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Аннотация
В книге кратко изложены основные вопросы темы «Уголовное

право». Издание поможет систематизировать знания, полученные
на лекциях и семинарах, подготовиться к сдаче экзамена
или зачета. Пособие адресовано студентам высших и средних
образовательных учреждений, а также всем, интересующимся
данной тематикой.
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1. Понятие, система, функции
и принципы уголовного права

 
 

1.1. Понятие уголовного права
 

Уголовное право представляет собой самостоятельную
отрасль права – совокупность уголовно-правовых норм как
общеобязательных правил поведения, установленных госу-
дарством, адресованных неопределенному кругу лиц, рас-
считанных на неоднократное применение и обеспечиваемых
в случае необходимости принудительной силой государства.
Эти нормы предназначены для того, чтобы воздействовать
на взаимоотношения людей друг с другом, на их отношения
с государством (в лице соответствующих органов) в случае
совершения преступного акта, чтобы предотвращать подоб-
ные деяния в последующем.

Предмет уголовного права  – это регулирование обще-
ственных отношений, возникающих в результате соверше-
ния преступления.

Субъектами уголовно-правовых отношений выступают, с
одной стороны, лицо, совершившее преступление, с другой
– государство в лице органов, осуществляющих правосудие.
Уголовно-правовые отношения имеют три основные разно-



 
 
 

видности, составляющие предмет уголовного права:
Общеобязательность уголовно-правовых норм  предпола-

гает, что каждый, совершивший преступление, обязан пре-
терпеть воздействие на себе уголовной ответственности и
что правоприменитель в этом случае обязан (а не имеет пра-
во) использовать уголовно-правовые нормы.

Принудительность норм уголовного права,  сопряженная
с их общеобязательностью, предполагает свойство двоякого
рода: во-первых, защитить потерпевшего (обиженного),  во-
вторых, образумить преступника (обидчика) . Удовлетворе-
ние этих потребностей делает уголовное право необходимым
и эффективным государственно-правовым регулятором от-
ношений между людьми.

Любое посягательство на субъект общественных отноше-
ний представляет определенную опасность. Но характер и
степень опасности могут быть различными. Соответственно,
формы официальной реакции должны быть адекватны опас-
ности такого посягательства. В одних случаях государство
(законодатель) ограничивается мерами по восстановлению
нарушенных законных прав потерпевшего, в других к нару-
шителю могут быть применены меры дисциплинарного или
административного воздействия.

При более опасных посягательствах действуют уголов-
но-правовые предписания, предполагающие уголовную от-
ветственность. Уголовное право устанавливает, прежде все-
го, основание и пределы уголовной ответственности за те де-



 
 
 

яния, которые признаются преступлениями, и предусматри-
вает возможность применения к виновному определенного
наказания. Уголовное право регулирует и случаи освобож-
дения (при наличии законных на то оснований) от уголовной
ответственности. Нормы уголовного права устанавливаются
только государством в лице его законодательного органа.



 
 
 

 
1.2. Система уголовного права

 
Уголовное право делится на две части – Общую и Осо-

бенную.
В Общей части содержатся нормы, определяющие задачи

и принципы уголовного права другие институты уголовного
права. Эти нормы определяют:

• понятие уголовного закона;
• основания и пределы уголовной ответственности и осво-

бождения от нее;
• пределы действия уголовных законов по кругу лиц, во

времени и пространстве;
• понятия преступления, вины, наказания и его цели, вме-

няемости и невменяемости, стадий совершения преступле-
ния.

Кроме того, они устанавливают:
• конкретные виды наказания;
• порядок назначения наказания;
• порядок и условия освобождения от уголовной ответ-

ственности и наказания.
В Особенной части уголовного права даны перечень и

описание конкретных видов преступлений, с указанием уго-
ловной ответственности и пределов наказания за каждое
преступление.

Между нормами Общей и Особенной частей уголовно-



 
 
 

го права существует тесная и неразрывная связь, так как
практически невозможно применить нормы Особенной ча-
сти без учета понятий, закрепленных в Общей части. На-
пример, нельзя определить конкретный вид преступления,
предусмотренного Особенной частью, без учета общего по-
нятия преступления, даваемого общей частью уголовного
права, или невозможно применить определенный вид нака-
зания без знания сущности наказания, его целей и принци-
пов назначения.

Уголовное право призвано охранять социальные ценно-
сти, созданные многовековой деятельностью людей, от по-
тенциальных преступников и преступных посягательств, а
также предупреждать преступления. Решая эти задачи, уго-
ловное право выполняет следующие функции.

