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Уголовное право — 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.



Название этой отрасли права в русском языке имеет 
опосредованное отношение как к преступлению, так и 
к наказанию. Прилагательное «уголовный» было 
введено в правовой лексикон в последней четверти 
XVIII века. Его происхождение является двояким: с 
одной стороны, оно восходит к юридическим 
памятникам Древней Руси, употреблявшим такие 
термины, как «голова» (убитый человек), «головник» 
(убийца), «головщина» (убийство), «головничество» 
(вознаграждение родственникам убитого), с другой 
стороны — к латинскому прилагательному capitalis, 
которое в римском праве входило в названия 
наиболее суровых видов наказаний, связанных со 
смертной казнью, лишением свободы или римского 
гражданства. В русской средневековой литературе 
(XVI век) в ходу было слово «уголовие» со значением 
«лишение жизни», «лишение головы»



Норма уголовного права - 
это общеобязательное 

правило, сформулированное 
в статье или части статьи УК, 

рассчитанное на 
неопределенный круг лиц и на 

неопределенное число 
случаев криминального 

характера.



Уголовно-правовые нормы бывают следующих видов:

•Нормы-предписания, устанавливающие нормативные 
определения понятий, относящихся к сфере уголовного права 
(«преступление», «наказание») или содержащие 
общеобязательные правила поведения.

•Нормы-дозволения, определяющие меру возможного поведения 
лица в рамках установленных предписаний

•Нормы-запреты, устанавливающие недопустимость 
совершения определённых общественно опасных действий под 
страхом наказания.

•Нормы-поощрения, стимулирующие лицо к совершению 
определённых действий.



Диспозиция — элемент 
правовой нормы, 
содержащий дозволение, 
предписание или запрет 
для субъекта, которому 
адресована правовая 
норма



Виды диспозиций:
1.  Простая диспозиция- содержит только название 
преступления, не определяя его признаков.
2.   Описательная диспозиция - диспозиция, в которой 
содержится не только название преступления, но и 
раскрываются его характерные признаки.
3.  Бланкетная - диспозиция, в которой некоторые 
признаки состава могут быть определены только 
путём обращения к законам или иным нормативным 
актам, относящимся к другим отраслям 
законодательства.
4.  Ссылочная – диспозиция, которая характеризуется 
тем, что для установления определённых признаков 
состава преступления законодатель отсылает к 
другой статье УК.
5.   Смешанная – диспозиция, которая содержит 
элементы вышеперечисленных диспозиций.



Санкция  — элемент 
правовой нормы, 
предусматривающий 
неблагоприятные 
последствия для лица, 
нарушившего содержащееся 
в такой норме правило.



Виды санкций в зависимости от способа 
описания в них основного вида наказания:
1.Относительно-определённая санкция 
устанавливает один вид наказания и его пределы 
(срок или размер). Разновидности относительно-
определенной санкции:
- санкция, определяющая как низший, так и верхний 
пределы (на срок «от» «до» или в размере «от» «до»)
- санкция, в которой указывается только верхний 
предел наказания (на срок «до» или в размере «до»)
2. Альтернативная санкция — это санкция, в которой 
указано два или более вида основных наказаний
3. Абсолютно-определенная санкция – это санкция, в 
которой указан один вид и предел наказания, 
например, лишение свободы на срок 5 лет



Виды санкций в зависимости от 
наличия в них дополнительного 
вида наказания:
1.  Кумулятивные санкции - санкции, 
которые обязывают (или допускают) 
применение к осужденному кроме 
основного также и дополнительного 
наказания
2.  Некумулятивные санкции – 
санкции, в которых не 
предусматриваются дополнительные 
виды наказания


