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Цели исследования:

• изучить историю развития уголовного 
законодательства от доимперского периода 
до принятия Уголовного кодекса Российской 
Федерации 1996 г.;
• дать характеристику уголовному 
законодательству современного периода.



Владимирский-Буданов, руководствуясь критерием 
«свойство уголовного наказания», выделял три 
основных периода: 
1) период кровной мести и частных композиций; 
2)  период устрашающих уголовных кар; 
3)  период наказаний, основанных на времени. 

В.В. Мальцев различает два периода в истории 
российского уголовного законодательства: 
дооктябрьский (дореволюционный) 1917 г. и советский 
(с октября 1917 г. до 12 декабря 1993 г.). 
А.В. Наумов условно выделяет в этой связи три 
периода: 1) уголовное законодательство досоветского 
периода (до октября 1917 г.); 2) советское 
социалистическое уголовное право; 3) 
постсоциалистическое уголовное право.



В IX-X вв. на Руси не существовало 
письменных сборников обычного права. 
Впервые письменную форму стали применять 
только при заключении договоров. Договор 
(«докончанье», «ряд», позднее - «крестное 
целование») стал главным средством 
перехода от обычного права к 
законодательству. Наука выделяет различные 
типы договоров. Прежде всего, это договоры 
международные (с греками, немцами), 
договоры русских князей между собой.



Первый сохранившийся договор между 
сыновьями Ивана Калиты заключен в 1341 г., 
но поскольку русские князья были достаточно 
самостоятельны, независимы друг от друга, то 
можно предполагать, что такие договоры 
существовали уже в X в, и содержали, в 
основном, нормы государственного права. 

Первыми международными соглашениями 
были договоры Руси с Византией.



Уголовный закон по Русской Правде представлял 
собой совокупность конкретных деяний и раскрывал 
неблагоприятные последствия за его совершение.

Система наказаний по Русской Правде была 
представлена следующим образом:

1. Смертная казнь. Русская Правда не говорит о 
смертной казни, но летописи сообщают о ее 
применении. 

2. Поток и разграбление. Сущность этого вида 
наказания, по-видимому, заключалась в обращении 
преступника и членов его семьи в рабство и в 
конфискации имущества. 

3. Вира - денежное взыскание за убийство в размере 
40 гривен. Одновременно с взиманием виры 
родственники убитого получали от убийцы так 
называемое головничество (его размер Русская Правда 
не устанавливала).



Свод законов делился на Общую и Особенную части. 
Общая часть была представлена разделом 1 «О 
существе преступлений и разных родах казней и 
наказаний» (181 статья), Особенная - остальными 
десятью разделами (584 статьи). 
Общая часть делилась на 7 глав, 30 отделений и 22 
подотделов: г. 1 - «О существе преступлений и разных 
степенях виновности»; гл. 2 - «О разных родах казней и 
наказаний»; гл. 3, которая не имела аналогов ранее, 
называлась «Об изъятиях от телесного наказания по 
состоянию подсудимых»; гл. 4 - «О мере наказания по 
мере вины»; гл. 5 - «Об освобождении от наказания, 
отсрочке и отмене онаго»; гл. 6 - «О последствиях 
наказаний и о гражданских взысканиях по преступлениям; 
замыкала систему Общей части гл. 7, которая имела 
название «О пространстве действия уголовных законов».



Свод законов консолидировал действующее в 
России уголовное законодательство и стал 
действующим источником уголовно-правовых 
норм, хотя на этот счет существуют и другие 
мнения. 

Почти сразу после издания Свода законов 
начались работы над составлением нового 
уголовного Уложения. После нескольких лет 
работы в комитетах и комиссиях проект уголовного 
Уложения был рассмотрен Государственным 
Советом 15 августа 1845 г. и утвержден, с 
введением его в действие во всей Империи с 1 мая 
1846 г.



