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Н. А. Алимова
Уголовное право. Общая часть. Шпаргалка

 
1. Понятие, задачи, принципы

и система уголовного права РФ
 

Российское уголовное право как одна из самостоятельных отраслей отечественного
права представляет собой систему установленных государством юридических норм, которые
определяют наиболее опасные для сложившихся общественных отношений деяния (преступ-
ления) и условия назначения наказания и применения мер ответственности и наказания за их
совершение.

Источником уголовного права является уголовный закон. Уголовное право как отрасль
отечественного права делится на Общую и Особенную части.

Общая часть содержит нормы, регламентирующие общие положения, принципы,
институты уголовного права, относящиеся к преступности и наказуемости деяния.

Особенная часть содержит нормы, определяющие, какие конкретно общественные
отношения поставлены под охрану уголовного закона с указанием признаков деяний, причиня-
ющих вред этим отношениям, а также вида и размера наказания за совершение таких деяний.

Принципы уголовного права – те отправные, обусловленные объективными законо-
мерностями общественного развития положения российской уголовной политики, которые,
будучи закрепленными нормами уголовного права, определяют все его содержимое.

Принципы уголовного права:
1) принцип законности. Уголовная ответственность может наступить только в соответ-

ствии с УК РФ. Не допускается применение закона по аналогии;
2) принцип равенства граждан перед законом. Лица, совершившие преступления, равны

перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, местожительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также
других обстоятельств;

3) принцип вины. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно
опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отно-
шении которых установлена его вина. Уголовная ответственность за невиновное причинение
вреда не допускается;

4) принцип справедливости. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, при-
меняемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, т. е. соответ-
ствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его
совершения и личности виновного. Никто не может нести уголовную ответственность дважды
за одно и то же преступление;

5) принцип гуманизма. Уголовное законодательство Российской Федерации обеспечи-
вает безопасность человека. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применя-
емые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физиче-
ских страданий или унижение человеческого достоинства.
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2. Уголовная политика

 
Уголовная политика – направление деятельности государства, связанное с примене-

нием уголовно-правовых мер борьбы с преступностью; определение задач, форм, содержания
этой борьбы.

Основные направления уголовной политики:
1) определение круга преступных деяний (проблема криминализации);
2) определение характера и объема методов уголовно-правовой борьбы с преступностью;
3) определение путей повышения эффективности воздействия уголовно-правовых мер

на правовое сознание населения (проблема правового воспитания).
Важнейшей задачей политики в области борьбы с преступностью в России стало про-

ведении коренной реформы уголовного законодательства, которая осуществлялась как путем
внесения необходимых изменений и дополнений в уголовное законодательство, так и путем
принятия действующего Уголовного кодекса.

Основу реформы уголовного законодательства России составили следующие
концептуальные положения:

1) произошло принципиальное изменение в расстановке ценностно-нормативных прио-
ритетов в сфере борьбы с преступностью;

2) уголовное законодательство последовательно проводит принципы демократизации и
гуманизма, к которым относятся принципы законности, равенства граждан перед законом,
вины, справедливости, ответственности и гуманизма;

3) интересы общественной безопасности являются критерием при определении уголов-
ной ответственности. Это означает, с одной стороны, сохранение повышенной ответственно-
сти за тяжкие преступления и особо тяжкие преступления, за рецидив, проявления професси-
ональной и организованной преступности, а с другой – применение иных, более мягких мер
воздействия к лицам, не требующим столь сурового наказания;

4) утверждается приоритет международного договора, касающегося вопросов уголовной
ответственности, перед внутригосударственным правом, что не означает, что международный
договор – закон прямого действия;

5)  уголовное законодательство соответствует современным экономическим потребно-
стям общества; а также криминологической реальности в стране;

6) произошло повышение профилактической функции уголовного закона, эффективно-
сти специальной и общественной превенции преступлений, расширение возможностей поощ-
рительных норм с профилактической направленностью;

7) повысился уровень правовой защищенности сотрудников правоохранительных и кон-
тролирующих органов, а также граждан, участвующих в пресечении правонарушений;

8) совершенствуется содержательная и технико-юридическая стороны уголовного зако-
нодательства (в плане конструкции соответствующих институтов и норм, их систематизации,
логики, языка уголовного закона, устранения пробелов прежнего законодательства и т. д.).
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3. Понятие и основания уголовной ответственности

