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Объективная сторона преступления — это внешнее проявление 
человеческого поведения, причиняющего или создающего угрозу 

причинения существенного вреда охраняемым уголовным законом 
общественным отношениям (объектам).
В объективной стороне преступления выделяют следующие 
признаки: 
общественно опасное деяние, 
общественно опасные последствия, 
причинно-следственную связь между деянием и его последствиями, 
способ, место, время, обстановку, орудия и средства совершения 
преступления.

1. Понятие, признаки и значение объективной 
стороны преступления
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Обязательные признаки присущи любому преступлению, они 
всегда указываются в статье Особенной части УК. 

Факультативные признаки состава преступления указываются в 
статье УК по мере необходимости, например, для того, чтобы 
подчеркнуть общественную опасность определенной разновидности 
преступления либо отграничить его от смежных преступлений или от 
непреступных деяний. 

К обязательным признакам относят общественно опасное деяние, 
а все остальные — к факультативным.



  
Значение объективной стороны состава преступления:

Во-первых, объективная сторона является обязательным элементом 
состава преступления, при отсутствии которого отсутствует 
основание уголовной ответственности. 

Во-вторых, объективные признаки влияют на оценку общественной 
опасности преступления и личности виновного. 

В-третьих, установление признаков объективной стороны дает 
возможность выяснить содержание субъективной стороны 
преступления. 

В-четвертых, точное установление признаков объективной стороны 
является предпосылкой правильной квалификации поведения 
человека. 

В-пятых, признаки объективной стороны имеют значение для 
разграничения преступлений и отграничения преступлений от 
непреступных деяний.

 



 

Под деянием понимается: 
1) один из основных признаков объективной стороны состава 

преступления; 
2) преступление в целом, посягательство. 

Различные формы поведения человека, предусмотренные уголовным 
законом, называются деянием.

 

 

2. Общественно опасное деяние
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Объективными признаками являются совершение действия или 
бездействия, его общественная опасность и уголовная 
противоправность. 

К субъективным признакам относятся осознанность и волевой 
характер деяния. 

Осознанность означает, что лицо осознает фактический 
характер и общественную опасность своих действий (бездействия), 
а также предвидит, какие последствия оно может повлечь. 

Волевой характер деяния заключается в сознательной 
направленности лицом своих действий (бездействия) на достижение 
определенной цели при совершении умышленного преступления, а при 
совершении неосторожного преступления — в самонадеянности, 
невнимательности, непредусмотрительности. 

 



Преступное действие — это активная форма поведения человека. 
Действие может выступать в виде элементарных простых движений 

(например, удар кулаком в голову, нажатие на спусковой крючок 
пистолета). 

Совокупность движений образует прием, а совокупность приемов — 
операцию.

Для описания в статьях УК сложных деяний законодатель употребляет 
такие понятия как «деятельность» (например, в ст. 171, 172, 2052, 2053, 
2055, 2822, 2823), «систематичность» (например, в ст. 151, ч. 1 ст. 241), 
«купля-продажа» (ст. 1271), «неоднократность» (ст. 1511, 180, 2121), 
«создание преступного сообщества» (ст. 210), «организация 
деятельности» (ст. 2055, 2822).

Бездействие — это пассивная форма поведения человека. 
Для признания бездействия преступлением необходимо установить:
1) в чем оно выразилось, какие действия лицом не совершены;
2) обязано ли было лицо их совершить (объективный критерий 

бездействия);
3) могло ли лицо их совершить (субъективный критерий бездействия).



3. Общественно опасные последствия 
преступления

Определения последствия преступления (преступного последствия) 
подразделяются на следующие группы:

1. Последствия преступления трактуются как различные изменения в 
общественных отношениях, во внешнем мире (А. В. Корнеева, Н. Ф. 
Кузнецова и др.).

2. Под преступными последствиями понимают вред, ущерб, который 
преступление причиняет объекту уголовно-правовой охраны (В. Н. 
Кудрявцев, В. В. Мальцев, А. С. Михлин, Г. В. Тимейко и др.).

3. В понятии последствия преступления наряду с изменениями, 
производимыми преступлением, указывают причиняемый им вред, 
ущерб (Л. Д. Гаухман, В. К. Дуюнов, А. Г. Хлебушкин и др.).