Охранительная функция – основная для уголовного
права. Она выражается в защите нормального уклада обще-
ственной жизни от нарушения путем установления преступ-
ности конкретных деяний, применения уголовного наказа-
ния и иных мер уголовно-правового характера за их совер-
шение. При реализации данной функции возникают охрани-
тельные уголовно-правовые отношения и используется ме-
тод принуждения.

Предупредительная (профилактическая) функция за-
ключается в создании препятствий для совершения преступ-
лений. Законопослушных граждан побуждают активно про-
тиводействовать преступным деяниям, а преступников – от-



 
 
 

казаться от доведения начатых преступлений до конца, вос-
становить нарушенные их поступком блага и интересы.

Регулятивная функция заключается в установлении на-
казания, предупреждая тем самым об ответственности в слу-
чае совершения преступления.

Воспитательная функция выражается в формировании
у граждан уважения к общественным отношениям, интере-
сам и благам, охраняемым уголовным правом, нетерпимого
отношения к правонарушениям.



 
 
 

 
1.3. Принципы уголовного права

 
Принципами уголовного права являются:
• принцип законности;
• принцип равенства граждан перед законом;
• принципы ответственности – уголовной, личной, винов-

ной;
• принципы справедливости;
• принципы гуманизма.

 
Принцип законности

 
Вытекает из положений Всеобщей декларации прав чело-

века: никто не может быть признан виновным в совершении
преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе как
по приговору суда и в соответствии с законом. Данный прин-
цип проявляется и в том, что лицо может быть осуждено
только за то совершенное им деяние, которое содержит в се-
бе состав преступления, предусмотренный уголовным зако-
ном. Принцип законности требует применения к нему толь-
ко того наказания, которое предусмотрено уголовным зако-
ном за это преступление.



 
 
 

 
Принцип равенства граждан

перед уголовным законом
 

Лица, совершившие преступление, перед законом рав-
ны. Они подлежат уголовной ответственности независимо
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, иму-
щественного и должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к об-
щественным объединениям, а также других обстоятельств.
Данный принцип также основывается на конституционных
положениях: в соответствии со ст. 19 Конституции РФ «все
равны перед законом и судом». При этом закон может преду-
сматривать особенности уголовной ответственности отдель-
ных категорий лиц: например, женщин, несовершеннолет-
них, пожилых людей.

 
Принцип неотвратимости

уголовной ответственности
 

Лицо, совершившее преступление, подлежит наказанию в
уголовно-правовом порядке.



 
 
 

 
Принцип личной ответственности

 
Лицо отвечает лишь за то, что оно совершило (сотвори-

ло). Уголовную ответственность может нести только физи-
ческое лицо.

 
Принцип виновной ответственности

 
Лицо может быть привлечено к уголовной ответственно-

сти только за те общественно опасные деяния, в отношении
которых установлена его вина.

Вина в форме умысла или неосторожности – это необхо-
димое условие уголовной ответственности.

 
Принцип справедливости

 
Уголовное наказание или иная мера уголовно-правового

воздействия, применяемые к преступнику, должны соответ-
ствовать тяжести преступления, степени его вины и личност-
ных свойств, проявившихся в совершенном им преступном
деянии.

Принцип справедливости означает, что суд при назначе-
нии наказания должен руководствоваться не эмоциями, не
чувством мести, а объективной оценкой как совершенного



 
 
 

преступления, так и личности виновного.
Справедливость, с одной стороны, выражается в сораз-

мерности наказания совершенному деянию и, с другой, в со-
ответствии назначенного наказания личности виновного.

 
Принцип гуманизма

 
Отражает положения Конституции РФ, которая в ст. 21

провозглашает: «Никто не должен подвергаться пыткам, на-
силию, другому жестокому и унижающему человеческое до-
стоинство обращению или наказанию». Правовое воздей-
ствие на лиц, совершивших преступление, не преследует
цель возмездия. Принцип гуманизма проявляется и в та-
ких институтах, как условное осуждение, условно-досроч-
ное освобождение, смягчение наказания. Принцип гуманиз-
ма заключается в признании ценности человека – не только
преступника, но и того, кто пострадал: уголовная мера пре-
следует единственную цель – оградить интересы законопо-
слушных граждан от преступных посягательств.



 
 
 

 
2. Уголовный закон

 
 

2.1. Понятие и признаки
уголовного закона

 
Уголовный закон – это нормативно-правовой акт, приня-

тый высшими органами государственной власти, нормы ко-
торого устанавливают основание и принципы уголовной от-
ветственности, определяют, какие деяния, опасные для лич-
ности, общества или государства, признаются преступлени-
ями и какие виды наказаний и иные меры уголовно-право-
вого характера за них следуют.

