничения преступных деяний друг от 
друга. Например, кража, мошенничество, грабеж, присвоение и растрата, 
разбой, являясь формами хищения, различаются как раз по признакам 
объективной стороны (по характеру действия и способу его совершения);
— признаки объективной стороны преступления в своем «факультативном» 
значении могут учитываться при назначении наказания, влияя на его 
индивидуализацию, причем, как в плане смягчения (п. «е» ч. 1 ст. 61 УК 
РФ), так и усиления (п. «и — н» ч. 1 ст. 63 УК РФ).

5.Понятие и значение объективной стороны состава 
преступления.



6.Обязательные признаки объективной стороны 
состава преступления.

Преступное деяние — это общественно опасное, противоправное, сознательно-волевое 
деяние (действие или бездействие), наносящее вред общественным отношениям, 
охраняемым уголовным законом.

Общественная опасность деяния заключается в причинении вреда отношениям, 
охраняемым уголовным законом. 

Противоправность как признак деяния означает, что оно в своей активной (действие) 
или пассивной (бездействие) форме выражения должно быть прямо запрещено конкретной 
нормой Особенной части УК РФ.

Деяние может выступать признаком объективной стороны только в том случае, если 
оно совершено осознанно. Это означает, что сознанием лица, совершившего конкретное 
противоправное деяние, охватывались фактический характер и общественная опасность 
содеянного.

Чтобы иметь уголовно-правовое значение, деяние должно быть волевым. Не имеет 
уголовно-правового значения поведение человека под влиянием непреодолимого 
физического принуждения со стороны других лиц, т. е. физического воздействия на 
человека с целью заставить его совершить общественно опасное действие (бездействие). 



Общественно опасное деяние имеет две формы выражения : действие или бездействие (ст. 
14 УК РФ). При этом обе формы сохраняют признаки, присущие деянию в целом.

Преступное действие характеризуется активным, волевым и осознанным поведением 
человека.
Преступное бездействие отличает пассивное поведение, заключающееся в несовершении 
лицом тех действий, которые оно должно было и могло совершить в силу лежащих на нем 
обязанностей. Пассивное поведение, являясь социальной характеристикой индивида, не 
предполагает отсутствия физической активности. Например, лицо отказывается от дачи 
показаний в качестве свидетеля, уклоняясь от явки в суд (ст. 308 УК РФ). Бездействие 
проявляется в невыполнении установленной обязанности и не исключает физической 
активности, скажем, занятия спортом или иным видом деятельности.
При совершении умышленных преступлений, характеризующихся действием, деяние 
начинается с момента совершения первого осознанного и волевого телодвижения. 
При совершении неосторожных преступлений начало преступного деяния относится к 
моменту нарушения определенных правил, что создает угрозу причинения 
предусмотренного уголовным законом вреда.
Окончание преступного действия аналогичным образом зависит от формы вины. 
Умышленное преступление — действие окончено в момент совершения последнего 
телодвижения, направленного на причинение преступного последствия; 
неосторожное — совпадает с моментом наступления общественно опасного последствия.
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Формы проявления действия. 

Физическое воздействие считается наиболее распространенной формой проявления 
преступного действия. Таким образом, совершаются преступления против жизни и 
здоровья, половой неприкосновенности и половой свободы, хищения чужого имущества и 
др.
К физическому воздействию следует отнести и так называемую письменную форму 
общественно опасного действия, поскольку письменная форма является только 
объективным выражением выполненных человеком физических действий. Данная форма 
встречается редко. В качестве признака объективной стороны она предусмотрена в составе 
служебного подлога (ст. 292 УК РФ) и др.

Вербальная форма — слова, фразы, произнесенные лицом, образуют действие как признак 
объективной стороны состава преступления. Например, клевета (ст. 1281 УК РФ).

Конклюдентная форма совершения общественно опасного действия — жесты — 
встречается крайне редко, например, в случае совершения развратных действий без 
применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста (ч. 1 ст. 135 УК 
РФ).
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Преступные последствия — это общественно опасные изменения в отношениях, охраняемых 
уголовным законом, наступающие в результате совершения преступления.

По своему характеру преступные последствия различны. 
По качественным показателям их можно подразделить на две основные группы: материальные и 

нематериальные. 
Материальные - включают в себя имущественный (например, в результате хищений) и 

физический (например, в результате причинения вреда здоровью) вред. 
Имущественный вред может проявляться как реальный ущерб и как упущенная выгода, в большей 

степени при совершении преступлений в сфере экономики, хотя встречается и при совершении иных 
преступлений. Имущественный вред характеризуется количественными параметрами и измеряется в 
единицах стоимости.

Физический вред — это вред, причиняемый жизни или здоровью человека в результате совершения 
общественно опасного действия или бездействия. 

Нематериальные - (последствия, не перечисленные в законе, но влияющие на ответственность) 
выражается в нарушении нормальной деятельности предприятий, учреждений, ущемлении прав 
граждан, а также в причинении вреда чести и достоинству личности. 
Они могут быть: и
а) личного характера - относится моральный вред, а также вред, причиняемый конституционным 
правам и свободам граждан. 
б) неличного характера .- составляет идеологический и организационный вред.
В отдельных случаях преступное последствие может носить комплексный характер. Так, нарушение 
авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ) способно причинить потерпевшему имущественный ущерб 
и моральный вред.
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Общественно опасные последствия всегда присущи преступлению. Однако в 
зависимости от учета в составе преступления последствий как обязательного признака 
диспозиции статьи Особенной части УК РФ они образуют:
— материальные составы — если закон рассматривает преступление оконченным только 
при наступлении определенных последствий (например, при убийстве — ст. 105 УК РФ);
— формальные составы — при рассмотрении законодателем преступления оконченным 
после совершения деяния безотносительно к наступлению последствий (например, при 
клевете — ст. 128.1 УК РФ);
— усеченные — при перенесении момента окончания преступления на более раннюю 
стадию (например, при разбое — ст. 162 УК РФ). 