В течение нескольких месяцев после революции 
декретами о суде от 24 ноября 1917 г. № 1 и от 7 
марта 1918 г. № 2 разрешалось применение судами 
дореволюционного уголовного законодательства, 
если оно не отменялось революцией и не 
противоречило революционной совести. 
Фактически же местные народные суды 
дореволюционное законодательство не 
применяли.

Декрет о суде от 20 июля 1918 г. № 3 не содержал 
положения об использовании законов свергнутых 
правительств. Народные суды отныне 
руководствовались декретами рабоче-
крестьянского правительства и социалистической 
совестью.



Первыми актами, установившими перечень возможных 
мер наказания, были: постановление НКЮ от 18 декабря 
1917г.«О революционном трибунале печати» и 
«Инструкция революционным трибуналам», изданная 19 
декабря 1917 г.

В перечень мер наказания вошли следующие: 

1) денежный штраф; 2) лишение свободы; 3) удаление из 
столиц, отдельных местностей или пределов Российской 
Республики; 4) объявление общественного порицания; 5) 
объявление виновного врагом народа; 6) лишение 
виновного всех или некоторых политических прав; 7) 
секвестр или конфискация (частичная или общая) 
имущества виновного; 8) присуждение к обязательным 
общественным работам. Высшая мера наказания - 
расстрел - не была включена в этот перечень.



С 26 октября 1917 г. до 1 июня 1922 г. было 
принято более 400 уголовно-правовых норм. Они 
состояли из восьми разделов и преамбулы, раздел 
1 - об уголовном праве и его задачах; 2 — о 
правосудии; 3 - о преступлении и наказании; 4 - о 
стадиях осуществления преступления; 5 - о 
соучастии; 6 - о видах наказания; 7 - об условном 
осуждении; 8 — о пространстве действия 
уголовного права.

Принятие Руководящих начал стимулировало 
теоретическую разработку проблем науки 
уголовного права. Впервые в истории советского 
уголовного права давалось материальное 
определение понятия «преступление», 
раскрывавшее его классовую сущность.



Принятию УК РСФСР 1922 г. 
предшествовала большая законопроектная 
работа. 1 июня 1922 г. УК РСФСР 1922 г. 
вступил в силу. Это был самый краткий из всех 
известных мировой истории кодекс: всего 218 
статей. Одну четверть занимали нормы 
Общей части.

Она имела следующую систему: раздел I - 
пределы действия Уголовного кодекса; II - 
общие начала применения наказания; III - 
определение меры наказания; IV - роды и 
виды наказаний и других мер социальной 
защиты; V - порядок отбывания наказаний.



Новый УК РСФСР состоял из 5 разделов: 1- О 
задачах уголовного законодательства РСФСР; II - 
Пределы действия Уголовного кодекса; III - Общие 
начала уголовной политики РСФСР; IV - О мерах 
социальной защиты, применяемых по Уголовному 
кодексу в отношении лиц, совершивших преступления; V 
- О порядке применения мер социальной защиты 
судебно-исправительного характера.

УК РСФСР сохранил норму о лицах, 
«представляющих общественную опасность по прошлой 
деятельности и связи с преступной средой». Однако в 
такой норме не было необходимости, так как для 
общественно опасных лиц теперь не 
предусматривалось каких-либо специальных мер 
социальной защиты.



С принятием Основ уголовного законодательства Союза 
ССР и союзных республик началось формирование ныне 
действующего института освобождения 
несовершеннолетних от уголовной ответственности и 
наказания с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия.

Основы, состоящие из четырех разделов: «Общие 
положения», «О преступлении», «О наказании» и «О 
назначении наказания и освобождения от него», 
определили общие положения уголовного 
законодательства, установили основания уголовной 
ответственности и действия уголовного закона во времени.

Основы изменили принципы применения уголовного 
права: наметилось общее смягчение норм права, 
отменялись наказания за трудовые и гражданско-правовые 
нарушения и институт аналогии. В соответствии с Основами 
в 1959-1961 гг. были приняты уголовные кодексы союзных 
республик.



