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1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА, 
ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО 
ПРАВА.     

    Уголовное право – отрасль российского права, 
включающая в себя систему норм, установленных 
высшим законодательным органом государства и 
определяющих принципы и основания уголовной 
ответственности, преступность и наказуемость 
общественно опасных деяний, общие начала и правила 
назначения наказания, порядок и виды освобождения от 
уголовной ответственности и (или) от наказания, а 
также пределы применения мер уголовно-правового 
характера, не являющихся наказанием.



          Предмет уголовного права - общественные отношения, 
которые возникают в связи с совершением лицом преступления 
и применения к нему наказания и иных мер уголовно-правового 
характера (принудительные меры воспитательного воздействия, 
принудительные меры медицинского характера, конфискация). 

Разновидности уголовно-правовых отношений:
• охранительные уголовно-правовые отношения, 
• общепредупредительные уголовно-правовые отношения
• регулируется уголовно-правовыми нормами, которые 

наделяют граждан правом на причинение вреда при защите от 
опасных посягательств, исключающих преступность деяния



УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ СОСТОИТ ИЗ:

Общая часть
определяются основные понятия 
уголовного права, относящиеся к 
уголовному закону, преступлению 
и наказанию, задачи, принципы, 
основания и пределы уголовной 
ответственности и применения 
наказания, порядок и условия 
освобождения от уголовной 
ответственности и от наказания.

Особенная часть
устанавливаются конкретные 
преступления по родам и видам, 
а также санкции за их совершение.
Система Особенной части 
базируе-
тся на определенных принципах, 
прежде всего учитывая иерархию 
тех ценностей, которые 
поставлены 
под защиту уголовного закона в 
данном государстве на определен-
ном этапе его исторического 
развития.



ЗАДАЧИ УГОЛОВНОГО ПРАВА

определены в ст. 2 УК РФ: 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.



ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА

− под принципами необходимо понимать не просто 
«основополагающие начала», «исходные руководящие 
идеи», а определенные требования, обязательные для 
исполнения. 
Такого рода требования могут быть обращены к какому-
либо процессу (например, назначения наказания) или 
какой-либо деятельности (например, законодательной 
или правоприменительной). 
Система принципов отрасли уголовного права состоит 

из двух уровней: отраслевых принципов, закрепленных в 
ст. 3-7 УК РФ, и принципа институтов уголовного права. 



− Принцип законности Преступность деяния, а также его 
наказуемость и иные уголовно-правовые последствия 
определяются только настоящим Кодексом. Применение 
уголовного закона по аналогии не допускается.

− 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.

− Принцип вины предполагает, что лицо подлежит уголовной 
ответственности только за те общественно опасные действия 
(бездействие) и наступившие общественно опасные 
последствия, в отношении которых установлена его вина. 
Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за 
невиновное причинение вреда, не допускается.



− Принцип справедливости предполагает, что 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. Никто не может нести 
уголовную ответственность дважды за одно и то же 
преступление.

− Принцип гуманизма предусматривает, что уголовное 
законодательство Российской Федерации обеспечивает 
безопасность человека. Наказание и иные меры уголовно-
правового характера, применяемые к лицу, совершившему 
преступление, не могут иметь своей целью причинение 
физических страданий или унижение человеческого 
достоинства.



2. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ УГОЛОВНОГО 
ЗАКОНА−    Уголовный закон – это принимаемый Федеральным Собранием 

РФ, подписанный Президентом РФ и обнародованный, а равно 
принятый на референдуме федеральный нормативный акт, в 
котором определяется какие общественно опасные деяния 
являются преступными и устанавливаются основополагающие 
принципы, основания, конкретные формы, объем и пределы 
уголовной ответственности.

Признаки уголовного закона:
− является единственным источником уголовного права.
− по своему содержанию устанавливает запрет не всякого 

правонарушения, а только преступных деяний. 
− принудительная сила государства, обеспечивающая исполнение 

уголовного закона, выражается в установлении мер уголовного 
наказания, применяемых в целях ис правления и перевоспитания 
виновных, а также в целях предупреждения новых преступлений 
со стороны как осужденных, так и иных лиц.



