
Основы уголовного 
права



план
• Понятие и история развития уголовного права. 

Система уголовного права. Соотношение с 
другими отраслями права. 

• Задачи и принципы уголовного права
• Преступление: признаки, классификация
• Состав преступления
• Уголовная ответственность: привлечение и 

освобождение
• Назначение и цели уголовного наказания. 

Система и виды уголовных наказаний. 
Судимость. Помилование. Амнистия.



История  
Одна из первых отраслей права

Древнейшие законодательные памятники
�Вавилон (Законы царя Хаммурапи 1914 г. до н.э.);
�законы хеттов (около 1750 г. до н.э.), 
�еврейские законы (Пятикнижие - около 1400г. до н.э.); 
�законы Ассирии (около 1500 г. до н.э.); 
�Индия (Законы Ману - 1200 г. до н.э.); 
�законы Древней Греции (законы Дракона - 621 г. до н. э. и законы Солона - 409- 
408 гг. до н.э.), 
�законы Древнего Рима (законы Двенадцати Таблиц - 450 г. до н. э.) и др. 

свидетельствуют, что уголовное право 
древних государств было направлено 
прежде всего 
на защиту государства, религии, 
собственности, личности и носило 
выраженный классовый характер                                        
Особенная часть



История Русская Правда (с 1016 
года и позднее):
наиболее древняя ее часть закрепляет 
обычай кровной мести и не содержит 
чёткой дифференциации размеров 
штрафов в зависимости от статуса 
потерпевшего. Дальнейшие редакции 
(списки) включают повышенные штрафы 
за убийство привилегированных слоев 
общества.

Убийство неумышленное «в сваде» 
(ссоре), 

Умышленное — «в обиду» 

И убийство «в разбое».

Наказания: Месть, поток (высылка), вира 
(штраф), разграбление и система 
выкупов.

Смертная казнь применялась без суда в 
порядке расправы князя над своими 
противниками



Происхождение термина 
«уголовное право»

По одной из версий данный термин связан со 
словом «головничество» - денежный выкуп, 
выплачивавшийся убийцей (головником) 
родственникам убитого. 

По другой версии, по древнему законодательству 
за тягчайшие «обиды» предполагалось такое 
наказание, как «головы не имати», т.е. отвечать 
головой, жизнью.

В зарубежных государствах уголовное право 
называют «криминальным» (от лат. crimen — 
преступление) или «наказательным» правом (от 
лат. poena — наказание) 



• Псковская Судная грамота (1457)

• Судебник Ивана III (1497)

• Судебнике Ивана IV (1550)

• Соборное уложение (1649)

• В XIX в. была впервые осуществлена кодификация 
уголовного законодательства, воплощенная в 
громоздком Уложении о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 г. Общая и Особенная 
части. 

Наказания подразделялись на уголовные и 
исправительные. К уголовным относилась: 
смертная казнь, каторга, ссылка. Исправительные 
наказания для представителей 
привилегированных сословий заключались в 
ссылке в Сибирь или отдаленные районы России



После Октябрьской революции 1917 г. в 
России отменили все прежние законы. 

•Декрет № 1 "О суде" 1917 г. провозглашал в 
качестве основного источника Уголовного 
права - революционное правосознание судей, 
-  по сути оправдывающий произвол.

•УК РСФСР 1922 г., состоял из Общей и 
Особенной части. Преступление - любое 
общественно опасное деяние, угрожающее 
основам советского строя и правопорядку, 
установленному рабоче-крестьянской 
властью на переходный к коммунистическому 
строю период. Указание на запрещенность 
деяния отсутствовало



• УК РСФСР 1960 г. отказ от аналогии, 
восстановлен принцип: 

"нет преступления, без указания о том в законе"

Но содержались нормы, серьезно 
ограничивающие права и свободы граждан:

ст. 70 - антисоветская агитация и пропаганда, 

ст. 142- о нарушении законов об отделении церкви 
от государства, 

ст. 190 - распространение заведомо ложных 
измышлений, порочащих советский 
государственный и общественный строй, 

ст. 153 - о частнопредпринимательской 
деятельности и коммерческом посредничестве и 
др.



В настоящее время действует 

"Уголовный кодекс Российской Федерации" 
от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 06.07.2016)

Ст 1. гласит:  Уголовное законодательство 
Российской Федерации состоит из настоящего 

Кодекса. 

Новые законы, предусматривающие уголовную 
ответственность,

 подлежат включению в настоящий Кодекс.