Переходя к рассмотрению УК РСФСР 1960 
г., необходимо иметь в виду, что старые 
уголовно-правовые акты были приняты в 
совершенно иных исторических условиях. 
Поэтому потребовалась основательная 
переработка старого кодекса. УК РСФСР был 
принят 27 октября 1960 г. и вступил в действие 
с 1 января 1961 г.



Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. состоит из двух частей, из которых 
первая (Общая часть) содержит основные принципы и положения 
советского уголовного законодательства, а во второй (Особенной части) 
определяется уголовная ответственность за отдельные виды 
преступлений, и устанавливаются конкретные меры наказания за их 
совершение.

Общая часть УК РСФСР состоит из шести глав: 

I - Общие положения, II - Пределы действия Уголовного кодекса, III - О 
преступлении, IV - О наказании, V - О назначении наказания и об 
освобождении от наказания и VI - О принудительных мерах медицинского 
и воспитательного характера.

Особенная часть УК РСФСР состоит из 12 глав: 

I - Государственные преступления, II - Преступления против 
социалистической собственности, III - Преступления против жизни, 
здоровья, свободы и достоинства личности, IV- Преступления против 
политических и трудовых прав граждан, V- Преступления против личной 
собственности граждан, VI – Хозяйственные преступления, VII — 
Должностные преступления, VIII - Преступления против правосудия, IX - 
Преступления против порядка управления, X – Преступления против 
общественной безопасности, общественного порядка и здоровья 
населения, XI - Преступления, составляющие пережитки местных 
обычаев, XII - Воинские преступления.



2 июля 1991 г. Верховным Советом СССР были 
приняты Основы уголовного законодательства Союза 
ССР и союзных республик. Данный документ был 
призван заменить прежнее уголовное 
законодательство, но в связи последовавшим вскоре 
распадом СССР, он так и не вступил в силу, но тем не 
менее он вызывал определенный интерес.

В соответствии с Постановлением Верховного 
Совета СССР от 2 июля 1991 г. «О введении в действие 
Основ уголовного законодательства Союза ССР и 
республик» Основы должны были быть введены в 
действие с 1 июля 1992 г. Но в действие они не 
вступили, хотя в том же постановлении было сделано 
исключение для ст. 40 Основ о смертной казни. Эта 
статья вводилась в действие с момента опубликования 
Основ (Известия. 1991 г. 20 июля). Таким образом, эта 
статья Основ к моменту распада Союза ССР являлась 
действующей. Статья 40 резко сокращала число 
преступлений, за которые сохранялась смертная казнь.



Основы уголовного законодательства 1991 г. были 
достаточно демократизированным уголовно-правовым 
документом. В его разработке и обсуждении приняли 
участие многие видные ученые-правоведы. Например, 
П.А. Фефелов предлагал в основу классификации 
преступлений положить степень общественной 
опасности деяния (в УК РСФСР 1960 г. в основу была 
положена тяжесть наказания, предусмотренного 
Особенной частью УК).

При обсуждении проекта велись дискуссии по 
поводу определения задач уголовного 
законодательства. Вызывает интерес предложение 
таких ученых как В.К. Глистин и А.И. Бойцов. Они 
считали, что в качестве объекта уголовно-правовой 
охраны необходимо указать охрану природы.



19 октября 1992 г. Президент РФ внес проект нового УК в 
Верховный Совет. В президентском представлении 
отмечалась актуальность нового Кодекса, недопустимость 
дальнейшего бессистемного изменения действующего УК 
1960 г., принятого в иных политических и социально-
экономических условиях. Подчеркивалось, что проект уже 
оказал благотворное влияние на совершенствование УК.

Проект УК исходил из следующих концептуальных 
положений:
1) оптимального обновления УК в целях интенсификации 

уголовно-правовых мер борьбы с преступностью; 
2)  всеобъемлющей реализации принципов законности, 

вины, справедливости, равенства, гуманизма; 
3) приоритетности охраны жизни и здоровья гражданина; 
4)  верховенства международного уголовного права над 

внутринациональным. Однако проект УК 1992 г. так и не 
попал в Верховный Совет.



Благодарю за 
внимание!


