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СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
это совокупность объективных и субъективных признаков, 

предусмотренных уголовным законом и характеризующих определенное 
общественно опасное деяние как преступление.

Элементы  состава преступления

Виды составов преступления

 Объект 
преступления

Субъективная 
сторона 

преступления

Объективная 
сторона 

преступления
Субъект

 По степени 
общественной 

опасности 
преступления

По конструкции 
объективной стороны 
состава преступления

 По структуре составов 
преступлений 



 ПО СТЕПЕНИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

а) Основной состав – без смягчающих и отягчающих обстоятельств, 
влияющих на квалификацию преступления. (ч. 1 ст. 158)
б) квалифицированный состав – с отягчающими обстоятельствами (ч.2,3,4)
в) Состав преступления, совершаемого при смягчающих обстоятельствах 
(привилегированный) состав убийства, совершаемого в состоянии внезапно 
возникшего сильного душевного вол нения (аффекта) (ст. 107 УК РФ).

По структуре составов преступлений
а) Простой состав преступления - содержит описание одного деяния, 
посягающего на один определенный объект, которое совершается с одной 
формой вины.
б) Сложный состав - это состав, содержащий несколько действий, объектов 
посягательств, либо двух форм вины. (ст. 161 УК РФ)
в) Альтернативный состав преступления представляет собой совершение 
хотя бы од ного (любого) из действий, указанных в диспозиции уголовно-
правовой нормы, призна ваемых законом преступлением. (ст. 222 УК РФ)

 



 ПО КОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ 
СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

а) Материальный - относятся составы преступлений, признаки которых 
характеризуют не только общественно опасное деяние, но и вызванные им 
общественно опасные последствия, а также обязательно причинную связь 
между ними.
б) Формальный относятся составы преступлений, объективная сторона 
которых не предусматривает общественно опасных последствий как одного 
из признаков, характеризующих преступления с материальным составом. 
С формальным составом преступление будет считаться оконченным с 
момента совершения деяния, запрещенного уголовным законом, независимо 
от наступления каких-либо последствий.
в) Усеченный характеризуется тем, что законодателем (в отличие от 
формальных составов) еще больше сужается общая характеристика 
преступной деятельности, т.е. момент окончания таких преступлений 
переносится на более ранние сроки, и здесь не требуется ни наступление 
общественно опасных последствий, ни доведения до конца действий, 
которые могли бы вызвать эти последствия.

 



ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
объектом преступления - то, на что посягает преступное деяние, т.е. на 

общественные отношения, находящиеся под защитой уголовного закона, 
которым причиняется вред или создается реальная угроза причинения вреда.

Значение объекта преступления как элемента состава преступления

1. Определяет характер общественной опасности преступления.

2. Является одним из критериев разграничения преступлений между собой и 
с другими правонарушениями.

3. Влияет на конструирование уголовно-правовых санкций.

4. Является одним из элементов, входящих в основание уголовной 
ответственности.

5. Служит системообразующим критерием классификации преступлений.

 



ВИДЫ ОБЪЕКТОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (ПО 
ГОРИЗОНТАЛЕ) 

К общему объекту преступления относятся все общественные отношения (т.
е. совокупность интересов), охраняемые уголовным законом от преступных 
посягательств.
       Родовым (специальным) объектом посягательства является группа 
однородных обще ственных отношений, охраняемых уголовно-правовыми 
нормами. Родовому объекту соответствует название разделов в Особенной 
части УК РФ. 

              Видовым объектом является совокупность тождественных 
общественных отноше ний одного вида, объединенных в главах Особенной 
части УК РФ.
Непосредственный объект – это часть родового (специального) объекта, 

обозначающего конкретное общественное отношение, против которого 
непосредственно направлено одно или несколько преступлений.