 
Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего

все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ.
Уголовная ответственность является одной из форм юридической ответственности. Уго-

ловная ответственность – сложное социально-правовое последствие совершения преступ-
ления, которое включает четыре элемента: основанную на нормах уголовного закона и выте-
кающую из факта совершения преступления обязанность лица дать отчет в содеянном перед
государством в лице его уполномоченных органов; выраженную в судебном приговоре отрица-
тельную оценку совершенного деяния и порицание лица, совершившего это деяние; назначен-
ное виновному наказание или иную меру уголовно-правового характера; судимость как специ-
фическое правовое последствие осуждения с отбыванием назначенного наказания.

Сущность уголовной ответственности выражается в обязанности лица, совершив-
шего преступление, дать отчет перед государством в содеянном, подвергнуться осуждению,
наказанию и иным юридическим последствиям, предусмотренным уголовным законом.

Уголовная ответственность имеет строгие границы во времени. Это то, за что отвечает в
уголовном порядке лицо, совершившее преступление. Четкое определение основания уголов-
ной ответственности обеспечивает соблюдение законности и прав человека. Признание состава
преступления единственным основанием уголовной ответственности означает, что если совер-
шенное общественно опасное деяние не содержит признаков ни одного состава преступления,
то уголовная ответственность наступить не может.

Под составом преступления понимается совокупность установленных уголовным
законом объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно опасное дея-
ние как конкретное преступление. При наличии таких признаков совершенное виновным дея-
ние характеризуется как преступление и является основанием для наступления уголовной
ответственности.

Состав преступления включает четыре элемента: объект, объективную сторону, субъек-
тивную сторону и субъект.

Объект преступления – то, на что посягает лицо, совершающее преступление и чему
причиняется или может быть причинен вред в результате общественно опасного деяния. Объ-
ективную сторону преступления образуют признаки, характеризующие его с внешней сто-
роны (способ, орудия и средства, место, время и обстановка совершения преступления). Субъ-
ективная сторона – психическая деятельность лица во время совершения им преступления.
Субъектом преступления по уголовному праву считается лицо, совершившее запрещенное
уголовным законом общественно опасное деяние и способное нести за него уголовную ответ-
ственность.
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4. предмет и метод уголовного права

 
Предмет уголовного права представляет собой уголовно-правовые институты, кон-

кретные нормы соотношения уголовного права со смежными отраслями права. Уголовное
законодательство закрепляет основания и принципы уголовной ответственности, определяет,
какие общественно опасные деяния являются преступлениями, устанавливает наказания, кото-
рые могут быть применены к лицам, совершившим преступление. Отсюда вытекает, что
законодательная деятельность прямо входит в предмет уголовного права, и, следовательно,
уголовно-правовые отношения возникают с момента вступления закона в силу. Предмет
уголовного права определяет содержательную специфику его метода. Понятием «метод» охва-
тываются методология и методика познания. Методология представляет собой систему кате-
горий диалектического и исторического материализма, позволяющую исследовать и практиче-
ски применять познанные закономерности, сущность, содержание уголовно-правовой борьбы
с преступностью.

Методика в уголовном праве представляет собой систему приемов и операций, средств
и инструментария исследования уголовно-правовых явлений и понятий. Основными мето-
дами являются: юридический, уголовно-статистический, социологический, системный, срав-
нительно-правоведческий (компаративистский), историко-сравнительный и др.

Юридический метод включает юридико-техническую методику и методы толкования
закона.

Уголовно-статистический метод – познание качественного своеобразия уго-
ловно-правовых явлений и понятий посредством количественных показателей.

Социологический метод включает опросы (анкетирование, интервьюирование, экс-
пертные оценки) различных категорий лиц – работников правоохранительных органов, насе-
ления, осужденных и других – по различным аспектам уголовного права. Системный метод
обязывает проводить исследования уголовно-правовых явлений и понятий как систем –
целостного множества, состоящего из подсистем и элементов.

Сравнительно-правоведческий метод используется при сопоставлении кодексов раз-
личных правовых систем и государств.

Историко-сравнительный метод необходим для восприятия прошлого опыта законо-
дательства и правоприменения.

В системе юридических наук обязательной подсистемой является наука уголовного
права. Одноименная и обязательная профилирующая учебная дисциплина в юридических
вузах.

