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1. ПОНЯТИЕ УГОЛОВНОГО 
ПРАВА, ЕГО ПРЕДМЕТ, 
МЕТОД И СИСТЕМА



Уголовное право представляет собой 
расположенную в строгой логической 
последовательности систему общеобязательных норм, 
устанавливающих, какие общественно опасные деяния 
(действия или бездействие) признаются преступными и 
какое наказание применяется за их совершение.



Слово «уголовный» возникло на основе 
древнерусского слова «голова», отсюда убийца 
именовался «головник», а убийство – 
«головничьство», «головьщина», «поголовьщина». 

По мнению известного исследователя 
этимологии русского языка А.Г. Преображенского, 
термин «уголовный» в изначальном смысле означал 
«имеющий отношение к убитому, к голове, к 
жертве убийства».  
С течением времени произошло некоторое 

расширение значения термина «уголовный». В 
качестве семантической параллели А.Г. 
Преображенский, объясняя это слово, приводит 
сравнение с латинским словом res capitais – «дело, 
грозящее казнью», т.е. уголовное дело.
Смысл и значение слова "уголовный" постепенно 

переместилось с потерпевшего на преступника и 
употреблялось применительно только к одному и 
самому древнему виду преступления - убийству. 
Отсюда многие авторы с полным основанием 
утверждают, что в первоначальном смысле термин 
«уголовное право» означал – «отвечать головой».



Под словосочетанием «уголовное 
право» понимается:

- Отрасль уголовного законодательства, представляющая 
собой систему норм, которые принимаются Государственной 
Думой Федерального Собрания РФ и, согласно ч. 1 ст. 1 УК, 
состоят из УК. Отдельные уголовно-правовые нор-мативные 
акты, принимаемые Государственной Думой, подлежат 
обязательному включению в УК.

- Отрасль права, включающая не только нормы 
уголовного законодательства, но и возникающие на их 
основе уголовные правоотношения, а также 
правотворческую и правоприменительную деятельность.

-Наука, изучающая эту отрасль права, и учебная 
дисциплина, изучаемая в высших юридических учебных 
заведениях.



Предметом уголовного права являются 
общественные отношения, которые возникают в 
связи с совершением лицом преступления и 
применения к нему наказания.



Можно выделить три группы таких 
общественных отношений:

1.Охранительные уголовно-правовые отношения, 
возникающие в связи с совершением 
преступления, между лицом, совершившим 
запрещенное уголовным законом деяние, и 
государством. 

Носит односторонний характер: 
преступник обязан нести 

ответственность за совершенное 
деяние, а государство имеет право его 

наказать.



2. Отношения, связанные с удержанием 
лица от преступного посягательства 
посредством угрозы наказания, 
содержащийся в уголовно-правовых 
нормах. 

Уголовный запрет налагает на граждан 
обязанность воздержаться от преступления. 

В данном случае речь идет о правовом 
воздействии на поведение людей.



3. Общественных отношений, входящих в предмет 
уголовного права, возникает при реализации 
гражданами права на причинение вреда при 
защите от общественно опасных посягательств при 
необходимой обороне, а также при крайней 
необходимости и других обстоятельствах, 
исключающих преступность деяния.

складываются на основе 
регулятивных (управомочивающих) 
норм и регламентируют поведение 
лица, являющееся одновременно и 

социально допустимым.



Уголовно-правовые  методы устанавливают 
почти исключительно запреты, а суть предписаний 
сводится к неукоснительному соблюдению этих 
запретов. 

В силу этого уголовно-правовому регулированию 
присущ императивно-запретительный метод.



Уголовное право 
характеризуется и особыми 
методами охраны общественных 
отношений: применение 
уголовно-правовых санкций, т.е.:
◻ различных видов уголовного 

наказания; 
◻ освобождение от уголовной 

ответственности; 
◻ применение принудительных мер 

медицинского характера.



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.



Уголовное право 
подразделяется на Общую и 
Особенную части, 
представляющие собой 
неразрывное единство и 
образующие стройную систему 
уголовно-правовых норм.