4. В понятие преступных последствий включают не только вред, ущерб 
и общественно опасные изменения, причиняемые преступлением, 
но и создание опасности, возможности их наступления (В. С. 
Комиссаров, С. И. Никулин и др.).



 

Следует различать:
1) последствие в форме материальных или нематериальных изменений 

во внешней среде в результате совершения преступления, то есть 
фактический материальный или нематериальный вред, который 
является (или не является) признаком объективной стороны состава 
преступления;

2) последствие в виде нарушения нормы уголовного права и 
причинения вреда охраняющему правоотношению (без причинения 
или с причинением вреда охраняемому отношению);

3) последствие в виде причинения вреда объекту преступления, то есть 
социально-правовой вред, который преступное деяние причинило 
охраняемым уголовным законом общественным отношениям.



Признаки преступных последствий.
Фактический признак состоит в том, что последствие преступления 

выражается в изменениях в окружающей человека действительности. 
Последствие преступления всегда заключается в тех изменениях в 
общественных отношениях, которые преступление производит. Указанные 
изменения происходят не только в материальном (вещественном) мире, но 
и в духовной, политической, социально-психологической, нравственной, 
идеологической и иных нематериальных сферах.

Генетический признак последствий показывает, что они следуют за 
преступлением, являются его результатом. Последствие — это 
следствие чего-нибудь; то, что следует, вытекает из чего-нибудь, результат 
чего-нибудь, вывод.

Социальный признак последствий связан с их оценкой со стороны общества 
и государства как социально опасных (вредных). Последствия 
преступления необходимо характеризовать признаком общественной 
опасности, поскольку объективному признаку общественной опасности 
преступления соответствует признак общественной опасности его 
последствий.

Уголовно-правовой признак последствия преступления состоит в том, что это 
последствие отражено в статье УК при характеристике объективной 
стороны составов преступлений либо его противоправность вытекает из 
запрещенности деяния уголовным законом.



• Преступным последствием признается причинение не любого вреда 
объекту преступления, а вреда существенного. Причинение деянием 
несущественного вреда общественным отношениям уголовной 
ответственности влечь не должно. В этом случае защита 
общественных отношений осуществляется нормами других отраслей 
права.

• Причинение существенного вреда охраняемым уголовным законом 
общественным отношениям свидетельствует об общественной 
опасности преступных последствий.

• Преступное последствие причиняет вред не всем общественным 
отношениям, а только тем из них, которые поставлены под охрану 
уголовного закона.

• Последствия преступления весьма разнородны. Эта разнородность 
обусловлена характером охраняемых уголовным законом ценностей. 
Содержание последствий определяется содержанием объектов 
посягательства и предметов воздействия преступника.

• Одно и то же общественно опасное деяние может причинить вред 
нескольким объектам и вызвать несколько последствий. 



Качественный признак преступного последствия — это 
существенное свойство последствия, которое обусловливает 
его отличие или сходство с другими явлениями и предметами.

Совокупность таких свойств образует качество последствия и в 
теории обозначается понятием «характер последствия». 

Качество последствия может быть рассмотрено со стороны его 
содержания, формы и структуры.

По своему содержанию преступное последствие представляет 
собой вред, который преступление причиняет общественным 
отношениям (благам, ценностям, интересам), охраняемым 
уголовным законом. 

Содержание последствия определяется характером причиненного 
вреда.

Характер — это отличительное свойство, особенность, качество 
последствия. 

По своему характеру вред может быть физическим, психическим, 
моральным, экономическим, экологическим, управленческим, 
политическим, иным.



Содержание преступных последствий может быть материальным и 
нематериальным, социальным и правовым. 

Материальное содержание этих последствий — это те изменения 
во внешнем мире, которые возникают в результате совершения 
преступления (например, при убийстве, краже, разрушении или 
повреждении имущества). 

Преступные последствия могут иметь не материальное, а 
идеологическое, политическое, социально-психологическое и 
иное содержание (например, при клевете, возбуждении 
ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого 
достоинства). 

Социальное содержание преступных последствий заключается в 
нарушении сформировавшихся в государстве общественных 
отношений. 

Правовое содержание последствий определяется с учетом того, 
являются ли они признаками состава преступления или нет, 
влияют ли они на назначение наказания или не влияют



Форма последствия — это способ существования содержания 
последствия, его проявления, взаимодействия элементов 
содержания между собой и внешней средой. 

