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Лекция № 2



• Правила действия уголовного закона во времени регламентированы в ст. 9,10 УК РФ.
•  Согласно ч. 1 ст. 9 УК РФ преступность и наказуемость деяния определяются уголовным 

законом, действовавшим во время совершения этого деяния. 

1. Действие уголовного закона во времени

• Уголовный закон начинает действовать с момента его вступления в силу. 

Действие уголовного закона (отдельных его положений) прекращается в момент 
утраты им юридической силы:

1— в связи с полной или частичной отменой. 
2— в связи с признанием тех или иных положений уголовного закона неконституционными. 
3— в связи с изменением условий и обстоятельств, при которых уголовный закон считается 

действующим (речь идет об уголовных законах, которые могут быть приняты для действия только 
в условиях войны или при других каких-либо чрезвычайных обстоятельствах).



В силу прямого указания ч. 2 ст. 9 УК РФ временем совершения преступления 
признается время совершения общественно опасного действия 
(бездействия) независимо от времени наступления последствий.

1. Действие уголовного закона во времени

   Из предписаний ч. 2 ст. 9 УК РФ следует, что если общественно опасное деяние 
совершено в период действия одного уголовного закона, а общественно опасные 
последствия наступили после вступления в силу другого уголовного закона (или его 
новой редакции), то уголовно-правовая оценка преступления осуществляется на 
основании уголовного закона, действовавшего на момент совершения деяния (за 
исключением ситуаций, когда новый закон улучшает положение виновного).

❖    Определенными особенностями отличается определение времени 
совершения сложных единичных преступлений. 
  Следовательно, временем совершения продолжаемого преступления 
является время совершения последнего из тождественных действий, 
образующих в совокупности единое преступление. 
  Временем совершения длящегося преступления следует считать момент его 
фактического прекращения вследствие добровольных действий самого 
виновного, пресечения правоохранительными органами либо отпадения 
правовой обязанности, неисполнение которой образует длящееся преступление. 



по общему правилу, уголовный закон не имеет обратной силы, что означает невозможность его 
применения в отношении тех деяний, которые были совершены до вступления уголовного закона в 
силу.

• Однако в законодатель предусмотрел три исключения из указанного правила (ст.10 УК)  

Уголовный закон имеет обратную силу в следующих случаях:
✔ 1.Когда новый уголовный закон устраняет преступность деяния.
              В таком случае происходит  декриминализация  преступления  (уголовная  ответственность за  

его  совершение  исключается).

✔ 2. Когда в новой редакции уголовный закон смягчает наказание за то же самое преступление.
               Считается, что новый уголовный закон смягчает наказание, если в его санкции (по сравнению 

с прежней редакцией):
уменьшен верхний или нижний предел основного либо дополнительного наказания;
в качестве наказания предусмотрен более мягкий вид наказания;
из санкции исключено дополнительное наказание, которое имелось в редакции прежнего закона.

• В случае смягчения наказания новым уголовным законом наказание, назначенное лицу по 
предыдущему (отмененному) закону, подлежит сокращению в пределах, предусмотренных 
новым уголовным законом.

2.Обратная сила уголовного закона



✔ 3. Когда новый уголовный закон иным образом улучшает положение лица, 
совершившего преступление. 

• Речь идет о случаях, при которых новый уголовный закон не декриминализует преступление, не 
смягчает наказание за его совершение, но как-либо иначе смягчает уголовно-правовые 
последствия содеянного. Например, расширяет возможности для условно-досрочного 
освобождения лица от наказания, сокращает сроки снятия либо погашения судимости и т.д.

❖ Таким образом, обратную силу имеет тот уголовный закон, который смягчает 
участь лица, совершившего преступление. Напротив, новый уголовный закон, 
который отягчает участь такого лица, обратной силы не имеет.

• На практике может возникнуть ситуация, при которой норма уголовного закона, 
предусматривающая  ответственность  за  совершенное  преступление, изменится в период 
проведения предварительного расследования по данному преступлению,  а  к моменту  вынесения  
приговора  судом вступит  в  действие третья редакция уголовного закона, предусматривающего 
ответственность за то же преступление. Закон, который еще не действовал на момент совершения 
преступления, но уже прекратил свое действие к моменту вынесения приговора, называется 
промежуточным. 

• Промежуточный закон вне зависимости от смягчения или отягчения 
ответственности лица обратной силы не имеет, поскольку он не действовал ни в 
момент совершения преступления, ни в момент принятия уголовно-правовой 
оценки деяния судом.

2.Обратная сила уголовного закона



3.Действие уголовного закона в пространстве.



3.Действие уголовного закона в пространстве.