Уголовно-правовое значение преступных последствий выражается в следующем:
— их характер и размер являются одними из главных оснований криминализации деяния;
— они способствуют отграничению преступлений от других правонарушений (например, 
отграничению административно наказуемого от уголовно наказуемого хищения);
— они играют важную роль для квалификации преступления (например, кражи по ч. 3 или 
ч. 4 ст. 158 УК РФ);
— они учитываются судом при назначении наказания в качестве смягчающих (например, п. 
«к» ч. 1 ст. 61 УК РФ) либо отягчающих (например, п. «б» ч. 1 ст. 63 УК РФ) 
обстоятельств.
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❖ Причинная связь представляет собой объективно существующую связь между 
общественно опасным деянием и наступившими преступными последствиями.

При решении вопроса о наличии или отсутствии причинной связи между 
общественно опасным деянием и общественно опасным последствием руководствуются 
следующими критериями установления причинной связи:
1) причинная связь — это процесс, протекающий во времени. Исходя из этого, для 
признания деяния причиной наступившего последствия необходимо установить их 
временную последовательность, при которой деяние всегда предшествует по времени 
последствию ( временной критерий );
2) деяние может выступать в качестве причины лишь при условии, если наступившие 
последствия в данных обстоятельствах были неизбежны. Наступившее преступное 
последствие должно быть результатом именно этого, а не какого-либо иного деяния ( 
критерий неизбежности );
3) деяние явилось необходимым условием наступления преступного результата, без 
которого он не наступил бы, т. е. установление того, что оно закономерно вызывает 
наступление последствий. Это означает, что уже в моменте совершения деяния 
заключена реальная возможность наступления преступных последствий ( критерий 
необходимости ).
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• Для того чтобы установить наличие причинной связи между общественно 
опасным деянием и последствием, надо принимать во внимание следующие 
обстоятельства: 

• а) причиной наступления преступного последствия в уголовном праве 
выступает исключительно действие или бездействие субъекта преступления, 
наделенного признаками, описанными в уголовном законе; 

• б) следует учитывать, что в одной ситуации явление может выступать в 
качестве причины определенного следствия, в свою очередь данное следствие 
в другой связи может иметь значение причины. Поэтому из всего 
многообразия связей необходимо вычленять основную цель, связывающую 
общественно опасное деяние и последствие.
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7.Факультативные признаки объективной стороны 
преступления и их значение.

Время совершения преступления — определенный временной период, в 
течение которого совершено преступление. Согласно ч. 2 ст. 9 УК РФ таковым 
признается время совершения общественно опасного действия (бездействия) 
независимо от времени наступления последствий.
Продолжительность времени, длительность чего-нибудь, измеряется секундами, 
минутами, часами. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ время входит в предмет 
доказывания при производстве по уголовному делу. Поэтому по каждому 
уголовному делу устанавливается: когда было совершено преступное деяние; его 
продолжительность (начало и окончание действия или бездействия); время 
наступления преступных последствий.

Под местом совершения преступления понимается определенная территория, 
на которой начато, окончено преступное деяние или наступили общественно 
опасные последствия. Например, п. «г» ч. 1 ст. 258 УК РФ предусматривает 
ответственность за незаконную охоту на особо охраняемой природной 
территории либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной 
экологической ситуации. В некоторых случаях под местом совершения 
преступления признается жилище человека (ст. 139 УК РФ), исправительное 
учреждение (ст. 313 УК РФ) и т. д.
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Способ совершения преступления — это используемые преступником приемы 
и методы для реализации преступного намерения. Он выступает наиболее часто 
используемым признаком при описании объективной стороны конкретного 
посягательства. Так, все формы хищения разграничиваются между собой по 
способу изъятия имущества. Кражей, например, является тайное хищение 
чужого имущества (ст. 158 УК РФ), а грабежом — открытое хищение (ст. 161 УК 
РФ).

Орудия совершения преступления — это предметы материального мира, 
приспособления, применяемые для усиления физических возможностей лица, 
совершающего общественно опасное деяние (например, применение лома для 
вскрытия дверей гаража);

Средствами же являются предметы, вещества, химические и физические 
процессы и т. д., при помощи которых совершается преступление, т. е. 
оказывается преступное воздействие на общественные отношения, охраняемые 
уголовным законом.
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Обстановка совершения преступления характеризуется совокупностью 
условий и обстоятельств, при которых осуществляется общественно опасное 
деяние. При конструировании составов преступлений в действующем 
законодательстве данный признак используется крайне редко. Так, в ст. 106 УК 
РФ говорится об убийстве в условиях психотравмирующей ситуации.

Все факультативные признаки объективной стороны имеют троякое значение:

Во-первых, они могут выступать обязательными признаками основного состава 
преступления (например, садистские методы как способ совершения 
преступления указаны в основном составе преступления, предусмотренного ст. 
245 УК РФ). 
Во-вторых, они могут превращать основной состав в его квалифицированный 
вид, т. е. признаваться квалифицирующими признаками (например, особая 
жестокость как способ убийства). 
В-третьих, факультативный признак, не относясь к составу преступления и, 
следовательно, не влияя на квалификацию содеянного, может учитываться при 
назначении наказания.



6. Предмет преступления. Потерпевший.
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