Настоящий Кодекс основывается на 
Конституции Российской Федерации и 
общепризнанных принципах и нормах 

международного права.

Источник



• Предмет уголовного права – это 
общественные отношения, возникающие 
между государством и лицом, 
совершившим преступление

• Предметом охранительных уголовно-
правовых отношений является реализация 
уголовной ответственности и наказания, а 
также освобождение от уголовной 
ответственности и наказания. 

• Предметом регулятивных отношений 
являются правомерные действия, которые 
закон разрешает совершать для 
предотвращения преступлений



Методы правового 
регулирования

• Уголовное право чаще всего использует 
императивный метод (обязывание, 
запрещение) путем описания в законе 
тех деяний, совершение которых 
запрещается под угрозой уголовного 
наказания, 

• реже диспозитивный (дозволение, 
разрешение) – например, необходимая 
оборона



Уголовно-правовой метод может выражаться 
в следующих конкретных способах 

воздействия на общественные отношения:

• установление уголовно-правовых запретов;

• применение санкций уголовно-правовых норм;

• применение принудительных уголовно-правовых мер, не 
относящихся к наказанию (медицинского характера, воспитательного 
воздействия, конфискации имущества);

• предоставление любому лицу права на противодействие 
общественно опасным посягательствам, задержание преступника, 
устранение опасности путем причинения соразмерного вреда в 
ситуации крайней необходимости;

• стимулирование позитивного поведения виновного лица после 
совершения им преступления;

• освобождение от уголовной ответственности или наказания при 
определенных условиях.

Перечисленные средства являются основными и не исчерпывают всех 
способов уголовно-правового воздействия на общественные 
отношения



Уголовное право – 

совокупность правовых норм, 
определяющих задачи, основания, 

принципы и условия уголовной 
ответственности, 

устанавливающих преступность деяний, 

а также основания применения и 
освобождения от уголовной 

ответственности и наказания к лицам, их 
совершившим

Отрасль права, отрасль законодательства, 

наука, учебная дисциплина



Соотношение с другими отраслями 
права

• Уголовное право связано с конституционным, 
административным правом,

• Уголовно-процессуальное право — отрасль 
права, регулирующая деятельность органов суда, 
прокуратуры, следствия и дознания по 
возбуждению, расследованию и разрешению 
уголовных дел

• Уголовно-исполнительное право — 
самостоятельная отрасль права, 
представляющая собой систему 
юридических норм, регулирующих общественные 
отношения, возникающие в процессе и по поводу 
исполнения всех видов уголовных наказаний и 
применения иных мер уголовно-
правового воздействия



Система уголовного права
1) Общая часть – нормы уголовного права, 

которые отражают понятие уголовного 
закона, а также основные положения о 
преступлении и наказании

2) Особенная часть – нормы, которые 
определяют конкретные преступления по их 
родам и видам и устанавливают наказание за 
их совершение :

• преступления против личности;

• экономики;

• интересов службы в коммерческих и иных организациях;

• государственной власти;

• военной службы;

• мира и безопасности человечества.



ст. 2 Задачами УК являются: 

• охрана прав и свобод человека и 
гражданина, собственности, 
общественного порядка и общественной 
безопасности, окружающей среды, 
конституционного строя Российской 
Федерации от преступных 
посягательств, обеспечение мира и 
безопасности человечества,

•  а также предупреждение преступлений

Т.е. охранительная и превентивная 
задачи

Общая часть



Принципы уголовного права
Статья 3. Принцип законности
 1. Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только 
настоящим Кодексом.

2. Применение уголовного закона по аналогии не допускается.

 Статья 4. Принцип равенства граждан перед 
законом
Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Статья 5. Принцип вины
1. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие 
общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина.

2. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается.

Статья 6. Принцип справедливости
 1. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны 
быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, 
обстоятельствам его совершения и личности виновного. 

2. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление.

Статья 7. Принцип гуманизма
1. Уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает безопасность человека.

2. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут 
иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства.

Общая часть



Преступление
• Статья 14. Понятие преступления
1. Преступлением признается виновно 

совершенное общественно опасное 
деяние, запрещенное уголовным 
кодексом под угрозой наказания.

2. Не является преступлением действие 
(бездействие), хотя формально и содержащее 
признаки какого-либо деяния, 
предусмотренного УК, но в силу 
малозначительности не представляющее 
общественной опасности.

