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Понятие уголовного права

Уголовное право – отрасль 
правовой системы России, 
определяющая основания, 
принципы и условия уголовной 
ответственности, виды 
преступлений и наказания, 
назначаемые за их совершение.

1. Понятие уголовного права, его 
предмет и задачи.



В юридической литературе термин "уголовное право" используется в 
нескольких значениях. 
Первое – как система норм уголовного законодательства, 
самостоятельная отрасль права, обладающая всеми необходимыми 
признаками – нормативно-правовым источником в виде уголовного 
законодательства, предметом и методом уголовно-правового 
регулирования.
Второе – как наука уголовного права, отрасль юридических знаний, 
изучающая преступление и наказания как явления социальной 
действительности. В самом общем виде предмет науки уголовного 
права можно определить как учение о преступлении и наказании. 
Преступление и наказание являются центральными понятиями 
уголовного права, его основными институтами. 
Третье – под уголовным правом понимается учебная дисциплина, 
курс, предмет, преподаваемый и изучаемый в высших и средних 
учебных заведениях юридического профиля и юридических 
факультетах.

Понятие уголовного права



⚫ Охранительная функция уголовного права – ее осуществление 
происходит путем установления уголовно-правовых запретов: 
запрещается совершать действия, признаваемые опасными и 
вредными для личности, общества и государства.

⚫ Регулятивная функция - Уголовный закон, запрещая под страхом 
наказания нарушать определенные общественные отношения, 
способствует их закреплению и развитию. 

⚫ Уголовное право также осуществляет воспитательную функцию, 
содействуя развитию правосознания населения. Сам факт издания 
уголовных законов позволяет населению страны понять, какие 
деяния законодатель считает опасными для общества. Применение 
уголовного закона воздействует на сознание не только 
правонарушителей, но и других лиц, воспитывая такое свойство, 
как правопослушание, т. е. осознанное выполнение предписаний 
правовых норм.

⚫ Поэтому предупредительная роль уголовного права заключается, 
как в воспитании у граждан сознания необходимости соблюдать 
существующие в государстве общественные отношения и не 
причинять вреда охраняемым ценностям, так и в удержании 
неустойчивых в правовом отношении лиц от совершения 
преступлений под страхом наказания.

Функции уголовного права



Предметом уголовного права как отрасли российского права 
являются уголовно-правовые нормы, в которых закреплены 
деяния, признаваемые преступными, а также наказание, 
предусмотренное за совершение таких деяний.

Метод уголовно-правового регулирования, 
осуществляемый путем применения уголовного наказания 
и иных мер уголовно-правового воздействия, характерен 
для уголовного права и некоторых других отраслей. При 
возникновении уголовно-правовых отношений в связи с 
совершением преступления применяется императивный 
метод, или метод властного приказа. Сущность его состоит 
в том, что у субъектов возникшего правоотношения 
появляется комплекс прав и обязанностей, при этом 
веления одной стороны (государства в лице его 
правоохранительных органов) являются обязательными к 
исполнению другой стороной (преступником). 

Предмет и метод уголовного права



⚫ Общая часть содержит основные 
понятия уголовного права, 
законодательное определение 
принципов, задач уголовного права, 
пределов действия уголовного 
закона, обстоятельств 
исключающих преступность деяния 
и др. 

⚫ В Общей части также 
сформулированы положения, 
определяющие основания, условия 
и пределы уголовной 
ответственности. В Общей части 
указываются цели наказания, 
содержатся описания видов 
наказания, определяются условия и 
порядок их применения, а также 
условия и порядок освобождения от 
наказания.

⚫ Положения Общей части в 
Уголовном кодексе РФ содержатся в 
пятнадцати главах, которые 
распределены по шести разделам.

2. Система уголовного права
⚫ Особенная часть уголовного 

законодательства состоит из норм, 
содержащих описание отдельных 
преступлений с указанием на 
конкретные виды и размеры 
наказаний, предусмотренных за их 
совершение. 