Предмет науки уголовного права включает:
1) комментирование уголовного закона;
2) разработку рекомендаций для законодательства и правоприменительной практики;
3) изучение истории уголовного права;
4) сравнительный анализ отечественного и зарубежного права;
5) разработку социологии уголовного права;
6) исследование международного уголовного права.
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5. Наука уголовного права

 
Понятие уголовного права употребляется в двух значениях: отрасли законодательства

и отрасли права.
В системе юридических наук обязательной подсистемой является наука уголовного

права. Это одноименная и обязательная профилирующая учебная дисциплина в юридиче-
ских вузах. Наука уголовного права изучает проблемы борьбы с преступностью, разрабатывает
методы сокращения преступности.

Предмет науки уголовного права включает:
1) комментирование, иначе – доктринальное толкование уголовного закона;
2) разработку рекомендаций для законодательства и правоприменительной практики;
3) изучение истории уголовного права;
4) сравнительный анализ отечественного и зарубежного права;
5) разработку социологии уголовного права, т. е. изучение реальной жизни уголовного

закона посредством измерения уровня, структуры и динамики преступности, изучения эффек-
тивности закона, механизма уголовно-правового регулирования, обоснованности и обуслов-
ленности уголовного закона, криминализации (декриминализации) деяний;

6) исследование международного уголовного права.
Задачи науки уголовного права: во-первых, теоретическое комментирование нового

законодательства; во-вторых, обобщение практики применения закона органами следствия,
прокуратуры, суда и дача научных рекомендаций по дальнейшему совершенствованию законо-
дательной и правоприменительной деятельности; в-третьих, углубленное изучение историче-
ских вех в развитии российского уголовного законодательства с целью правдивой его оценки;
в-четвертых, исследование действенности профилактической функции уголовного закона; в-
пятых, изучение законодательного опыта зарубежных государств.

Уголовное право граничит с целым рядом отраслей права и наук: криминологией, уго-
ловно-исполнительным правом, уголовно-процессуальным правом, уголовной статистикой,
административным, гражданским, финансовым, налоговым, международным правом и др.

Криминология изучает преступность, ее причины, личность преступника и предупре-
ждение преступлений.

Правовая статистика представляет уголовному праву данные как о преступности и
личности преступников, так и о процессуальных особенностях правоприменительной прак-
тики.

Уголовно-исполнительное право, которое регламентирует порядок исполнения наказа-
ния по приговорам судов, взаимодействует с уголовным правом в таких вопросах, как наказа-
ние, криминальный рецидивизм, освобождение от уголовной ответственности и наказания.

Уголовно-процессуальное право относится к уголовному праву так же, как форма отно-
сится к содержанию.
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6. Понятие уголовного закона РФ и его строение

 
Уголовный закон имеет обязательную силу для всех граждан и должностных лиц.
Уголовный закон – опубликованный в официальном порядке, введенный в действие

и издаваемый высшими органами государственной власти страны законодательный акт, содер-
жащий в себе юридические нормы, которые устанавливают принципы и общие положения уго-
ловного права, определяют, какие общественно опасные деяния являются преступлениями,
определяют наказания за эти преступления и применение их к виновным в их совершении
лицам, а также условия освобождения от уголовной ответственности и наказания.

Уголовный кодекс РФ – единый систематизированный нормативный акт, содержащий
нормы и Общей, и Особенной частей.

Общая часть состоит из 6 разделов, 15 глав, 104 статей:
1) «Уголовный закон» – раздел I;
2) «Преступление» – раздел II;
3) «Наказание» – раздел III;
4) «Освобождение от уголовной ответственности и от наказания» раздел IV;
5) «Уголовная ответственность несовершеннолетних» – раздел V;
6) «Принудительные меры медицинского характера» – раздел VI.
Особенная часть состоит из 6 разделов, 19 глав, 256 статей:
1) «Преступления против личности» – раздел VII;
2) «Преступления в сфере экономики» – раздел VIII;
3) «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка» – раз-

дел IX;
4) «Преступления против государственной власти» – раздел X;
5) «Преступления против военной службы» – раздел XI;
6) «Преступления против мира и безопасности человечества» – раздел XII.
Уголовный закон содержит в себе диспозицию и санкции уголовно-правовой нормы.
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