
УГОЛОВНОЕ ПРАВО



   Уголовное право — это отрасль права, 
регулирующая общественные отношения, 
связанные с совершением преступных 
деяний, назначением наказания и 
применением иных мер уголовно-правового 
характера, устанавливающая основания 
привлечения к уголовной ответственности 
либо освобождения от уголовной 
ответственности и наказания. 

   



     Для уголовного права характерны особые 
методы регулирования:

• Уголовно-правовое принуждение (метод 
уголовных репрессий) 

   Применяется к лицам, совершившим 
преступные деяния и выражается в 
ограничении их прав или ином лишении 
принадлежащих им благ. 



• Уголовно-правовое поощрение 
(антирепрессивный метод) 

   Применяется к лицам, совершившим 
преступление и стремящимся искупить свою 
вину перед обществом, либо к лицам, 
причиняющим вред при наличии 
обстоятельств, исключающих преступность 
деяния



   В последнее время в уголовном праве 
большинства государств наметился 
сдвиг от карательного правосудия, 
целью которого является наказание 
преступника, к реституционному 
правосудию, целью которого является 
урегулирование социального 
конфликта, реставрация общественных 
отношений, нарушенных 
преступлением.



                  Задачи и функции

   Задачей уголовного права большинства 
государств является охрана интересов 
общества от преступных посягательств 
и предупреждение преступлений.



                   Охранительная функция 
   Является основной и традиционной для 

уголовного права и выражается в защите 
нормального уклада общественной жизни от 
нарушения путем установления преступности 
конкретных деяний, применения уголовного 
наказания и иных мер уголовно-правового 
характера за их совершение. При реализации 
данной функции возникают охранительные 
уголовно-правовые отношения и 
используется метод принуждения.



    Предупредительная (профилактическая) функция 
    Выражается в создании препятствий для совершения 

преступлений путём установления уголовно-
правового запрета, в поощрении законопослушных 
граждан к активному противодействию преступным 
деяниям, а преступников — к отказу от доведения 
начатых преступлений до конца, к восстановлению 
нарушенных их поступком благ и интересов. 

    

    Выделяют общую превенцию (предупреждение 
совершения преступлений любыми лицами) и 
специальную превенцию (предупреждение 
повторного совершения преступлений лицами, 
которые ранее уже совершили преступление).



                                 Воспитательная функция 
     Выражается в формировании у граждан уважения к 

охраняемым уголовным правом общественным 
отношениям, интересам и благам, нетерпимого 
отношения к правонарушениям. 

     Всех людей по характеру воздействия на них 
уголовного права можно условно разделить на 3 
группы: 

❑  1 группа -наличие уголовно-правовых запретов не 
является обязательным, поскольку совершение 
преступлений противоречит их мировоззрению, в том 
числе представлениям о добре и зле, 

❑   2 группа - не совершают преступлений из страха 
перед наказанием,

❑  3 группа-  осознанно идут на совершение 
преступлений. 



    
    Структура УК
    Общая часть
    нормы, определяющие содержание основных 

понятий уголовного права («преступление», 
«наказание» и т.д.), общие для всех 
преступлений основания уголовной 
ответственности, перечень и содержание 
видов наказания, иных мер уголовно-
правового характера и т.д. 

    
    Особенная часть 
    признаки, присущие конкретным видам 

преступлений.

    



   Нормы общей и особенной частей 
уголовного права применяются 
совместно. 

   Содержащиеся в особенной части 
признаки конкретных преступлений 
дополняются имеющимися в общей 
части признаками, едиными для всех 
преступлений.



     Уголовное право  связано с  внеотраслевыми 
юридическими науками:

• Криминология изучает преступность в целом, 
средства и способы её предупреждения и борьбы с 
ней

• Криминалистика рассматривает механизмы 
совершения конкретных преступлений и способы их 
раскрытия

• Судебная психология исследует причины уголовно-
противоправного поведения и методы 
исправительного воздействия на лиц, совершивших 
преступления.

• Судебная психиатрия решает вопрос о влиянии на 
поведение человека (в том числе уголовно-
противоправное) психических заболеваний и иных 
патологических состояний психики.

• Судебная медицина занимается установлением 
характера и степени вреда здоровью, причиненного 
человеку преступными посягательствами.