В зависимости от формы деяния, способа его совершения, объекта 
посягательства, свойств предмета преступления и 
пострадавшего лица преступный вред может принять 
следующие общие формы:

— разрушение, истребление, уничтожение и тому подобные 
последствия, приведшие к утрате, исчезновению материального 
или нематериального блага (например, смерть человека, 
уничтожение чужого имущества);

— повреждение охраняемого уголовным законом блага (например, 
причинение вреда здоровью, повреждение чужого имущества);

— лишение возможности владеть, пользоваться или 
распоряжаться существующим благом, не связанное с его 
уничтожением или повреждением (например, причинение 
имущественного ущерба собственнику или иному владельцу 
имущества путем его хищения или преднамеренного 
банкротства);



— неполучение блага, непредоставление его адресату (например, 
причинение имущественного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием, неуплата налогов и (или) сборов с 
организации);

— создание общественно вредного предмета и совершение с ним 
запрещенных действий (например, незаконное изготовление 
наркотических средств, порнографических материалов или 
предметов);

— создание возможности причинения вреда объекту уголовно-
правовой охраны (например, заведомое поставление другого 
лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией, нарушение 
правил безопасности на объектах атомной энергетики, если это 
могло повлечь радиоактивное заражение окружающей среды).



Количественный признак преступного последствия — это 
такое его свойство, которое выступает как некая величина, 
выявляемая в процессе измерения. 

Количественные характеристики могут относиться к размеру 
преступных последствий, длительности их существования, 
степени тяжести и выраженности. 

Не все преступные последствия могут быть измерены, поскольку 
они не изменяются по величине. 



Величины последствий измеряются:
1. В конкретных числовых показателях, отражающих:
а) количество потерпевших и причиненного им вреда. 
б) степень тяжести причиненного преступлением вреда. 
в) денежную оценку причиненного вреда. 
г) длительность причинения вреда потерпевшим и объекту 

преступления. 
2. В нечисловых показателях:
а) существенный вред;
б) существенное нарушение прав и законных интересов; 
в) значительный ущерб;
г) значительный размер;
д) крупный ущерб; 
е) тяжкие последствия;
ж) вред окружающей среде.



Нематериальный вред можно отразить в уголовном законе без 
числовых показателей путем использования, в частности, 
существительных в единственном или множественном числе 
либо некоторых форм степеней сравнения имен 
прилагательных. 

Одним из способов измерения нематериальных последствий 
служит их градация, то есть последовательность, постепенность 
в их расположении, при переходе одного к другому. 

В УК градация осуществляется с использованием оценочных 
понятий «значительный», «существенный», «крупный», 
«тяжкий» и др. 

Градацию последствий умышленного уничтожения или 
повреждения имущества можно представить следующим 
образом: малозначительный ущерб (ч. 2 ст. 14 УК), 
значительный ущерб (ч. 1 ст. 167 УК), тяжкое последствие, то 
есть особо значительный ущерб (ч. 2 ст. 167 УК).



Виды последствий преступлений и их 
классификация.
1. Виды последствий преступлений в статьях Особенной части УК.

Фактические последствия преступления указаны в статьях Особенной 
части УК в качестве признаков основного, квалифицированного или 
особо квалифицированного составов преступлений. 

В уголовном законе указаны следующие виды последствий 
преступлений: физический вред (например, смерть при убийстве, 
вред здоровью различной степени тяжести), имущественный вред 
(например, ущерб, причиненный хищением чужого имущества), 
вред в виде уничтожения или повреждения предметов (например, 
объектов культурного наследия — ст. 243 УК), информационный 
вред (например, при совершении преступлений в сфере 
компьютерной информации), экологический вред (например, 
массовая гибель животных — ст. 246, ч. 2 ст. 247, ч. 2 ст. 250 УК), 
комплексные последствия (например, тяжкие последствия — ст. 
126, 127, 1271, 1272, 128, 131, 132 УК и др.).



