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Понятие, задачи и функции уголовного права.

    Как и всякая правовая система, уголовное право предназначено для 
регулирования отношений, возникающих в процессе жизнедеятельности 
граждан, именуемых уголовно-правовыми отношениями. 

  Уголовное право – это, прежде всего, право на защиту 
личности, общества и государства от преступных 
посягательств, которое осуществляется посредством угрозы 
уголовного наказания и реального применения наказания 
при совершении преступления.



История Российского государства, в том числе его советского периода, свидетельствует 
о том, что суды использовали порой уголовный закон в качестве средства политической 
расправы над инакомыслящими лицами, даже если последние не совершали общественно 
опасных деяний, известны, например политические репрессии 30-х годов и так называемое 
"телефонное" право, действовавшее в период административно-командной системы 
управления.
     Выделение в настоящее время судебной власти в качестве самостоятельной ветви 
государственной власти придает ей полную независимость от каких-либо влияний. Суд и 
иные правоохранительные органы могут решать вопросы уголовной от ветственности 
виновных в совершении преступлений лишь в соответс твии с законом, как этого требует 
ст. 3 УК.



Предметом уголовно-правового регулирования являются уголовно-
правовые отношения, возникающие в связи с совершением преступления.

Участниками уголовно-правовых отношений являются с одной стороны, 
государство, от имени которого действует суд, с другой - лицо, совершившее 
преступление. 

Цель уголовно-правового 
регулирования состоит в 
том, чтобы восстановить 
порядок отношений, 
который существовал до 
совершения преступления. 

Этот порядок заключается в 
том, что каждый гражда нин 
соблюдает требования закона, 
не совершает деяний, 
представляющих опасность 
для других лиц, общества и 
государства. 



     Метод уголовно-правового  регулирования происходит путем применения 
уголовного закона, т.е. привлечения виновного к уголовной ответственности, в 
частности его осуждения и наказания.

Задача уголовного права состоит в том, чтоб охранять личность, общество и 
государство от преступлений. Согласно ст. 2 УК уголовное законодательство имеет 
задачами охрану от преступных посягательств прав и свобод человека и 
гражданина, собственности, общественного порядка и общественной 
безопасности, окружающей среды и конституционного строя, обеспечение мира и 
безопасности человечества, предупреждение преступлений.



Основные функции уголовного право:

Регулятивная функция уголовного права проявляется в двух сферах отношений: 
уголовно-правовых (негативных) и общих (позитивных).

Информационная функция (роль) уголовного права состоит в том, что оно 
содержит сведения (информацию) о преступлениях и наказаниях.

Воспитательная функция-  воспитание правового сознания (правосознания) 
граждан. 



Во-первых,
нужно иметь научно обоснованную систему уголовного законодательства, в   

котором в   доступной    форме должны быть изложены все действующие нормы 
уголовного права.
      Во-вторых.
      эти нормы должны обоснованно применяться к лицам, совершившим 
преступления. 

      В-третьих, 
      необходимым условием воспитания правового сознания является обеспечение 
неотвратимости ответственности. Всякое лицо, совершившее преступление, 
должно быть привлечено к уголов ной ответственности. 

Граждане должны знать, какие деяния представляют опасность и образуют 
преступления, какое наказание может быть назначено, и воздержаться от 
совершения преступлений. Для того чтобы добиться такого уровня правосознания, 
требуется создать ряд условий:

   В-четвертых, 
    правовое сознание зависит от того, как налажено правовое обучение граждан, 
в том числе и военнослужащих. 



  Принципы уголовного права.
 Под принципами уголовного права понимаются руководящие 

идеи, на которых основывается уголовное право, строится и 
применяется уголовное законодательство. 

Принцип законности (ст.  3) состоит в том,  что преступность деяния, а 
также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия (судимость, 
признание рецидива, освобождение от уголовной ответственности и наказания 
и т.д.) определяются только уголовным кодексом РФ. Ни один другой 
нормативный акт не может содержать какие-либо условия уголовной 
ответственности. В соответствии с ч. 1 ст. 1 уголовные законы, 
предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в УК 
РФ.



Принцип равенства граждан перед уголовным законом (ст. 4) предполагает 
распространение уголовного закона на всех граждан, совершивших преступление на 
территории России, независимо от их гражданства, если иное не предусмотрено законом, 
одинаковую ответственность всех лиц, совершивших преступление, независимо от их 
происхождения, социального, должностного или имущественного положения, расовой или 
национальной принадлежности, политических убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, пола, образования, языка, отношения к религии, рода и 
характера занятий, места жительства и других обстоятельств. 