Общая часть включает нормы 
уголовного права, где 
определяются общие принципы, 
институты, понятия, закрепляются 
основания и пределы уголовной 
ответственности, назначения 
наказания, освобождения от 
уголовной ответственности и 
наказания.

Особенная часть уголовного 
права включает нормы, в которых 
определяются конкретные 
преступления, расположенные в 
зависимости от родового объекта 
по разделам, а внутри разделов - в 
зависимости от видового объекта 
по главам.



2.ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО 
ПРАВА



Принципы уголовного права - это 
закрепленные в уголовном законодательстве и 
воплощаемые в правоприменительной практике 
основополагающие идеи, отражающие 
экономические, социально-политические и 
идеологические закономерности развития 
общества. 



В  ст. 3 - 7 УК РФ закреплены принципы 
уголовного права, которыми неукоснительно 
надлежит руководствоваться как в 
правотворческой, так и в 
правоприменительной деятельности. 

Принципы:
•  законности;
• равенства граждан перед законом; 
• вины;
• справедливости;
• гуманизма.



Принцип законности закреплен в ст. 3 УК РФ: 
«1. Преступность деяния, а также его 
наказуемость и иные уголовно-правовые 
последствия определяются только УК РФ. 2. 
Применение уголовного закона по аналогии не 
допускается».

Данное положение вытекает из ч. 2 ст. 54 
Конституции РФ, в которой сказано: «Никто не 
может нести ответственность за деяние, 
которое в момент его совершения не 
признавалось правонарушением». 



Принцип законности означает, что лицо, 
совершившее преступление, должно понести наказание 
в пределах и размере, предусмотренных УК РФ.

 Требование принципа законности заключается и в 
случаях освобождения лица от уголовной 
ответственности или от наказания, предусмотренных УК 
РФ. Принцип законности не допускает применения 
уголовного закона по аналогии, т.е. в случаях, прямо не 
предусмотренных УК.



Принцип равенства граждан 
перед уголовным законом 
конкретизирует закрепленный в ст. 19 
Конституции РФ принцип: все равны 
перед законом и судом. 

Лицо, совершившее преступление, 
подлежит уголовной ответственности 
независимо от пола, расы, 
национальности, языка, 
происхождения, имущественного и 
должностного положения, религиозных 
убеждений и т.п. 

Единственным критерием при 
решении вопроса о привлечении лица к 
уголовной ответственности является 
наличие в совершенном деянии 
признаков состава преступления. 

Принцип равенства всех перед 
законом не исключает, однако, 
неприкосновенности ряда высших 
должностных лиц государства: 
Президента РФ, членов Совета 
Федерации, депутатов 
Государственной Думы (ст. 91, ч. 1 ст. 
98 Конституции РФ), судей (ч. 1 ст. 122 
Конституции РФ), прокуроров (ст. 39 
Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации».



Принцип вины закреплен в 
ст. 5 УК РФ.
 Означает субъективное 
вменение и личный характер 
уголовной ответственности. 
Объективное вменение, т.е. 
привлечение лица к уголовной 
ответственности за невиновное 
причинение вреда, как это 
закреплено в ч. 2 ст. 5 УК, не 
допускается. 

Принцип виновной 
ответственности последовательно 
закреплен в ряде международно-
правовых актов, в частности во 
Всеобщей декларации прав 
человека 1948 г. и в 
Международном пакте о 
гражданских и политических 
правах от 16.12.1966. Этот 
принцип закреплен и в ст. 49 
Конституции РФ. 

Личный характер уголовной 
ответственности означает, что 
каждое лицо несет 
ответственность только за то 
деяние, которое само совершило.



Принцип справедливости в уголовном праве отражает 
сложившееся на протяжении многих десятилетий философско-
этическое понимание справедливости как добродетельное и 
уважительное отношение людей к общечеловеческим ценностям. 

«Справедливость есть неизменная и постоянная 
склонность к возданию права всякому». Законодательно 
закреплен принцип в ст. 6 УК РФ: «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». 