                             Принципы

• Принципы уголовного права — это 
основные устойчивые правовые положения, 
являющиеся основой для всех его норм, 
определяющие содержание как всего 
уголовного права в целом, так и отдельных 
его институтов.



                                        Принцип законности

• Законность как общеправовой принцип понимается как 
установление недопустимости произвольного толкования 
правовых норм, не соответствующего источникам права. 
Применительно к уголовному праву принцип законности 
означает, что борьба с преступностью как в целом, так и в 
единичном (при применении мер уголовной ответственности к 
конкретному лицу) должна проходить в строгих правовых 
рамках, а отступления от них недопустимы ни в каких целях.

• Данный принцип впервые в уголовном праве был 
сформулирован в явном виде Ансельмом Фейербахом в 
Баварском УК 1813 года в виде требования, чтобы наказания 
назначались только за предусмотренные действующим 
уголовным законом преступления и только на основании 
действующего уголовного закона и был воспринят в 
большинстве стран континентальной правовой семьи, в том 
числе в Российской Федерации.



   Международно-правовое закрепление данный 
принцип получил в п. 2 ст. 11 Всеобщей 
декларации прав человека: «Никто не 
может быть осужден за преступление на 
основании совершения какого-либо деяния 
или за бездействие, которые во время их 
совершения не составляли преступления по 
национальным законам или по 
международному праву. Не может также 
налагаться наказание более тяжкое, нежели 
то, которое могло быть применено в то 
время, когда преступление было 
совершено».



    Принцип законности включает  элементы:

• Запрет применения уголовного закона по аналогии.
• Требование определённости правовых норм (lex 

certa), которая подразумевает, что уголовно-правовой 
запрет должен быть сформулирован чётко, чтобы 
правоприменитель не мог толковать его произвольно.

• Неприменение наказания более тяжкого, чем 
предусматривалось при совершении преступления.

• Процессуальная законность — возможность 
привлечения к уголовной ответственности лишь в 
определённом процессуальном порядке и по 
приговору суда.



                       Принцип равенства граждан перед законом

• Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого 
различия, на равную защиту закона. Ст 7 Всеобщей декларации 
прав человека

• Закон может предусматривать отдельные социально 
обусловленные особенности уголовной ответственности 
отдельных категорий лиц: например, женщин, 
несовершеннолетних, пожилых людей.

• Отдельным категориям лиц может предоставляться 
дипломатический иммунитет от уголовной юрисдикции 
государства пребывания.

•  На таких лиц (сотрудники дипломатических представительств и 
консульств), продолжает распространяться уголовная 
юрисдикция страны, представителями которой они являются.



                         Принцип гуманизма

• О том, что применение уголовного права 
должно быть основано на началах гуманизма, 
писали ещё теоретики права эпохи Нового 
времени: Чезаре Беккариа, Шарль Луи 
Монтескьё и другие.

• Этот принцип нашёл выражение в 
международно-правовых нормах.

   Ст. 5 Всеобщей декларации прав человека:  
никто не должен подвергаться пыткам или 
жестоким, бесчеловечным или унижающим 
его достоинство обращению и наказанию.



   Принцип запрета двойной ответственности

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

• Если лицо было осуждено или оправдано 
судом в ходе уголовного судопроизводства, то 
повторное привлечение его к ответственности 
за то же самое деяние является 
недопустимым.



      Протокол № 7 к Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод:

     1. Никакое лицо не должно быть повторно судимо или наказано 
в уголовном порядке в рамках юрисдикции одного и того же 
государства за преступление, за которое это лицо уже было 
окончательно оправдано или осуждено в соответствии с 
законом и уголовно-процессуальным законодательством этого 
государства.

     2. Положения предыдущего пункта не препятствуют повторному 
рассмотрению дела в соответствии с законом и уголовно-
процессуальным нормами соответствующего государства, если 
имеются сведения о новых или вновь открывшихся 
обстоятельствах или если в ходе предыдущего разбирательства 
были допущены существенные нарушения, повлиявшие на 
исход дела.



                               Принцип вины

• Уголовная ответственность возможна лишь в 
случае, если в отношении преступного 
деяния и наступивших последствий 
установлена вина лица. 

• Принцип виновной ответственности также 
дополняется указанием на личный характер 
уголовной ответственности.