⚫ Однородные по своему характеру и 
сущности преступления 
объединены в девятнадцать глав и 
распределены по шести разделам. 

⚫ Система Особенной части строится 
на основе иерархии ценностей, 
установленных Конституцией 
Российской Федерации, в основе 
которой лежит известная триада 
«личность-общество-государство». 
Поэтому в Особенной части 
Уголовного кодекса на первом месте 
находятся преступления, 
посягающие на личность, ее права и 
свободы.



Из всех имеющихся в теории уголовного права определений понятия «принципы 
уголовного права» наиболее развернутое было дано профессором В.Д. 
Филимоновым: принципы уголовного права - это выраженные в уголовном 
законодательстве требования к законотворческой, правоприменительной 
деятельности и к поведению граждан, обусловленные указаниями международно-
правовых актов о правах человека, Конституции Российской Федерации, а также 
задачами борьбы с преступностью, и представляющие собой положения, 
определяющие содержание всей или значительной совокупности правовых норм 
и интегрирующие их в единую систему уголовного права»

 Признаки принципов уголовного права:
⚫ Принципы уголовного права образуют социальный фундамент принципов правосознания. 

Каждый принцип - это идея, т.е. мысль как продукт человеческого мышления об общем и 
наиболее существенном представлении об уголовном праве, о его ценности. Таким образом, 
принципы уголовного права как идеи - категория правосознания.

⚫ Положение, являющееся составной частью системы руководящих идей уголовного права. 
Уголовному праву требуются разнохарактерные принципы, нужна их система, 
обеспечивающая внутреннее единство и взаимную дополняемость сформулированных в 
законе правовых идей. 

⚫ Положение, которое исторически обусловлено. Наглядным подтверждением тому может 
служить современное значение принципа законности в уголовном праве, согласно которому, в 
отличие от ранее действовавшего законодательства (до принятия Основ уголовного 
законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г.), не допускается применение закона 
по аналогии. 

⚫ Положение, которое для уголовного законодательства имеет сквозной характер и 
пронизывает содержание или всего Уголовного кодекса, или значительного количества его 
норм. 

3. Принципы уголовного права.
Понятие принципов уголовного права



Значение принципов:
⚫ принципы уголовного права выступают гарантией от произвола со стороны 

государственных органов и от необоснованного ограничения прав человека. 
⚫ выделение системы принципов придает концептуальный характер праву и 

законодательству отраслевой принадлежности, обеспечивает системность и единство 
норм уголовного права как отрасли права. 

⚫ принципы права оказывают не только самостоятельное воздействие на общественные 
отношения, составляющие предмет правового регулирования (например, когда 
предопределяют политику законотворчества и правоприменения), но и 
опосредованное, когда определяют условия применения конкретных норм 
уголовного права, реализуются в уголовно-правовых нормах. 

Классификация и значение принципов





Современное звучание данного принципа нашло свое отражение в ст. 3 УК РФ, 
в которой указано, что преступность деяния, а также его наказуемость и 
иные уголовно-правовые последствия определяются только настоящим 
Кодексом, а применение уголовного закона по аналогии не допускается 

Таким образом, данный принцип слагается из ряда правовых требований:
1.  лишь то деяние признается преступлением, которое закон объявил 

уголовно наказуемым до его совершения. 
2. «основанность» Уголовного кодекса РФ на Конституции РФ и 

общепризнанных принципах и нормах международного права
Выводы:
В заключение следует отметить, что последовательное осуществление 

принципа законности уголовного права имеет большое значение для 
законодательной деятельности в области уголовного права. Поскольку 
только уголовный закон может определять признаки преступного деяния 
и все правовые последствия совершения деяния, то принцип законности 
обязывает законодательные органы не только максимально полно и 
точно указывать признаки соответствующих преступлений, но и решать 
в самом уголовном законе важнейшие вопросы, с которыми могут 
столкнуться правоприменители 

Принцип законности



Проблема равенства давно привлекает внимание исследователей различных областей 
науки. Она естественно вытекает из индивидуальности, разности людей, их 
качеств и свойств. Поэтому выделяют

⚫  фактическое, 
⚫ имущественное, 
⚫ правовое,
⚫ иные виды, уровни, измерения равенства или неравенства.
ст. 19 Конституции РФ гласит: 
1. Все равны перед законом и судом. 
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 

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.