Справедливость заключается и в законодательном 
закреплении положения о назначении при наличии 
исключительных обстоятельств более мягкого наказания, чем 
предусмотрено за данное преступление законом (ст. 64 УК РФ). 

Проявляет себя и в признании преступлениями со 
смягчающими обстоятельствами тех преступных деяний, которые 
совершены при превышении пределов необходимой обороны или 
превышении мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление (ст. ст. 108, 114 УК РФ), либо в 
состоянии аффекта (ст. ст. 107, 113 УК РФ), обусловленного 
неправомерными или аморальными действиями потерпевшего. 

В ч. 2 ст. 6 УК РФ воспроизводится конституционный принцип 
справедливости, закрепленный в ч. 1 ст. 50 Конституции РФ: 
«Никто не может быть повторно осужден за одно и то же 
преступление». Следовательно, лицо, понесшее уголовное 
наказание за границей, не может быть повторно осуждено на 
территории России, даже если оно является гражданином 
Российской Федерации.



Принцип гуманизма исходит прежде всего из того, что 
человеческая личность является высшей социальной 
ценностью. 
Закреплено в ст. 20 Конституции РФ. 

В ст. 21 Конституции РФ говорится о том, что достоинство 
личности охраняется государством и ничто не может быть 
основанием его умаления; никто не должен подвергаться 
пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 
человеческое достоинство обращению или наказанию. 

Данный принцип проявляется во всесторонней охране 
личности, ее прав и интересов от преступных посягательств. 

Принцип гуманизма проявляется в двух аспектах. Охраняя 
личность, общество и государство от преступных посягательств, 
уголовный закон устанавливает наиболее строгие наказания за 
тяжкие и особо тяжкие преступления, за организацию 
преступных группировок, за опасный и особо опасный рецидив и 
т.д. Принцип гуманизма пронизывает нормы УК РФ, 
предусматривающие ответственность за посягательство на 
беременных женщин, несовершеннолетних, лиц, находящихся в 
беспомощном состоянии, за преступления, совершенные 
общеопасным способом (п. п. «в», «г», «е» ч. 2 ст. 105; п. п. «б», 
«в» ч. 2 ст. 111; п. п. «в» ч. 2 ст. 112 и др. УК РФ). 

Другой аспект принципа гуманизма связан с защитой прав и 
интересов лица, совершившего преступление. Наказывая 
виновного, государство не мстит ему за совершенное 
преступление, а преследует цель восстановления социальной 
справедливости и решает задачи общей и специальной 
превенции. Уголовный закон не ставит перед собой цели 
причинения физических страданий или уничтожения 
человеческого достоинства (ч. 2 ст. 7 УК).



Гуманизм отечественного уголовного законодательства проявляется 
в дифференцировании ответственности, в фактическом неприменении 
смертной казни, в ограничении применения пожизненного лишения 
свободы, в предоставлении суду возможности признавать смягчающими 
обстоятельства, не предусмотренные в ст. 61 УК РФ. 

Проявляется в предоставлении суду права назначать и более мягкое 
наказание, чем то, которое предусмотрено за данное преступление (ст. 64 
УК РФ), в возможности применения условного осуждения (ст. 73 УК РФ). 

Принципом гуманизма пронизаны нормы об освобождении от 
уголовной ответственности и нормы об освобождении от наказания (ст. 
ст. 75 - 83 УК РФ); нормы об амнистии, помиловании, снятии и погашении 
судимости. 



3.НАУКА УГОЛОВНОГО 
ПРАВА



Наука уголовного 
права представляет 
собой систему 
развивающегося 
знания о 
преступлении и 
наказании. 

Изучает 
закономерности 
возникновения, 
развития и 

функционировани
я уголовного 

законодательства
, а также 
механизм 
уголовно-

правовой охраны 
и уголовно-
правового 

регулирования.



В предмет науки уголовного права входят: 

а) история развития уголовного законодательства; 
б) уголовное законодательство зарубежных 
государств;

 в) история науки уголовного права.