3. СТРУКТУРА УГОЛОВНОГО 
ЗАКОНА

−      Уголовный кодекс РФ по своей структуре делится на Общую и 
Особенную части, которые состоят из разделов, глав и статей. Внутри глав 
отдельные статьи делятся на части. 

      Структура уголовно-правовой нормы:

Гипотеза - указывает на условия, при которых действует уголовно-
правовая норма.
Диспозиция - представляет собой правило поведения, т.е. описание 
конкретного состава преступления.

простая;                описательная;               ссылочная;                      бланкетная.

Санкция -  нормы отражается правовое последствие в связи с 
нарушением требования, содержащегося в диспозиции и выражающая 
характер и степень опасно сти совершенного деяния.

 
относительно-определенные;                                                альтернативные.



4. Действие уголовного закона во времени и в пространстве
В соответствии с Федеральным законом «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, актов палат Федерального Собрания» от 14 июня 1994 г., 
предписывается, что принятые Федеральным Собранием и подписанные 
Президентом РФ Федеральные конституционные законы, Федеральные законы, 
акты палат Федерального Собрания должны быть в течение семи дней 
официально опубликованы в изданиях: «Парламентской газете», «Российской 
газете» или «Собрании законодательства Российской Федерации».

вступают в законную силу одновременно на всей территории 
Российской Федерации 

по истечении десяти дней после дня их 
официального опубликования, 

с конкретной даты  вступления в 
силу, указанной в самом законе .



      
В ч. 1 ст. 9 УК определено, что преступность и наказуемость деяния 

определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого 
деяния. 

Уголовный закон не имеет обратной силы, за исключением 
устраняющего преступность деяния или смягчающего наказание. 

Закон признается смягчающим наказание если в нем: 
1) смягчается и снижается нижний или высший размер данного вида 
наказания; 
2) исключается из санкции статьи какое-то дополнительное наказание; 
3) устанавливается менее тяжкий вид наказания; 
4) при сохранении более строгого вида и размера наказания 
предусматривается возможность назначения менее строгих наказаний.

В ч. 2 ст. 9 УК устанавливается: «Временем совершения преступления 
признается время совершения общественно опасного действия (бездействия) 
независимо от времени наступления последствий».



      
Действие уголовного закона в пространстве - это вопрос определения 

территории, на которой применяется уголовный закон (определения места 
совершения преступления). Данный вопрос решается уголовным законом на 
основании четырех принципов, которые и определяют пределы его действия в 
пространстве: 

а) территориальный (ст. 11 УК), 
б) гражданства, 
в) реальный и универсальный (ст. 12 УК),
г) выдачи преступников (ст. 13 УК).



      
 территориальный принцип (ст. 11 УК), 

Лицо, совершившее преступление на территории Российской Федерации, 
подлежит уголовной ответственности по УК РФ

       Территорией РФ признаются :
а) суша в рамках границ РФ - определяется как линия и проходящая по этой 
линии вертикальная поверхность, которая определяет пределы 
государственной территории Российской Федерации;
б) территориальные воды РФ;
в) воздушное пространство РФ;
г) континентальный шельф и исключительная экономическая зона РФ. 

В ч. 3 ст. 11 УК РФ определено, что к территории РФ вне ее пределов 
приравниваются:
а) гражданские водные и воздушные суда, приписанные к портам РФ, 
находящиеся в открытом водном или воздушном пространстве.
б) военные корабли или военные воздушные суда РФ, независимо от места их 
нахождения. 

Вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей 
иностранных государств и иных граждан, которые пользуются иммунитетом, 
в случае совершения этими лицами преступления на территории РФ 
разрешается в соответствии с нормами международного права.



      
Принцип  гражданства (ст. 12 УК РФ) 

     Граждане Российской Федерации и постоянно проживающие в Российской 
Федерации лица без гражданства, совершившие вне пределов Российской 
Федерации преступление против интересов, охраняемых законом, подлежат 
уголовной ответственности в соответствии с УК РФ, если в отношении этих 
лиц по данному преступлению не имеется решение суда иностранного 
государства.  