Общая часть



Признаки преступления
• виновность;

• общественная опасность;

• противоправность;

• наказуемость.

Деяние представляет собой поведение 
человека, выраженное вовне в виде 
конкретных актов действия или 
бездействия. 

Сознательное и волевое поведение 
являются обязательными компонентами 
деяния

Общая часть



Виновность 

общественно опасное деяние может быть 
признано уголовно противоправным лишь 
тогда, когда оно совершено виновно, 

т. е. при наличии определенного 
психического отношения лица к 
совершенному деянию и наступившим 
последствиям в форме умысла и 
неосторожности

Общая часть



Общественная опасность – 
материальный признак преступления, 
раскрывающий его социальную сущность. 

Определяется путем оценки:

•значимости тех или иных общественных 
отношений;

•характера и объема причиненного вреда 
объектам уголовно-правовой охраны;

•особенностей преступного деяния;

•особенностей пола, возраста, 
должностного положения субъекта.

Общая часть



Общественная опасность  
характеризуется характером и степенью.

Под характером общественной опасности 
понимаются качественные характеристики 
преступления, зависящие от содержания объекта 
преступления, формы вины, содержания и 
величины причиненного ущерба, способа 
посягательства, мотива и целей совершенного 
преступления.

Количественные параметры преступления 
выражает степень общественной опасности: 
величина причиненного вреда, характер вины, 
место, время, обстановка совершения 
преступления, особенности субъекта 
преступления.

Общая часть



Уголовная противоправность –   

формальный признак преступления, означающий 
законодательное выражение принципа 
«нет преступления без указания о том в законе». 

В качестве преступления может рассматриваться 
только такое поведение, которое специально 
предусмотрено в Особенной части УК РФ

Общая часть



Наказуемость

запрещенность общественно опасного деяния 
уголовным законом не означает лишь 
декларирования запрещенности деяния, а 
предусматривает установление за его совершение 
соответствующего наказания

Общая часть



Классификация 
преступлений

• Ст. 15 УК В зависимости от характера и 
степени общественной опасности деяния, 
предусмотренные УК, подразделяются на 
преступления 

• небольшой тяжести (умышленные и неосторожные деяния, за совершение 
которых максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы), 
преступления 

• средней тяжести (умышленные – пять лет и неосторожные деяния, за 
совершение которых максимальное наказание превышает три года лишения 
свободы), 

• тяжкие преступления (умышленные деяния, за совершение которых 
максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не 
превышает десяти лет лишения свободы) и 

• особо тяжкие преступления (умышленные деяния, за совершение которых 
настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 
срок свыше десяти лет или более строгое наказание).

Общая часть



Классификация 
преступлений

• По форме вины – умышленные и 
неосторожные

Значение классификации преступлений:
применяется при определении вида рецидива;

применяется при определении ответственности за приготовление к 
преступлениям;

применяется при определении сроков давности, по истечении которых 
лицо не привлекается к ответственности;

является основным критерием индивидуализации наказания;

применяется при решении вопросов об освобождении от уголовной 
ответственности и наказания;

является критерием выделения преступного сообщества как формы 
соучастия;

влияет на выбор исправительного учреждения для исполнения или 
отбывания наказания;

применяется при погашении судимости и т. п.

Общая часть



Состав преступления



• Объектом преступления признается 
общественное отношение, охраняемое 
уголовным законом, которому 
преступлением причинен или может 
быть причинен существенный вред

• Объективная сторона – внешняя 
сторона преступления, выражающаяся 
в предусмотренном уголовным законом 
общественно опасном деянии (действии 
или бездействии), причиняющем вред 
объекту преступления



Факультативные элементы объективной 
стороны:

•Время
•Место
•Способ
•Обстановка



Субъект преступления – физическое вменяемое 
лицо, достигшее возраста уголовной 
ответственности.
•1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 
совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.

•2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления 
четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за 
убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное 
причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение человека (статья 126), 
изнасилование (статья 131), насильственные действия сексуального характера (статья 132), кражу (статья 
158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вымогательство (статья 163), неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (статья 166), умышленные 
уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), 
террористический акт (статья 205), и т.д. (статья 205.3), (часть вторая статьи 205.4), (часть вторая статьи 
205.5), (статья 205.6), (статья 206), (статья 207), (часть вторая статьи 208), (статья 211), участие в массовых 
беспорядках (часть вторая статьи 212), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части вторая и 
третья статьи 213), вандализм (статья 214), (статья 222.1 (статья 223.1), (статья 226), хищение либо 
вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (статья 229), приведение в негодность 
транспортных средств или путей сообщения (статья 267), (статья 277), (статья 360), акт международного 
терроризма (статья 361).

•Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного частями первой 
или второй настоящей статьи, но вследствие отставания в психическом развитии, 
не связанном с психическим расстройством, во время совершения общественно 
опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, он 
не подлежит уголовной ответственности





Статья 25. Преступление, 
совершенное умышленно

 1. Преступлением, совершенным умышленно, 
признается деяние, совершенное с прямым или 
косвенным умыслом.

2. Преступление признается совершенным с прямым 
умыслом, если лицо осознавало общественную 
опасность своих действий (бездействия), предвидело 
возможность или неизбежность наступления 
общественно опасных последствий и желало их 
наступления.

3. Преступление признается совершенным с косвенным 
умыслом, если лицо осознавало общественную 
опасность своих действий (бездействия), предвидело 
возможность наступления общественно опасных 
последствий, не желало, но сознательно допускало эти 
последствия либо относилось к ним безразлично.



Статья 26. Преступление, 
совершенное по неосторожности

  

1. Преступлением, совершенным по неосторожности, 
признается деяние, совершенное по легкомыслию или 
небрежности.

2. Преступление признается совершенным по легкомыслию, 
если лицо предвидело возможность наступления 
общественно опасных последствий своих действий 
(бездействия), но без достаточных к тому оснований 
самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих 
последствий.

3. Преступление признается совершенным по небрежности, 
если лицо не предвидело возможности наступления 
общественно опасных последствий своих действий 
(бездействия), хотя при необходимой внимательности и 
предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти 
последствия.



• 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

принудительные меры медицинского характера
• Лицо, совершившее преступление в состоянии 
опьянения, вызванном употреблением алкоголя, 
наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ либо других одурманивающих веществ, 
подлежит уголовной ответственности



Соучастие — умышленное участие двух 
и более лиц в совершении 
умышленного преступления
•Исполнитель — лицо, непосредственно 
своими действиями совершившее 
преступление, либо непосредственно 
участвовавшее в совершении преступления 
вместе с другими лицами — соисполнителями
•Организатор — лицо, организовавшее 
преступление либо руководившее его 
совершением, а равно лицо, создавшее 
организованную группу или преступное 
сообщество (преступную организацию)либо 
руководившее ими. 



Соучастие 
Подстрекатель — это лицо, склонившее другое 
лицо к совершению преступления
Пособник — это лицо; содействовавшее 
совершению преступления советами, 
указаниями, предоставлением средств или 
устранением препятствий, а также лицо, 
заранее обещавшее скрыть преступника, 
орудия и средства совершения преступления, 
следы преступления либо предметы, добытые 
преступным путем, а равно лицо, заранее 
обещавшее приобрести или сбыть такие 
предметы
Соучастник отвечает лишь за те действия, 
которые он предвидел, которые охватывались 
его умыслом



Уголовная ответственность: 
привлечение и освобождение

• Уголовная ответственность – это 
форма юридической ответственности, 
предусмотренная законом за 
совершение преступления, 
наступающая для лица, его 
совершившего, после приговора суда и 
реализуемая в том или ином виде 
наказания.



Статья 43. Понятие и цели 
наказания

 1. Наказание есть мера государственного 
принуждения, назначаемая по приговору суда. 
Наказание применяется к лицу, признанному 
виновным в совершении преступления, и 
заключается в предусмотренных настоящим 
Кодексом лишении или ограничении прав и свобод 
этого лица.

2. Наказание применяется в целях восстановления 
социальной справедливости, а также в целях 
исправления осужденного и предупреждения 
совершения новых преступлений.



Общими правилами 
назначения наказания 

являются:справедливое наказание:

в пределах, предусмотренных соответствующей статьей 
Особенной части Уголовного кодекса РФ;

с учетом положений Общей части Уголовного кодекса РФ;

более строгий вид наказания из числа предусмотренных за 
совершенное преступление назначается только в случае, 
если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить 
достижение целей наказания;

при назначении наказания должен быть строго 
индивидуальный подход к назначению наказания;
Назначенное наказание должно соответствовать:
характеру и степени общественной опасности 
преступления;
обстоятельствам его совершения;
личности виновного.