ст. 4 УК РФ гласит: «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 равенства граждан перед законом



1. Запрет применять к женщинам пожизненное лишение свободы и смертную казнь (ст. 
57 и 59 УК РФ) не может рассматриваться как отказ от принципа равенства при 
применении к ним уголовной ответственности 

2. Особенности личности несовершеннолетних преступников, а также совершенных ими 
преступлений, не позволяют применять к ним те критерии определения содержания и 
размеров уголовной ответственности, которые предусмотрены в отношении взрослых 
преступников. 

3. В уголовном законе некоторые «привилегии» устанавливаются при определении 
круга преступного поведения и описания признаков состава преступления. Это 
наиболее ярко проявляется в преступлениях против личности. Примером может 
служить ст. 106 УК РФ, установившая ответственность за убийство матерью 
новорожденного ребенка. 

4. Следует отметить, что уголовно-правовое значение имеет личность потерпевшего, 
помимо приведенных выше примеров, и в других нормах УК РФ (ст. 277 УК РФ-
посягательство па жизнь государственного или общественного деятеля, ст. 295 -
посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 
следствие, ст. 297 - неуважение к суду). 

Выводы:
Принцип равенства нашел свое воплощение и в Особенной части УК РФ, а именно в ст. 136 

УК РФ - нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Это новый для УК 
РФ состав преступления, его введение продиктовано стремлением законодателя нe 
допустить переход к кастовому законодательству, приобретению правовых 
привилегий состоятельными людьми. 

Особенности уголовной ответственности с точки зрения 
принципа равенства:



Провозглашенный в современном уголовном праве концептуальный 
постулат ответственности за вину, воплотившийся в принцип 
уголовного права (ст. 5 УК РФ), является важнейшей новеллой 
Уголовного кодекса РФ. Значение данного принципа для уголовного 
права велико, именно на этом принципе базируется справедливое 
назначение наказания. Принцип вины принадлежит к ряду 
общепризнанных международно-правовых и конституционных, 
предполагает криминализацию деяний законодателем и уголовную 
ответственность лица лишь при наличии умысла и неосторожности в 
его деянии. 

В мировой уголовно-правовой литературе существует множество 
теоретических концепций вины. Но базовыми являются три теории:

⚫ опасного состояния, когда деяние оценивается как проявившийся 
симптом опасного состояния человека, а вина лица за совершенное 
деяние подменяется опасностью личности 

⚫ оценочная (нормативная, этическая), согласно которой вина лица за 
совершенное деяние сводится к оценочной характеристике ее судом;

⚫ психологическая, определяющая вину как внутреннее субъективное 
отношение лица к своим общественно опасным действиям и их 
последствиям 

Принцип вины



Понятие вины раскрывается через нормативное описание ее форм.
Формы вины:

Ст. 25 УК РФ гласит:
1. Преступлением, совершенным 

умышленно, признается деяние, 
совершенное с прямым или 
косвенным умыслом.

2. Преступление признается 
совершенным с прямым умыслом, 
если лицо осознавало общественную 
опасность своих действий
(бездействий), предвидело 
возможность или неизбежность 
наступления общественно опасных 
последствий и желало их 
наступления.

3. Преступление признается 
совершенным с косвенным умыслом, 
если лицо осознавало общественную 
опасность своих действий 
(бездействий), предвидело 
возможность наступления 
общественно опасных последствий, не 
желало, но сознательно допускало эти 
последствия либо относилось к ним 
безразлично. 