 Общий Непосредствен
ныйРодовой Видовой



Определение видов объекта для убийства:

Особенная часть УК РФ

       Раздел VII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ
 
       Глава 16. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

     Статья 105. Убийство 

Родовой : 
личность

Видовой:
жизнь и здоровье

Непосредственный
жизнь

Общий- все общественные отношения, охраняемые уголовным 
законом



ВИДЫ ОБЪЕКТОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (ПО 
ВЕРТИКАЛЕ) 

 Основной непосредственный объект – это отношения 
(блага, интересы), на которые изначально посягает то или 
иное преступление, которые находятся в одной видовой 
группе, т.е. совпадают с видовым объектом 
посягательства  

Дополнительный непосредственный объект – это 
отношения (блага, интересы), на которые изначально 
посягает то или иное преступление, которые не находятся 
в одной видовой группе с вменяемым составом 
преступления.

 Факультативный непосредственный объект – это такой 
объект, который специально охраняется другой 
самостоятельной уголовно-правовой нормой, а при 
совершении данного деяния причинение ему вреда 
охватывается составом, хотя его наличие не обязательно. 
(213) 



«СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 
ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА И ВИДЫ»

Введение

Вопрос 4 Объективная сторона состава преступления

Вопрос 5 Субъект преступления

Вопрос 6 Субъективная сторона преступления

Заключение



4. ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА 
ПРЕСТУПЛЕНИЯОбъективная сторона преступления характеризуется внешним проявлением 

общественно опасного посягательства на объект уголовно-правовой охраны.

признаки объективной стороны:

Обязательные
1. Общественно-опасное деяние.
2. Общественно-опасное последствие.
3. Причинно-следственная связь между общественно-опасным деянием и 

наступившими в результате него последствиями.
( все три признака являются обязательными только в преступлениях с 

материальным составом)

4.   Факультативные признаки объективной стороны (время, место, 
способ, обстановка, орудия совершения преступления, средства совершения 
преступления)



 

14

Действие – активный 
поведенческий акт. В умышленных 
преступлениях его началом считается 
акт приготовления, то есть создание 
условий для совершения 
преступления. Момент начала 
неосторожных действий связывается 
с причиненным существенным 
вредом или с реальной угрозой 
причинения такого вреда. Действие 
признается оконченным, 
завершенным, когда выполнены все 
телодвижения, его составляющие. 
Причем такие телодвижения, которые 
непосредственно связаны с 
преступным действием.

Бездействие – пассивная форма 
поведения. Преступное бездействие 
возможно, если: 1) на лице лежала 
обязанность действовать 
определенным образом; 2) лицо могло 
выполнить возложенную на него 
обязанность в данных типичных 
условиях места, времени и 
обстановки; 3) лицо не выполнило то, 
что оно должно было и могло 
выполнить, что и явилось причиной 
наступления общественно опасных 
последствий.

Общественно-опасное деяние – это противоправное, 
осознанное и волевое поведение лица, причиняющее 
вред или ставящее под угрозу объект преступления 
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В зависимости от характера 
причиненного вреда

А) материальный ущерб 
(физический вред 
имущественный вред, упущенная 
выгода и.т.д.)

Б) нематериальный 
(моральный вред, 
организационный)

В зависимости от времени 
наступления

А) Реальный
Б) Потенциальный

Общественно-опасные последствия- это вредные изменения в 
объекте посягательства, наступившие в результате 

противоправного деяния
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Причинная связь – именно от данного общественно-опасного 
деяния наступили общественно опасные последствия

Признаки причинной связи:
1. Деяние, образующее объективную сторону преступления, по времени 

предшествовало наступлению общественно-опасных последствий.
2. Наличие в самом деянии реальной возможности порождения общественно-

опасных последствий.
3. Критерий неизбежности
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Факультативные признаки объективной стороны

1. Время 
2. Место
3. Способ
4. Обстановка
5. Орудия совершения преступления
6. Средства совершения преступления

Юридическое значение
1. Могут выступать обязательными , конструктивными признаками основного 

состава в случаях прямо предусмотренных в законе
2. Могут быть квалифицирующими или привилегированными признаками.
3. Не влияют на квалификацию, учитываются при назначении наказания в 

качестве обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание.



СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Субъект преступления - это физическое, вменяемое лицо, достигшее ко 
времени совершения преступления установленного уголовным законом

Для некоторых составов преступлений предусмотрены дополнительные 
требования (специальный субъект).

Признаки субъекта преступления                

Достижение 
возраста, 

установленного 
законом

ВменяемостьТолько физическое 
лицо



ВМЕНЯЕМОСТЬ
          Вменяемость - это способность субъекта осознавать фактический характер и 

общественную опасность своего деяния (действия или бездействия) и 
руководить им во время совершения преступления. (презумпция вменяемости)

Невменяемость - это неспособность лица осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими в 
момент их совершения вследствие хронического или временного психического 
расстройства, слабоумия, а также иного болезненного состояния психики.

Критерии 
    

Медицинский критерий
а)хронические  психические 
расстройства; 
б)временные психические 
расстройства; 
в) слабоумие;
 г) иное  болезненное 
состояние психики.

Юридический 
критерий                

ВолевойИнтеллектуальный



ОГРАНИЧЕННАЯ ВМЕНЯЕМОСТЬ
          В соответствии со ст. 22 УК «вменяемое лицо, которое во время совершения 

преступления в силу психического расстройства не могло в полной мере 
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо  руководить ими, подлежит уголовной ответственности».

Критерии 
    

Медицинский 
критерий

Юридический 
критерий                

 ограниченно вменяемое лицо подлежит уголовной ответственности 
(ч. Ст. 22 УК РФ)
Психическое расстройство, не исключающее вменяемости, 
учитывается судом при назначении наказания и может служить 
основанием для назначения принудительных мер медицинского 
характера



Юридический критерий:
а) Лицо не в полной мере способно осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих действий (бездействий)
б) Лицо не в полной мере способно руководить своими действиями 
во время совершения преступления.

Медицинский критерий – наличие психического расстройства, 
не исключающего вменяемости:

а) Психопатия, легкая степень дибильности.
б) Иное пограничное состояние психики.



Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии 
опьянения, не исключается

Осужденному к лишению свободы, признанному больным наркоманией, 
совершившему впервые преступление, предусмотренное ч.1 ст. 228, ч. 1 ст. 
231 и ст. 233 УК РФ, и изъявившему желание добровольно пройти курс 
лечения от наркомании, а также медико-социальную реабилитацию, суд 
может отсрочить наказание в виде лишения свободы до окончания лечения 
и медико-социальной реабилитации, но не более чем на 5 лет 

От обычного физиологического опьянения , как уже отмечалось, нужно 
отличать довольно редко встречающееся патологическое опьянение, 
которое относится к временному  психическому расстройству, и 
следовательно, образует медицинский критерий невменяемость. Этот вид 
опьянения связан не с количеством употребленного алкоголя и не с 
тяжестью опьянения, а с качественными болезненными изменениями 
психики. При патологическом опьянении болезненных изменений 
утрачивается контакт с реальной действительностью, происходит резкое 
сужение поля сознания вплоть до сумеречного состояния, возникают  
бредовые идеи, галлюцинации и поведение субъекта внешне выглядит 
бессмысленным и явно неадекватным окружающей обстановке.

 



Специальный субъект преступления –
это – физическое, вменяемое и достигшее определенного уголовным 

законом возраста лицо, обладающее еще и специальными 
(дополнительными) признаками, предусмотренными в 
диспозиции конкретной уголовно-правовой нормы, с 
использованием или в силу наличия которых им и было 
совершено преступление. 