виды уголовных наказаний 
Ст. 44 УК

• а) штраф;

• б) лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью;

• в) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 
государственных наград;

• г) обязательные работы;

• д) исправительные работы;

• е) ограничение по военной службе;

• з) ограничение свободы;

• з.1) принудительные работы;

• и) арест;

• к) содержание в дисциплинарной воинской части;

• л) лишение свободы на определенный срок;

• м) пожизненное лишение свободы;

• н) смертная казнь.



Лишение свободы 

• заключается в принудительной изоляции 
осужденного от общества в течение 
установленного судом в приговоре срока, 
осуществляемой путем помещения его в 
предназначенные для этого 
исправительные учреждения

• Режим отбывания наказания — это 
установленный законом, другими 
нормативными актами порядок 
исполнения и отбывания наказания в 
виде лишения свободы.



виды мест лишения свободы
• 1) в колониях-поселениях, где отбывают наказание осужденные к лишению 

свободы за преступления, совершенные по неосторожности, а также за 
умышленные преступления небольшой и средней тяжести, ранее не 
отбывавшие лишение свободы; 

• 2) в исправительных колониях общего режима содержатся мужчины, 
впервые осужденные к лишению свободы за совершение тяжких 
преступлений, а также осужденные женщины; 

• 3) в исправительных колониях строгого режима находятся  мужчины, 
впервые осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений, а также при рецидиве преступлений, если осужденный ранее 
отбывал лишение свободы, а также женщины при особо опасном рецидиве 
преступлений; 

• 4) в исправительно-трудовых колониях особого режима для лиц, 
признанных особо опасными рецидивистами, а также для лиц, отбывающих 
пожизненное заключение; 

• 5) в тюрьме могут отбывать наказание осужденные на срок свыше пяти лет за 
совершение особо тяжких преступлений, при особо опасном рецидиве 
преступлений; 

• 6) в воспитательных колониях отбывают наказание лица, не достигшие к 
моменту вынесения приговора 18 лет.



Обстоятельства

исключающие юридическую 
ответственность
•недостижение установленного законом 
возраста;
•невменяемость;
•необходимая оборона;
•обоснованный риск;
•крайняя необходимость;
•задержание лица, совершившего 
правонарушение;
•физическое и психическое принуждение;
•исполнение приказа или распоряжения;
•малозначительность правонарушения



Обстоятельства

смягчающие юридическую 
ответственность
1. Совершение впервые преступления 
небольшой тяжести вследствие случайного 
стечения обстоятельств. 
2. Несовершеннолетие 
3. Беременность 
4. Наличие у виновного малолетних детей 
5. Совершение преступления в силу стечения 
тяжелых жизненных обстоятельств либо по 
мотиву сострадания
И др..



Обстоятельства
отягчающие юридическую ответственность
1. Неоднократность преступлений, рецидив преступлений. 
2. Наступление тяжких последствий в результате 
совершенного преступления. Общественная опасность 
преступления 
3. Совершение преступления в составе группы лиц, группы 
лиц по предварительному сговору, организованной группы 
или преступного сообщества (преступной организации). 
4. Особо активная роль в совершении преступления 
5. Привлечение к совершению преступления лиц, которые 
страдают тяжелыми психическими расстройствами либо 
находятся в состоянии опьянения, а также лиц, не 
достигших возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность. 



Обстоятельства
Основания освобождения от юридической 
ответственности
• деятельное раскаяние;

• примирение с потерпевшим и возмещение причиненного вреда;

• изменение обстановки;

• истечение сроков давности. 

• нецелесообразность или невозможность назначения или 
исполнения наказания ввиду значительного уменьшения 
общественной опасности лица, совершившего преступление
• в связи с изменением обстановки;

• условно-досрочное освобождение от отбывания наказания;

• замена неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания;

• освобождение от наказания в связи с болезнью;

• отсрочка отбывания наказания некоторым категориям лиц;

• амнистия или помилование



Судимость является «правовым последствием» 
, 
это правовое положение лица, осужденного за 
совершение преступления к определенной мере 
наказания, которое в предусмотренных законом 
случаях влечет неблагоприятные последствия 
уголовно-правового характера.
• Амнистия объявляется в отношении 

индивидуально не определенного круга 
лиц Государственной Думой РФ.

• Помилование осуществляется 
Президентом РФ в отношении 
индивидуально определенного лица. Акт 
о помиловании является 
правоприменительным актом.