Принцип вины (ст.  5) направлен на решение  основной  задачи уголовного права  - 
исправления лица,  совершившего преступление, предупреждение совершения им иных 
преступлений, исключение ответственности тех, кто не причастен к преступлению.

Виновность лица означает, что именно оно совершило предусмотренное уголовным 
законом общественно опасное деяние и вина соответствует той форме, которая указана в 
данной статье - умыслу либо неосторожности. 



Принцип справедливости (ст. 6) требует, чтобы ответственность 
соответствовала характеру и степени общественной опасности преступления, 
обстоятельствам его совершения и личности виновного. Согласно этому 
принципу наказание должно быть необходимым и достаточным для исправления 
осужденного, предупреждения нового преступления. 

Принцип гуманизма (ст. 7) гласит: "Уголовное законодательст во Российской 
Федерации обеспечивает безопасность человека. Наказание и другие меры 
уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему 
преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий 
или унижение человеческого достоинства". Из определения следует, что этот 
принцип имеет двоякую направленность, устанавливая защиту интересов с 
одной стороны всех граждан от преступлений, а с другой - преступников от 
произвола. 



Наука уголовного права.
   Уголовное право как отрасль права является предметом изучения науки с 
одноименным названием, представляющей собой систему знаний об уголовно-
правовых нормах и уголовном законодательстве, преступлении и наказании, 
личности преступника и конкретных обстоятельствах совершения преступления, 
влияющих на ответственность и наказание. 

Сама уголовно-правовая наука служит основой для научных исследований в таких 
областях, как, например, криминология, уголовно-исполнительное право, 
уголовный процесс, криминалистика, которые изучают свои аспекты преступления 
и нака зания, опираясь на уголовный закон и соответствующие уголов но-правовые 
знания.



Уголовное право делится 
на две большие 

органически связанные 
между собой группы 
норм, образующие 

Общую и Особенную 
части, которые 

выделяются в Уголовном 
кодексе. 

 В Общей части 
уголовного права 
содержатся нормы, 
регулирующие общие 
условия уголовной 
ответственности: об 
уголовном законе как 
правовом основании уго 
ловной ответственности, о 
преступлении как 
фактическом основании 
уголовной 
ответственности, о 
наказании и судимости как 
основных элементах, 
образующих содержание 
уголовной 
ответственности, и об 
освобождении от 
уголовной 
ответственности и 
наказания.

В Особенной части 
содержатся нормы, 
предусматривающие меру 
ответственности (вид и размер 
наказания) за конкретные 
преступные деяния с 
указанием признаков этих 
деяний. Например, в ст. 337 УК 
предусматривается 
ответственность за 
самовольное оставление час ти; 
в ней дается определение 
понятия этого преступления, 
раскры ваются отдельные его 
признаки, в частности 
продолжительность ук лонения, 
называются субъекты 
преступления, т.е. лица, 
которые мо гут нести 
ответственность по этой 
статье, определяется 
наказание, которое может быть 
назначено в случае признания 
их виновными в совершении 
данного преступления.



     Нормы Общей и Особенной частей тесно связаны между собой, они представляют 
собой единую систему условий уголовной ответственности за совершение преступлений. 
Совокупность всех норм Общей части и какой-либо нормы Особенной части, образует 
единую уголовно-правовую норму об ответственности за конкретное преступление.

      Уголовно-правовая наука изучает и социальные последствия действия уголовного права, его роль 
в регулировании общественных отношений. Уголовное право, а вслед за ним и наука уголовного 
права, проникает во все социально значимые сферы жизнедеятельности человека и выступает в 
качестве фактора реальной действительности, учитываемого человеком в своем поведении. Поэтому 
уголовно-правовые научные исследования по своей сути являются не только специальными, но и 
общесоциальными, их результаты используются не только юристами, но и представителями других 
профессий: политологами, социологами, психологами, педагогами и т.д.



Наука уголовного права Российской Федерации имеет глубокую историю, 
которая может быть разделена на :

дореволюционный 
период (до октября 

1917 г.)

советский период (до 
августа 1991 г. современный

Эта периодизация носит условный характер, ее нельзя представлять как 
временные интервалы, в каждом из которых создается и творится своя 

наука.