2. Классификация последствий преступлений. Многообразие 
последствий порождает множество оснований их классификации. 
Последствия преступлений классифицируются по следующим 
основаниям:

1. В зависимости от характера (содержания) причиненного вреда 
последствия делят на материальные и нематериальные. Первые, в 
свою очередь, подразделяют на физический вред, имущественный 
ущерб и экологический вред, а вторые — на моральные, 
психические, политические, управленческие и социальные 
последствия.

2. В зависимости от степени определенности описаний последствий в 
законе их делят на определенные и оценочные.

3. По степени реализации последствия преступлений делят на 
реальные и вероятные (возможные, виртуальные).

4. По роли в составе преступления различают последствия, 
предусмотренные в качестве признака основного, 
квалифицированного или особо квалифицированного составов 
преступлений.



5. По месту в уголовном законе и их юридическому значению 
последствия делят: на указанные в статьях Особенной части УК и 
имеющие значение для квалификации преступления; названные в 
статьях Общей части УК и влияющие на ответственность лица, 
нарушившего норму уголовного права.

6. В зависимости от специфики родового объекта посягательства 
выделяют последствия преступлений, направленных против: а) 
личности; б) собственности и нормальной экономической 
деятельности; в) общественного порядка и общественной 
безопасности; г) государственной власти и её институтов; д) военной 
службы; е) мира и безопасности человечества.

7. Исходя из специфики непосредственного объекта, которому 
преступлением причинен вред, последствия делят на основные и 
дополнительные.

8. С учетом количества пострадавших от преступления вред от него 
можно разделить на а) индивидуальный, причиняемый одному 
физическому или юридическому лицу, и б) общий, причиняемый 
группе физических лиц, обществу или государству.



• Материальными считаются последствия, которые возникли в результате 
физического воздействия на материальные вещи, процессы, состояния 
природы или человека и которые можно ощутить, наблюдать, измерить. 

• Имущественный ущерб представляет собой вредоносные изменения в 
отношениях собственности, имущественной сфере. Такой ущерб причиняется 
путем совершения, в основном, преступлений против собственности (гл. 21 
УК) и преступлений в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК). Он 
описывается путем указания в статьях УК таких признаков последствия как 
значительный ущерб, крупный ущерб, особо крупный ущерб. Имущественный 
ущерб может быть в виде реального ущерба (например, при хищении чужого 
имущества — ст. 158—162 УК) либо упущенной выгоды (например, при 
причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием — ст. 165 УК).

• Физический (соматический) вред — это вред, который причиняется путем 
воздействия на тело человека, вызывая в нем негативные изменения. Такой 
вред наносится путем совершения преступлений против жизни и здоровья (гл. 
16 УК), физической свободы личности (гл. 17 УК), общественной безопасности 
(гл. 24 УК), здоровья населения (гл. 25 УК) и др. Для его описания 
законодатель использовал понятия «смерть», «убийство», «вред здоровью», 
«применение насилия, опасного для жизни и здоровья» и др.

• Экологический вред — это вред, причиненный окружающей среде, объектам 
живой и неживой природы (воде, атмосфере, земле, биологическим ресурсам 
и т. д.).



• Нематериальными считаются оследствия, которые преступления 
производят в сфере духовного (идеального) и социального бытия. Они 
обычно не связаны с физическим воздействием на человека, вещи (тела) и 
процессы и зачастую не поддаются измерению.

• Моральный вред. Законодатель под моральным вредом понимает 
физические или нравственные страдания, причиненные гражданину 
действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо 
посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага 
(ст. 151 ГК РФ). 

• Моральный вред может выразиться в физических страданиях человека, 
однако понятие «физические страдания» не совпадают с понятием 
«физический вред». Физические страдания есть негативные ощущения, 
которые отражаются в сознании человека в результате совершения против 
него преступления. 

• Физический вред — это негативные изменения в организме человека под 
влиянием определенного внешнего воздействия. 

• Моральный вред может быть причинен личности (например, путем клеветы 
— ст. 128¹ УК) или обществу (например, путем незаконного распространения 
порнографических материалов или предметов — ст. 242 УК).



• Психический вред — это негативные изменения в психических процессах и 
состояниях человека в результате совершения преступления.

• Политический вред (политические последствия) — это вред, который 
преступление наносит политической системе государства, политической 
власти, отношениям между партиями и социальными группами, между ними 
и государством, вред отдельным направлениям внутриполитической и 
внешнеполитической деятельности государства.