Территориальный принцип является базовым и заключается в следующем: применению подлежит 
уголовный закон места совершения преступления вне зависимости от гражданства лица, его совершившего. 
Свое законодательное отражение этот принцип нашел в ч. 1 ст. 11 УК РФ: «Лицо, совершившее 

преступление на территории Российской Федерации, подлежит уголовной ответственности по настоящему 
Кодексу». Таким образом, по общему правилу, если преступление совершено на территории РФ, то уголовную 
ответственность по УК РФ несут как граждане Российской Федерации, так и иностранные граждане и подданные 
и лица без гражданства.

К территории РФ относится суша в пределах государственных границ, внутренние и 
территориальные морские воды (12 морских миль от линии наибольшего отлива), недра под 
ними, а также воздушное пространство над ними.
Из общего правила действия уголовного закона в пределах территории государств международными 
договорами РФ предусмотрен ряд исключений.
 Во-первых, в пределах территориальных вод РФ иностранные торговые и коммерческие суда, 
эксплуатируемые в коммерческих целях, обладают правом свободного прохода, что значительно 
ограничивает юрисдикцию прибрежного государства.
Во-вторых если преступление совершено на борту воздушного судна, находящегося в полете, 
юрисдикцию осуществляет государство регистрации воздушного судна, за исключением случаев, когда 
каким-либо образом затронуты интересы государства, в воздушном пространстве которого находится 
воздушное судно.



3.Действие уголовного закона в пространстве.

     Принцип гражданства применяется при соблюдении ряда условий: 
1) место преступления — оно должно быть совершено вне пределов территории Российской 

Федерации и приравненных к ней пространств; 
2)  характер преступления — деяние должно посягать на интересы, охраняемые УК РФ; 
3) в отношении этого лица по данному преступлению не имеется решения суда иностранного 

государства (об осуждении, оправдании, освобождении от уголовной ответственности или 
наказания).

Особой разновидностью принципа гражданства является принцип покровительственного 
(специального) режима, определяющий уголовную юрисдикцию в отношении военнослужащих 
воинских частей РФ, дислоцирующихся за пределами Российской Федерации, за преступления, 
совершенные на территории иностранного государства. В соответствии с ч. 2 ст. 12 УК РФ данная 
категория лиц несет уголовную ответственность по УК РФ, если иное не предусмотрено 
международным договором РФ.

Принцип гражданства. 



3.Действие уголовного закона в пространстве.

•   Его основное назначение — осуществлять защиту интересов государства и граждан государства, 
в случае если им причинен вред или они поставлены в опасность причинения вреда в результате 
совершения преступления иностранным гражданином (лицом без гражданства, постоянно не 
проживающим в России) вне пределов территории Российской Федерации. 
   Содержание данного принципа отражено в ч. 3 ст. 12 УК РФ: иностранные граждане и лица без 
гражданства, постоянно в России не проживающие и совершившие преступление вне пределов 
Российской Федерации, могут быть привлечены к ответственности по УК РФ, если совершенное 
ими преступление направлено против интересов Российской Федерации, российских граждан и 
лиц без гражданства, постоянно проживающих в России. 

Интересы Российской Федерации в данном контексте следует понимать исключительно как 
государственные интересы — политические, экономические, валютные, миграционные. Интересы 
российских граждан и постоянно проживающих в России апатридов включают в себя как личные, 
так и имущественные интересы. 

✔Обеспечение принципа справедливости требует, чтобы эти лица за данное преступление не были 
осуждены в иностранном государстве.



3.Действие уголовного закона в пространстве.

 В ч. 3 ст. 12 УК РФ также нашел отражение универсальный принцип действия закона в пространстве. В 
соответствии с ним иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской 
Федерации, несут ответственность по УК РФ в случаях, предусмотренных международным договором РФ или 
иным документом международного характера, если они не были осуждены в иностранном государстве и 
привлекаются к уголовной ответственности на территории России.

❖Универсальный принцип распространяет свое действие на две группы преступлений — 
международные преступления и преступления международного характера. 
Международные преступления — наиболее опасные деликты, посягающие на сложившийся 
мировой правопорядок, мир между народами и безопасность всего человечества, совершаемые, 
как правило, высшими должностными или иными официальными лицами государств. 
Преступления международного характера — общеуголовные преступления, совершаемые, 
главным образом, частными лицами, признанные преступными в международных многосторонних 
договорах; в числе таких преступлений: международный терроризм; рабство и преступления, 
примыкающие к рабству; подделка денежных знаков и их распространение; незаконный оборот 
наркотических средств и психотропных веществ; незаконный оборот опасных или других отходов; 
обращение порнографической продукции и торговля ею; преступления в сфере нелегальной 
иммиграции; пиратство и др. 