Ст. 26 УК РФ гласит:
1. Преступлением, совершенным по 

неосторожности, признается деяние , 
совершенное по легкомыслию или 
небрежности.

2. Преступление признается совершенным 
по легкомыслию, если лицо предвидело 
возможность наступления общественно 
опасных последствий своих действий 
(бездействий), но без достаточных к тому 
оснований самонадеянно рассчитывало 
на предотвращение этих последствий.

3. Преступление признается совершенным 
по небрежности, если лицо не 
предвидело возможности наступления 
общественно опасных последствий своих 
действий (бездействий), хотя при 
необходимой внимательности и 
предусмотрительности должно было и 
могло предвидеть эти последствия.



В УК РФ принцип справедливости имеет свою специфику, заложенную 
в его содержании. Так, в ст. 6 УК РФ 1996 г. законодатель указал два 
содержательных аспекта принципа справедливости: «1. Наказание 
и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, 
совершившему преступление, должны быть справедливыми, т.е. 
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».

Принцип справедливости уголовного закона реализуется при:
⚫ криминализации, 
⚫ пенализации, т.е. установлении вида и размера наказания за 

преступные деяния;
⚫ типологизации преступлений, т.е. при отнесении их к особо 

тяжким, тяжким, средней или небольшой тяжести и включении 
их в тот или иной раздел и главу УК РФ.

Справедлив только тот закон, который отвечает требованию 
социальной обоснованности криминализации и пенализации 
преступлений. Другой аспект принципа справедливости - 
справедливость уголовной ответственности.

Принцип справедливости



1. характера и степени общественной опасности преступления, т.е. основного 
социального качества преступления, его вредоносности. 

2. обстоятельства совершения преступления, под которыми понимаются 
различные фактические данные о причинах и обстановке его совершения, 
не описанные в диспозиции инкриминируемых статей. 

3. личность виновного, т.е. совокупность всех данных об этом лице (анкетные 
сведения, характеристика с места работы, семейная жизнь, поведение 
непосредственно после совершения преступления и т.д.). 

4. влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия 
жизни его семьи. 

Эти положения нашли свое воплощение в Постановлении Пленума Верховного 
суда РФ от 11.01. 2007 г. № 2 «О практике назначения судами Российской 
Федерации уголовного наказания».

Принцип справедливости, помимо всего прочего, обосновал новации в нормах о 
судимости. Ранее, до вступления в силу УК РФ 1996 г., судимые лица, даже с 
погашенной судимостью, серьезно ограничивались в своих правах - 
жилищных, семейных, в праве на труд и на передвижение. Новый Кодекс 
четко зафиксировал, что судимость учитывается только при признании 
рецидива и при назначении наказания. Погашение или снятие судимости 
аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью.

Справедливость уголовной ответственности слагается из 
четырех компонентов:



Несмотря на равнозначность и равновеликость принципов уголовного права, можно 
говорить об особом значении принципа гуманизма, закрепленного в ст. 7 УК РФ 1996 г. 
Доказательством этого является тот факт, что все принципы уголовного права 
характеризуются единой направленностью на проблему человека, на достижение 
общего результата - охраны прав и свобод человека и гражданина (ч. 2 ст. 2 УК РФ), 
однако каждому из принципов отводится особое назначение.

Гуманизм представляет собой нравственный идеал, в соответствии с которым, человек, его 
свобода, достоинство становятся целью прогресса общества, а стремление к благу 
человека, защита его интересов, прав и свобод становятся главной задачей для 
государства. Тем самым государство превращается в главный инструмент проведения в 
реальную жизнь идей человеколюбия, гуманизм становится для государства 
ориентиром при принятии наиболее важных решений в каждой области деятельности 
и функционирования.