а) По гражданству (ст. 275, 278 УК РФ
б) по полу - в составе изнасилования (ст. 131 УК);
в) по возрасту - в составе вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступления (ст. 150 УК);
г) по характеру семейно-родственных связей ст. 157 УК,;
д) по должностному положению - (ст.ст. 285-287, 289, 290, 293 УК);
е) по отношению к военной службе - в составах преступлений 

против военной службы (ст. ст. 332-352 УК) 
ж) по характеру выполняемых профессиональных обязанностей - в 

составе неоказания помощи больному (ст. 124 УК) 



признаки специального субъекта принято классифицировать на 
несколько видов и по нескольким основаниям.

В зависимости от характера их влияния на квалификацию действий соучастников 
специального субъекта, являвшегося исполнителем преступления 
дополнительные признаки делятся на общие и индивидуальные.

Общие признаки специального субъекта учитываются при квалификации 
преступления, совершенного им при соучастии с иными лицами, не обладающими 
данными признаками, в отношении всех соучастников. 

Индивидуальные признаки специального субъекта характеризуют такие его 
персональные личностные свойства, которые влияют на степень общественной 
опасности только данного лица и не учитываются при квалификации действий 
других соучастников.



Признаки специального субъекта, хотя и относятся к так называемым 
факультативным признакам состава преступления, в тех конкретных составах, где 
они предусмотрены в диспозиции уголовно-правовой нормы, для данных 
составов  становятся обязательным (конститутивным) признаком. Без него 
данный состав отсутствует.

В ряде случаев дополнительные признаки, характеризующие специального 
субъекта, могут быть предусмотрены не в основном, а в квалифицированном или 
привилегированном составах.



субъективная сторона преступления - выражает внутреннюю 
сущность преступления. Это психическое отношение лица к совершаемому им 
общественно-опасному деянию и к наступившим или могущим наступить 
общественно-опасным последствиям (вину), а в случаях, предусмотренных 
уголовным законом, также мотивы, цели и в исключительных случаях – 
эмоциональное состояние.

Признаки субъективной стороны                

 Факультативные признаки Обязательный признак

1. Мотив 
2. Цель
3.  Эмоции  Вина



Вина  – это  предусмотренное уголовным законом психическое отношение 
лица к совершенному им общественно-опасному деянию и его общественно 
опасным последствиям (реальным или потенциальным), а также ко всем 
другим юридически значимым обстоятельствам, выраженное в форме 
умысла или неосторожности.

Формы вины                

 Неосторожность Умысел

 Виды неосторожности:

1. Преступное легкомыслие
2. Преступная небрежность

 Виды умысла:

1. Прямой.
2.  Косвенный



Содержание вины

Интеллектуальный момент                

 Определяется волевым 
отношением к тем общественно 
опасным последствиям, которые 

наступили или могли наступить в 
результате совершения 

общественно-опасного деяния

 Определяется степенью осознания 
и предвидения смысла и 

результатов своего общественно-
опасного деяния

Выражается в желании или 
сознательном допущении 
наступления общественно 

опасных  последствий либо в 
неосмотрительности , 

легкомысленном расчете на 
предотвращение последствий.

 Осознание – это понимание лицом 
фактического характера и 
общественной опасности 
совершаемого им деяния. 

Предвидение – это понимание 
возможности или неизбежности 

наступления общественно-опасных 
последствий.

Волевой момент



Виды вины

П
редвидитОсо

зн
ае

т  

Н
е о

со
зн

ае
т  

П
редвидит

Допускает либо 
относится безразлично

Желает  

Косвенный умыселПрямой умысел

Осо
зн

ае
т  

О
со

зн
ае

т  

П
редвидит

Н
е предвидит

  Мог и должен был 
предвидеть

Самонадеянно 
рассчитывает 
предотвратить   

Преступное легкомыслиеПреступная небрежность



Виды умысла

Прямой умысел 
(ч.2 ст. 25 УК РФ)                

Косвенный умысел 
(ч.3 ст. 25 УК РФ)