• Управленческий (организационный) вред — это вред, причиняемый 
управленческим отношениям, государственному и муниципальному 
управлению общественными процессами. 

• Информационный вред — это вред, который причиняется информационным 
общественным отношениям, информационной безопасности граждан, 
организаций и государства. Информационные отношения возникают при 
осуществлении процессов производства, сбора, обработки, накопления, 
хранения, поиска, передачи, распространения и потребления информации. 
Информационные отношения страдают, например, при совершении 
преступлений в сфере компьютерной информации (гл. 28 УК), преступлений 
против порядка управления, посягающих на официальный документооборот 
(ст. 324—3271 УК).



4. Причинная связь и её установление
• Причинная связь — это объективная связь между деянием и 

наступившим последствием, при которой деяние предшествует 
во времени последствию и неизбежно вызывает указанное 
последствие.

• Квалификация преступления, имеющего материальный состав, 
сопряжена с установлением причинной связи между деянием и 
его последствием. 

• Установление причинной связи необходимо не только при 
совершении преступления с материальным составом, но и с 
формальным, поскольку: размер причиненного вреда влияет на 
общественную опасность преступления и учитывается при 
назначении наказания; наступление тяжких последствий в 
результате совершения преступления является 
обстоятельством, отягчающим наказание (п. «б» ч. 1 ст. 63 УК); 
характер и размер вреда, причиненного преступлением, 
подлежит доказыванию при производстве по уголовному делу 
(п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК).



Правила установления причинной связи:
1. При установлении причинной связи между преступлением и его 

последствием необходимо руководствоваться положениями 
диалектического материализма о причинно-следственных связях.

2. Сначала устанавливаются последствие и его непосредственная 
(ближайшая) причина. Деяние, предшествовавшее 
непосредственной причине и причинно связанное с ней (причина 
причины), может быть признано преступлением, если оно с 
необходимостью породило деяние — непосредственную причину. 

3. Деяние во времени должно предшествовать последствию. 
Ближайшее к деянию последствие может предшествовать другому 
последствию и в этом случае первое последствие становится 
причиной второго последствия.



4. В теории и на практике причиной наступления общественно опасного 
последствия признается деяние (действие или бездействие) человека. 
Однако правильной является точка зрения, согласно которой бездействие не 
может признаваться причиной преступного последствия, являющегося 
признаком состава преступления. Причина по своей природе является 
материальной и активной. Бездействие такими признаками не обладает. При 
бездействии обязанное лицо несет ответственность за то, что своим 
поведением создало условие для наступления общественно опасных 
последствий, причиной которых является действие другого человека, сил 
природы, машин, различных механизмов, животных. Иначе говоря, 
бездействие само по себе не причиняет, но создает условие для 
наступления вредных последствий и тем самым входит в причинное 
основание — совокупность всех обстоятельств (причин, условий, поводов, 
стимулов), при которых наступает следствие.

5. Последствие должно быть результатом именно этого деяния.
6. Деяние должно с необходимостью (обязательно) вызвать наступление 

данного последствия. Необходимой называют такую связь явлений, при 
которой явление-причина при наличии определенных условий обязательно 
влечет за собой конкретное явление-следствие. При отсутствии 
необходимости причинная связь исключается.

7. Применить правило «мысленного исключения», согласно которому 
существование причинной связи признается только тогда, когда без 
квалифицируемого деяния результат невозможен.



5. Факультативные признаки объективной стороны 
состава преступления

Факультативные признаки состава преступления:
• Способ — это 1) метод совершения преступления, 2) действие, с 

помощью которого совершается преступное деяние. 
• Место — это пространство, которое занято кем-нибудь, на котором 

что-либо происходит или находится. 
• Время — это 1) продолжительность, длительность чего-нибудь, 

измеряемая секундами, минутами и часами; 2) промежуток той или 
иной длительности, в который совершается что-нибудь; 3) 
определенный момент, в который происходит что-нибудь.

• Обстановка — это обстоятельства (ситуация, условия) совершения 
преступления.

• Орудие — это материальной средство, которое виновный использует 
для воздействия на предмет преступления.

• Средство совершения преступления — это предмет или явление, 
• которые преступник использует для воздействия на предмет 

преступления или на потерпевшего.