По мнению профессора В.Д. Филимонова, принцип гуманизма имеет и свои социальные 
основания. Принцип гуманизма обусловлен следующими обстоятельствами:

1.  ответственность за совершенное преступление несет не только преступник, но в 
определенном смысле и общество, в котором он сформировался и живет. 

2. личность представляет для общества большую ценность.
3. необходимостью включения человека, совершившего преступление, в систему 

социально-полезных общественных отношений.

Принцип гуманизма.



Политика – это направление и содержание деятельности 
государства в определенной области.

⚫ Уголовная политика как одно из направлений внутренней 
социальной политики – это направление и содержание 
деятельности государства в области борьбы с преступностью в 
стране. Уголовная политика является частью социально-
правовой политики государства и заключается в системе 
руководящих идей, методов их реализации, деятельности 
государственных органов, направленных на борьбу с 
преступностью и устранение причин и условий, 
способствующих существованию преступности.

⚫ Формами реализации уголовной политики являются 
законодательная, правоприменительная деятельность 
государства, а также деятельность государственных органов, 
научных и учебных заведений по правовому воспитанию 
граждан.

 

4. Уголовная политика.



Уголовная политика, как часть социальной политики государства, 
имеет несколько аспектов:

⚫моральный, поскольку преступность характеризует моральное состояние 
общества, его здоровый или больной социальный организм;
⚫политический – характеризует крепость, устойчивость политического 

строя, власти. На протяжении многих веков, на примерах различных 
государств отмечена закономерность: чем крепче и устойчивее власть, 
тем она гуманнее и менее репрессивна, и наоборот.
⚫правовой – влияет на правопорядок в обществе, спокойствие граждан, их 

дисциплину и уважение к закону и органам власти;
⚫экономический – снижение преступности влечет за собой 

экономическую пользу и наоборот: рост преступлений причиняет 
огромный экономический ущерб, как в виде прямых убытков, так и в 
форме упущенной выгоды.

Уголовная политика.



Уголовная политика определяет направление деятельности 
правоохранительных органов в 3-х сферах по раскрытию преступлений, 
и изобличению виновных; обеспечению правильного применения 
закона, т.е. правильной квалификации совершенного преступления и 
назначению справедливого наказания; исполнению назначенного судом 
наказания.
Деятельность по каждому из этих направлений имеет свою специфику по субъектам и 
роду деятельности (предмету правового регулирования). Эта специфика послужила 
поводом для разделения в теории единой политики в области борьбы с 
преступностью на 3 составные части:
⚫-уголовно-правовую политику;
⚫- уголовно-процессуальную политику;
⚫-уголовно-исполнительную политику.

Однако эти три составные части уголовной политики представляют собой единство: 
они имеют единую цель – борьбу с преступностью, они не могут существовать одна 
без другой, поскольку предмет каждой из них входит как неразрывная часть в предмет 
уголовной политики. Те, кто полагает, что эти три части уголовной политики имеют 
самостоятельное значение, обосновывают свою позицию наличием трех 
самостоятельных отраслей права: уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-
исполнительного. Действительно, эти отрасли права имеют самостоятельное 
значение. Однако это ни в коем случае не опровергает положения о единстве 
уголовной политики, поскольку нормы этих отраслей регулируют деятельность 
различных субъектов с единой целью – борьба с преступностью. 

Уголовная политика.



⚫ - уголовно-правовая политика (как часть уголовной политики) 
представляет собой направление деятельности законодательных и 
правоприменяющих органов в выработке общих положений 
уголовного законодательства, криминализации и декриминализации 
деяний, разработке видов и размеров наказаний в санкциях 
конкретных составов преступлений, 

⚫ - уголовно-процессуальная политика (как часть уголовной политики - 
это направление деятельности законодательных и правоприменяющих 
органов по выработке и реализации процессуальных норм, 
обеспечивающих применение норм уголовного права на всех стадиях 
расследования уголовного дела и рассмотрения его в суде; 

⚫ - уголовно-исполнительная политика (как часть уголовной политики) 
- это направление деятельности законодательных и 
правоприменяющих органов, направленное на исполнение наказаний, 
назначенных судами лицам, виновным в совершении преступлений.