Интеллектуаль
ный момент

 Волевой 
момент

Интеллектуаль
ный момент Волевой момент

Лицо осознавало 
общественную 

опасность своих 
действий 

(бездействий) 
предвидело 

возможность или 
неизбежность 
наступления 
последствий

Желало 
наступления 
общественно 

опасных 
последствий

Лицо осознавало 
общественную 

опасность своих 
действий 

(бездействий) 
предвидело 

возможность или 
неизбежность 
наступления 
последствий

Не желало, но 
сознательно 

допускало эти 
последствия 

либо относилось 
к ним 

безразлично



Иные виды умысла

По степени предвидения 
возможных общественно опасных 
последствий своего деяния:

1. Определенный умысел
2. Неопределенный умысел
3. Альтернативный  умысел

По времени возникновения:

1. Заранее обдуманный.
2. Внезапно возникший.

По степени конкретизации общественно опасных 
последствий:

1. Конкретизированный умысел.
2. Неконкретизированный умысел.



Виды неосторожности

Преступное легкомыслие
(ч.2 ст. 26 УК РФ)                

Преступная небрежность
(ч.3 ст. 26 УК РФ)

Интеллектуаль
ный момент

 Волевой 
момент

Интеллектуаль
ный момент Волевой момент

Лицо осознавало 
и предвидело 
абстрактную 
возможность 
наступления 

последствий в 
результате своих 

действий 
(бездействий)

без достаточных 
оснований 

самонадеянно 
рассчитывало 

на 
предотвращение 

этих 
последствий

Лицо не 
осознавало 

общественную 
опасность своих 

действий 
(бездействий) не 

предвидело 
возможность 
наступления 
последствий

отсутствует, 
хотя при 
должной 

внимательности 
и 

предусмотрител
ьности оно 

должно было и 
могло 

предвидеть эти 
последствия  



Двойная (сложная) форма вины – это сочетание в одном составе 
преступления умысла по отношению к уголовно значимому общественно 
опасному деянию и неосторожности по отношению к наступившим 
последствиям либо сочетание умысла по отношению к первичным 
общественно опасным последствиям и неосторожности  по отношению к 
производным от них (вторичным) общественно опасным последствиям. 

Невиновное причинение вреда (казус, случай)

Н
е о

со
зн

ае
т  

Н
е предвидит  

Не мог и не должен 
был предвидеть



Мотив и цель преступления

Мотив преступления – это осознанное побуждение человека к конкретному 
преступлению, источник действия, его движущая сила, и, чтобы стать таковым, 
мотив должен в зависимости от определенных обстоятельств сформироваться.

Цель преступления – это то, чего желает достичь преступник при 
совершении об щественно опасного деяния.

Значение мотива и цели преступления:

1. Могут быть обязательными признаками состава преступления, когда 
законодатель указывает на них в диспозиции соответствующей норме.
2. Являются в ряде случаев квалифицирующими признаками преступления
3. Когда мотив и цель не указаны в диспозиции норм УК РФ, они могут 
являются обстоятельствами, смягчающими или отягчающими наказание.



Ошибка и ее виды в уголовном праве
Ошибка – это добросовестное заблуждение, неправильное представление 

лица о юридических или фактических признаках совершенного им деяния и его 
последствий.

Юридическая ошибка – это неправильное представление лица об уголовно-
правовой оценке совершенного им деяния и его правовых последствиях.
1. Ошибка в противоправности деяния.
2. Ошибка в квалификации.
3. Мнимое преступление.
4. Ошибка в наказуемости.



Фактическая ошибка
Фактическая ошибка – это неправильное представление лица о 

фактических обстоятельствах, которые образуют отдельные признаки состава 
преступления.

Виды фактических ошибок:
1. Ошибка в объекте преступления.
2. Ошибка в предмете преступления (или в потерпевшем от преступления).
3. Ошибка в орудиях или средствах преступления.
4. Ошибка в причинной связи.