                                   Источники

    Основной и единственный 
источник права в  государствах 
континентальной правовой 
системы ( Российской 
Федерации) - уголовный 
закон, кодифицированный 
(уголовный кодекс).



• Статья 2. Задачи Уголовного кодекса Р 
Ф 

  1. охрана прав и свобод человека и 
гражданина, собственности, 
общественного порядка и 
общественной безопасности, 
окружающей среды, конституционного 
строя РФ от преступных посягательств, 
обеспечение мира и безопасности 
человечества, а также предупреждение 
преступлений. 



   2. Для осуществления этих задач 
настоящий Кодекс устанавливает 
основание и принципы уголовной 
ответственности, определяет, какие 
опасные для личности, общества или 
государства деяния признаются 
преступлениями, и устанавливает 
виды наказаний и иные меры 
уголовно-правового характера за 
совершение преступлений.



Какова специфика действия норм 
уголовного права?

• Ст 8. Основание уголовной ответственности 
Основанием уголовной ответственности является 
совершение деяния, содержащего все признаки 
состава преступления, предусмотренного настоящим 
Кодексом. 

• Ст 19. Общие условия уголовной ответственности 
Уголовной ответственности подлежит только 
вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, 
установленного настоящим Кодексом. 

    Вывод: Нормы уголовного права устанавливаются 
лишь законном, который определяет преступность 
деяния, его наказуемость, основания уголовной 
ответственности и освобождения от неё.



Специфика принципов уголовного 
права

• Личная ответственность; 
• Наличие вины; 
• Неотвратимость ответственности за 

совершенное преступление; 
Дифференциация уголовной 
ответственности;

•  Дифференциация уголовного 
наказания; 

• Ответственность лица лишь за 
конкретное деяние – преступление.



Уголовный Кодекс РФ Статья 14. Понятие 
преступления

    1. Преступлением признается виновно совершенное 
общественно опасное деяние, запрещенное 
настоящим Кодексом под угрозой наказания. 

    
    2. Не является преступлением действие 

(бездействие), хотя формально и содержащее 
признаки какого-либо деяния, предусмотренного 
настоящим Кодексом, но в силу малозначительности 
не представляющее общественной опасности, то 
есть не причинившее вреда и не создавшее угрозы 
причинения вреда личности, обществу или 
государству.



    Преступление это виновное 
общественно опасное деяние, 
противоправное (противозаконное), 
деяние, попадающие под запрет 
уголовного кодекса.

     Признаки преступления: 
❑ Общественная опасность(причинение 

вреда) 
❑ Противоправность (запрещенность УК) 
❑ Виновность (умысел, неосторожность) 
❑ Наказуемость



Состав преступления
   Состав преступления - необходимое 

основание уголовной ответственности. 
Включает: 

• Объект преступления 
• Субъект преступления 
• Объективная сторона преступления 
• Субъективная сторона преступления



Признаки состава преступления
• Объект преступления – общественные 

отношения, охраняемые уголовным 
законом. 

• Субъект преступления – тот, кто 
совершил деяние, запрещенное законом. 

• Объективная сторона преступления – 
характеристика самого деяния, 
последствия, вред. 

• Субъективная сторона преступления – 
психическое отношение лица к 
совершенному преступлению.











Статья 15. Категории преступлений
1. В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, 

предусмотренные настоящим Кодексом, подразделяются на 
преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, 
тяжкие преступления и особо тяжкие преступления. 

2. Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и 
неосторожные деяния, за совершение которых максимальное 
наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает двух 
лет лишения свободы.

 3. Преступлениями средней тяжести признаются умышленные и 
неосторожные деяния, за совершение которых максимальное 
наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пяти 
лет лишения свободы. 

4. Тяжкими преступлениями признаются умышленные и неосторожные 
деяния, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает десяти лет 
лишения свободы. 

5. Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за 
совершение которых настоящим Кодексом предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое 
наказание.



Классификация по объектам преступлений
• Против личности (раздел 7) 
• В сфере экономики (раздел 8) 
• Против общественной безопасности и 

общественного порядка (раздел 9) 
• Против государственной власти (раздел 

10) 
• Против военной службы (раздел 11) 
• Против мира и безопасности 

человечества (раздел 12) 
• «Новые» преступления


