Общепризнанно мнение, что уголовное право, уголовно-правовая 
политика занимает ведущее положение по отношению к двум другим 
частям и отраслям права.

Уголовная политика.



Содержание уголовной политики составляют:
⚫1. Выработка основных направлений деятельности государства и его 

органов в области борьбы с преступностью в стране (направление 
главного удара, стратегия борьбы с преступностью).
⚫2. Определение форм и методов практической реализации намеченных 

направлений.
⚫3. Постановка задач по организации борьбы с преступностью.

           Уголовное право – основная форма выражения, закрепления и 
практической реализации уголовной политики. На любой новый закон 
надо смотреть не только как на юридический акт, но и как на важный 
политический документ, выражающий новое отношение к социальным 
явлениям, а подчас и новое направление в уголовной политике. Кроме 
того, принятие нового законодательного акта, вводящего уголовную 
ответственность, влечет увеличение числа преступлений. И, наоборот, 
отмена закона уменьшает их число.

Уголовная политика.



⚫ Наука уголовного права занимает значительное место в 
системе юридических дисциплин. Это положение 
обеспечивается значимостью самой отрасли права, 
которое устанавливает преступность деяний и их 
наказуемость.

⚫ Наука как система идей, представлений о роли права в 
борьбе с преступностью являет собой изменчивую 
систему, поскольку изменчива сама социальная материя, т.
е. изменчиво и общество, и основные его институты 
«право, государство, режим власти».

⚫ Наука уголовного права имеет свою историю, в которой 
были и славные, и трагические страницы. В истории были 
периоды, когда ученых-криминалистов разделяли не 
различные подходы и доктрины, а т.н. классовый подход.

5. Наука уголовного права.



Наука уголовного права – это отрасль юридической науки, изучающая 
нормы уголовного права, уголовно-правовые отношения, 
возникающие в связи с совершением отдельными лицами 
преступлений и применение к ним уголовных наказаний и иных 
видов ответственности, а также социальную обусловленность и 
эффективность применения уголовно-правовых норм. 

Предмет науки уголовного права является сложным образованием, он 
имеет два структурных уровня: социологический и юридико-
догматический.

⚫ К социологическому уровню относятся, прежде всего, 
закономерности и тенденции развития уголовного законодательства, 
его социальная обусловленность и эффективность.

⚫ К юридико-догматическому уровню предмета науки уголовного права 
следует отнести весь механизм уголовно-правового регулирования, 
куда включаются все нормы уголовного права, уголовно-правовое 
отношения, правотворческая и правоприменительная деятельность. 
По нашему мнению, предмет науки включает в себя также историю 
науки уголовного права и уголовное законодательство зарубежных 
государств.

Наука уголовного права.



          Предметом науки уголовного 
права являются российское и 
зарубежное уголовное 
законодательство, история развития 
уголовно-правовой мысли и уголовно-
правовых институтов, 
правоприменительная деятельность 
правоохранительных органов по борьбе 
с преступностью. Поэтому предмет 
науки уголовного права значительно 
шире предмета уголовного права как 
системы уголовного законодательства.

Наука уголовного права.



Методы науки уголовного права подразделяются на две большие 
группы – общенаучные и частнонаучные. 