Содержание принципа гражданства
1) Действие данного принципа распространяется на: 
а) граждан РФ;
б) лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РФ;

2) Преступление совершено вне пределов РФ

3) Совершенное преступление направлено против интересов, охраняемых УК 
РФ;

4) В отношении данных лиц по данному преступлению не имеется решения 
суда иностранного государства (независимо от его вида – обвинительный или 
оправдательный вердикт)



      
Реальный принцип (ст. 12 УК)

Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в 
Российской Федерации, совершившие преступление вне пределов Российской 
Федерации, подлежат уголовной ответственности по УК РФ в случаях, если 
преступление направлено против интересов Российской Федерации либо 
гражданина Российской Федерации или постоянно проживающего в 
Российской Федерации лица без гражданства, если они не были осуждены в 
иностранном государстве, привлекаются к уголовной ответственности на 
территории Российской Федерации.

Универсальный принцип (экстерриториальный) принцип 
Согласно данного принципа, уголовный закон применяется таким образом, 
как это определено в международном договоре или конвенции. (основан на 
общности интересов всех или большинства стран мира в борьбе с 
международными преступлениями, преступлениями международного 
характера и являющихся транснациональными.)



      

Принцип выдачи преступников (экстрадиция) (ст. 13 УК РФ):

Основания и круг лиц, совершивших преступление и подлежащих 
выдаче (экстрадиции)

Граждане РФ, совер-
шившие 
преступление
на территории иност-
ранного государства
не подлежат выдаче
этому государству 

Иностранные 
граждане

Апатриды – лица без
гражданства

совершившие преступление вне пределов РФ
и находящиеся на территории РФ могут быть 
Выданы иностранному государству для привле-
чения к уголовной ответственности  либо 
отбытия
наказания в соответствии  с международным 
договором.



      

Толкование уголовного закона 
– это уяснение и разъяснение его смысла, т.е. установление субъектом 
подлинного его содержания и воли законодателя, выраженных в тексте.

Виды толкования уголовного закона

По субъекту:

А) аутентическое

Б) легальное

В) судебное

Г) доктринальное

По способу (приемам):

А) грамматическое

Б) аутентическое

В) историческое

Г) систематическое

По объему:

А) буквальное

Б) 
Распространительное

В) ограничительное



      
Толкование уголовного закона по субъекту:

Аутентическое – дается самим законодателем, принявшем закон

Легальное – осуществляется органом государственной власти, 
уполномоченным на то законом

Судебное – дается Верховным судом РФ в постановлениях Пленума 
Верховного суда РФ по отдельным категориям преступлений, а также судом в 
процессе рассмотрения конкретного уголовного дела (казуальное). 

Доктринальное – дается в учебниках, комментариях, научных статьях, 
монографиях по уголовному праву (не имеет официальной обязательной 
силы)



      
Толкование уголовного закона по способу:

Логическое – основывается на уяснении смысла толкуемого закона с 
использованием законов и положений формальной логики.

Грамматическое (филологическое) – состоящее в уяснении смысла закона 
путем анализа его текста, употребляемых им терминов и словосочетаний с 
позиций грамматики, синтаксиса, этимологии. 

Историческое – заключающееся в уяснении смысла закона путем анализа 
истории развития соответствующих уголовно-правовых понятий и 
институтов, причин,  обусловивших принятие уголовно-правовой нормы, 
иных обстоятельств, предшествующих ее принятию. 

Систематическое – заключающееся в уяснении смысла закона путем его 
сопоставления с другими нормами УК РФ или другими законами.



      
Толкование уголовного закона по объему:

Буквальное – осуществляемое в точном соответствии с текстом уголовного 
закона

Ограничительное – ограничивает возможность применения закона и сводит 
его к более узкому кругу случаев, чем это вытекает из его  текста. 

Расширительное (распространительное)  – придает уголовному закону 
более широкий смысл по сравнению с его буквальным текстом 