Методологической 
основой науки 
уголовного права 
являются 
общефилософские 
законы и категории. 

В науке уголовного 
права широко 
используется 
логическая форма 
познания, выступающая 
в виде специально-
юридических 
(формально-логических) 
методов и приемов 
познания, что 
составляет сердцевину 
методологии в любой 
сфере научного 
познания. 



Характерной чертой формально-догматического 
(логического) метода является юридическая разработка 
действующего права лишь в рамках определенных границ и 
сводится к систематизации действующих норм права путем 
их классификационного описания, проводимого с точки 
зрения их внутренних технико-юридических связей и 
различий. 

Однако этот метод сочетается с приемами 
диалектического метода, как-то: 
◻ восхождение от единичного к общему; 
◻ индукция и дедукция;
◻  анализ и синтез; 
◻ единство исторического и логического; 
◻ восхождение от абстрактного к конкретному и от 
конкретного к абстрактному и т.д. 



С помощью логического метода 
выявляется соответствие основных 
уголовно-правовых понятий 
объективной реальности. 

Логический подход к 
объяснению уголовно-правовых 
явлений предполагает использование 
метода историзма в науке уголовного 
права. Рассмотрение основных 
категорий и институтов уголовного 
права в их историческом развитии 
позволяет дать объективную оценку 
состоянию науки уголовного права на 
конкретных этапах развития 
общества, позволяет выяснить 
причины тех недостатков, ошибочных 
взглядов и трудностей, которые 
имели место в науке уголовного 
права в конкретных исторических 
условиях.



В науке уголовного права 
применяется сравнительно-
правовой метод 
исследования. Применяется 
при сравнении аналогичных 
норм и институтов 
отечественного уголовного 
законодательства и уголовного 
законодательства зарубежных 
государств. 

Такое сравнение необходимо 
в целях выработки единой линии, 
отвечающей требованиям 
рациональной организации 
реакции общества на 
преступление. На базе 
сравнительно-правового 
исследования вырабатываются 
единые нормы международного 
уголовного права, 
обеспечивающие успешную 
борьбу с преступностью во всех 
мировых регионах. 



В науке уголовного права применяется 
социологический метод. 

Суть метода состоит в рассмотрении и 
исследовании права в непосредственном социальном 
бытии, на основе собранных фактических данных, 
характеризующих социальную необходимость 
правового регулирования, его предпосылки, реальное 
действие, эффективность и т.д. Социологический 
метод часто именуют социологией уголовного права.



Социология уголовного права изучает: 

а) социальную обусловленность норм уголовного 
права, закономерности влияния на уголовное 
право всей совокупности материальных и 
духовных факторов, образующих конкретно-
историческую обстановку, в которой развивается 
данная правовая система; 

б) механизм воздействия уголовного права и 
правоприменительной деятельности на 
различные стороны материальной и духовной 
жизни общества.



Социальная роль науки уголовного права 
проявляется в ее функциях. 

Функции науки - это назначение науки 
согласно общественным потребностям. 

      Основные функции

 

познавательн
ая практическ

ая



Познавательная функция осуществляется методами 
описания, объяснения, предсказания. 

Метод описания. Суть его состоит в том, что на основе 
ознакомления с научными фактами, в результате 
полученной информации определенные сведения 
изображаются такими, какими представляются 
исследователю в повествовательной форме. Однако 
описание не позволяет осуществить обобщение фактов, 
вскрыть сущность исследуемого явления. 

Метод объяснения. Он призван раскрыть 
закономерности развития уголовно-правовой системы в 
целом и отдельных ее институтов, а также уяснить сущность 
и назначение каждого уголовно-правового понятия, 
отражающего соответствующие явления правовой 
действительности. 

Метод предсказания (прогноза). С помощью прогноза 
можно предугадать соответствующие изменения в 
уголовном законодательстве, решать вопросы дальнейшей 
дифференциации ответственности в уголовном 
законодательстве. Прогноз должен опираться на 
предполагаемые изменения в социальных процессах, 
учитывать их динамику, а также различные подобные 
моменты. 