⚫Общенаучные методы – это универсальные пути исследования 
закономерностей развития природы, общества и человеческого 
мышления. Основным общенаучным методом современной науки (в том 
числе и уголовного права) является диалектический метод, который 
предполагает изучение любого явления в развитии и связи с другими 
явлениями. Этот фундаментальный метод освобождает исследователя от 
односторонних выводов при оценке того или иного факта 
действительности. Применение этого метода при проведении 
исследования в уголовном праве заключается в том, что ученый 
рассматривает тот или иной вид преступления как частный случай 
человеческого поведения, который находится во взаимосвязи с другими 
социальными факторами. К общенаучным методам относятся также 
методы анализа, синтеза, наблюдения, сравнения и т.д.
⚫Частнонаучные методы – это пути изучения предмета науки уголовного 

права, позволяющие рассмотреть проблему исследования всесторонне и 
комплексно.

Наука уголовного права.



Система науки уголовного права в целом делится на 
следующие подотрасли знаний:

1. Наука, изучающая историю уголовного права.
2. Наука, изучающая проблемы Общей части 
уголовного права.
3. Наука Особенной части, которая исследует 
вопросы, касающиеся конкретных составов 
преступлений и эффективность установленного за 
их совершение наказания.
4. Наука, изучающая уголовное законодательство 
зарубежных государств.

Наука уголовного права.



Современная наука уголовного права как одна из форм правосознания проявляет себя 
в закономерностях, т.е. тенденциях. 
⚫Одной из основных тенденций современной науки уголовного права является 

освобождение от идеологических догм, которые тяжкими оковами сковывали 
научную мысль. Эта тенденция находит свое проявление в постановке смелых 
гипотез, которые подтверждаются современной действительностью. 
⚫Следующей тенденцией современной науки уголовного права является более 

реальное изучение и использование собственного отечественного опыта борьбы с 
преступностью и обращение к зарубежному опыту. Эта тенденция объясняется, 
прежде всего, интернационализацией преступности, включением преступных 
сообществ России и других стран Содружества в международные преступные 
синдикаты.
⚫Еще одна весьма важная тенденция, просматривающаяся в современных научных 

исследованиях, выражается в гуманизации науки уголовного права. На протяжении 
длительного времени учеными ставился под серьезное сомнение вопрос о 
возможностях уголовного права и о достижении компромисса между государством и 
лицом, совершившим преступление.
⚫Еще одной важной тенденцией в науке уголовного права является гибкое сочетание 

основных доктрин уголовного права, о которых мы говорили ранее. Так, например, 
учение о преступлении основывается в большей степени на классическом 
направлении, а в основе учения о наказании лежат идеи социологической школы о 
ресоциализации преступника – т.е. приспособление его к условиям жизни в обществе.
⚫Кроме рассмотренных тенденций существуют еще и направления исследований в 

области уголовного права, которые опосредуются актуальностью и точностью тех или 
иных сторон явлений, входящих в предмет науки уголовного права.

Наука уголовного права.



Опираясь на современные теории познания в сфере обществоведения, 
наука уголовного права использует ряд конкретных методов: 

⚫ обобщение и анализ следственной практики
⚫ исторический
⚫ систематический
⚫ сравнительный анализ законодательства
⚫ анализ уголовной статистики
⚫ конкретно-социологические методы (опросы, анкетирование, 

экспертные оценки)
⚫ системный метод
⚫ метод сравнительного правоведения при изучении зарубежного 

уголовного законодательства 
Наука уголовного права использует также последние достижения 
социологии, криминологии, психологии, психиатрии. Многие 
современные проблемы борьбы с преступностью могут быть решены 
только на основе комплексного изучения вопросов с использованием 
научных разработок различных отраслей знания.

Наука уголовного права.



Задачами науки уголовного права являются: 
⚫ разработка фундаментальных проблем уголовно-правовой 

теории
⚫ предложений по совершенствованию и развитию уголовного 

законодательства
⚫  обобщение и анализ судебной практики
⚫ формулирование рекомендаций по повышению ее 

эффективности
⚫  изучение зарубежного опыта борьбы с преступностью
⚫  правовая пропаганда в целях повышения правосознания 

населения
⚫  разработка учебной и методической литературы для 

обеспечения юридического образования в стране

Наука уголовного права.