4.Выдача лиц, совершивших преступление

Выдача преступников - комплексный правовой институт, обеспечивающий 
неотвратимость уголовного преследования вне зависимости от места 
совершения преступления и гражданства лица, его совершившего. 
Целью экстрадиции является оказание государствами друг другу помощи по 
розыску, привлечению к уголовной ответственности, преданию суду и 
наказанию лиц, совершивших преступления.

❖ Выдача преступников (экстрадицией) понимается передача лица, 
совершившего преступление, государством, на территории которого он 
находится, государству места совершения преступления или иному 
заинтересованному государству для уголовного преследования или 
исполнения назначенного наказания.



4.Выдача лиц, совершивших преступление
❑   Частью 1 ст. 13 УК РФ установлено, что граждане Российской Федерации, совершившие 

преступление на территории иностранного государства, не подлежат выдаче этому 
государству. Эта норма уголовного закона воспроизводит положение ст. 61 Конституции 
РФ, в которой говорится: «Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за 
пределы Российской Федерации или выдан другому государству».

❑   В соответствии с ч. 2 ст. 13 УК РФ иностранные граждане и лица без гражданства, 
совершившие преступление вне пределов Российской Федерации и находящиеся на ее 
территории, могут быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной 
ответственности или отбывания наказания в соответствии с международным договором 
РФ.



4.Выдача лиц, совершивших преступление

   Основанием выдачи является просьба иностранного государства. Основанием для 
направления запроса — осуществление в государстве уголовного преследования в 
отношении данного лица или наличие вступившего в силу обвинительного приговора.

❑ Процедура осуществления выдачи в Российской Федерации регулируется нормами гл. 54 
УПК РФ. 

❑Решение о выдаче иностранного гражданина или лица без гражданства, находящегося на 
территории РФ, обвиняемого в совершении преступления или осужденного судом 
иностранного государства, или направление запроса о выдаче иностранному государству 
принимается Генеральным прокурором РФ или его заместителем. 



    5.Толкование уголовного закона

Толкование уголовного законодательства Российской Федерации — это 
интеллектуально-волевая деятельность, направленная на уяснение смысла уголовного 
закона и разъяснение его содержания с целью реализации положений закона в точном 
соответствии с волей законодателя.

Толкование можно классифицировать по субъекту (юридической силе), объёму, способу 
(приёмам) и т.д.



    5.Толкование уголовного закона

❖По субъекту (юридической силе) толкование уголовного законодательства 
может быть:
 официальным 

неофициальным.

❖Официальное толкование, может быть:
Нормативным. 
Казуальным

❖Нормативное толкование уголовного закона может быть: 
аутентическим (аутентичным) 
легальным.

❖ Неофициальное толкование уголовного закона не обязательно для 
правоприменителя. Оно в свою очередь может быть
 компетентным 
обыденным.



    5.Толкование уголовного закона

❖Толкование уголовного закона по объёму может быть буквальным, 
распространительным или ограничительным.
Буквальное (адекватное) толкование предполагает уяснение и разъяснение 
правоприменителем нормы уголовного закона так, как указано в законе: ни 
больше, ни меньше, т.е. согласно словесному выражению уголовно-правовой 
нормы.
Распространительное (расширительное) толкование представляет уголовный закон в 
более широком смысле, нежели этот смысл выражен в тексте закона, поскольку 
законодатель сформулировал свою мысль слишком сжато.
Ограничительное толкование раскрывает уголовный закон в более узком смысле, 
нежели этот смысл выражен в тексте закона, поскольку законодатель сформулировал 
свою мысль слишком обобщенно.

По способу (приёмам) толкование уголовного закона может быть лингвистическим, 
систематическим, историческим.



Литература:

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №  63-ФЗ (ред. от 
17.04.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст.2954.// ИПС 
«Консультант плюс».

2. Квалификация преступлений : учеб, пособие / под ред. К. В. Ображиева, Н. И. 
Пикурова. — М. : Юрлитинформ, 2016.

3. Колосовский, В. В. Теоретические проблемы квалификации уголовно-правовых 
деяний. — М., 2011.

4. Кудрявцев, В. Н. Общая теория квалификации преступлений. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: Юристъ, 1999.

5. Сабитов, Р. А. Теория и практика уголовно-правовой квалификации : науч.- 
практ. пособие. — М. : Юрлитинформ, 2013.

6. Сверчков, В. В.  Уголовное право. Общая часть : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В. В. Сверчков. — 10-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 251.— Режим 
доступа : https://urait.ru/bcode/450898 

7. Уголовное право России. Общая часть : учебник для бакалавриата, специалитета 
и магистратуры / О. С. Капинус [и др.] ; под редакцией О. С. Капинус. — 2-е 
изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 704 с. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт].— URL: https://urait.ru/bcode/428526/p.190 