 
Признаки уголовного закона

 
Уголовный закон – это федеральный закон.
Он имеет юридическую силу на всей территории Россий-

ской Федерации.
Уголовный закон принимается высшими органами госу-

дарственной власти по процедуре, строго регламентирован-
ной конституцией.

Уголовный закон принимают две палаты Федерального
Собрания – Государственная Дума и Совет Федерации – и



 
 
 

подписывает Президент Российской Федерации. Принятые
Думой законы в течение 5 дней передаются на рассмотре-
ние Совета Федерации. Принятый закон в течение 5 дней на-
правляется Президенту Российской Федерации. Президент
в течение 14 дней подписывает и обнародует его. Никакие
другие органы не вправе принимать уголовные законы, от-
менять их или изменять.

Уголовный закон обладает высшей юридической силой.
Это означает: все другие нормативно-правовые акты не

должны противоречить уголовному закону; ни один другой
орган не вправе отменять или изменять закон; в случае про-
тиворечия закону иных нормативных актов приоритет дол-
жен принадлежать закону.

Уголовный закон содержит нормы права —  общеобяза-
тельные правила поведения людей.

Российский уголовный закон призван защищать челове-
ка, а также общественный порядок, безопасность государ-
ства, окружающую среду, конституционный строй, мир и
безопасность человечества.

Нормы уголовного закона являются одновременно запре-
тительными и обязывающими. Они запрещают совершать
преступления и обязывают соответствующие органы госу-
дарства установить преступника и подвергнуть его законно-
му наказанию.

Задачей уголовного закона является и предупреждение
преступлений.



 
 
 

Нормы уголовного закона направляют государственные
органы на борьбу с преступлениями.

Только в уголовном законе содержатся нормы, опреде-
ляющие преступление, устанавливающие уголовную ответ-
ственность и наказание.

Вопрос о преступности и наказуемости конкретного чело-
века за конкретное уголовное деяние решает суд. Только суд
может решить, виновен человек или нет, и определить ему
наказание.



 
 
 

 
2.2. Система Российского

законодательства
 

По объему и характеру уголовно-правовых положений
различают уголовные законы, устанавливающие ответствен-
ность за одно или несколько преступлений, систематизиро-
ванные уголовные законы и уголовный кодекс.

Уголовный кодекс – это единый законодательный акт,
в котором систематизированы нормы уголовного закона,
определяющие принципы и общие положения уголовного
права и устанавливающие, какие деяния являются преступ-
лениями, виды и пределы наказания, а также случаи, когда
лицо, совершившее преступление, может быть освобождено
от уголовной ответственности и наказания.

Каждая статья кодекса имеет самостоятельное значение,
являясь при этом составной частью норм, образующих ко-
декс.

Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) состо-
ит из двух частей – Общей и Особенной, которые объединя-
ют 12 разделов, 34 главы и более 360 статей.

Общая и Особенная части УК тесно взаимосвязаны и
представляют собой единое целое. В Общей части излагают-
ся общие понятия и положения, а Особенная часть устанав-
ливает конкретные виды преступлений и наказание за их со-
вершение.



 
 
 

В действующем Уголовном кодексе РФ Общая часть де-
лится на такие разделы:

• уголовный закон;
• преступление;
• наказание;
• освобождение от наказания и уголовной ответственно-

сти;
• уголовная ответственность несовершеннолетних;
• принудительные меры медицинского характера.
Особенная часть делится на разделы, в которых устанав-

ливается уголовная ответственность за преступления:
• против личности;
• в сфере экономики;
•  против общественной безопасности и общественного

порядка;
• против государственной власти;
• против военной службы;
• против мира и безопасности человечества.
Общая и Особенная части УК РФ делятся на статьи. Каж-

дая статья имеет свой порядковый номер. Многие статьи де-
лятся на части и обозначаются порядковым номером в тексте
статьи. Чаще всего в частях развивается данная норма, либо
определяется особенность ее применения при определенных
обстоятельствах или устанавливаются случаи неприменения
данной нормы или изъятия из нее.



 
 
 

 
2.3. Структура уголовно-

правовой нормы
 

Структурно статьи Общей части отличаются от статей
Особенной части. Статьи Общей части состоят из одного
элемента – диспозиции, а статьи Особенной части – как пра-
вило, из диспозиции и санкции. Гипотеза в уголовно-право-
вых нормах отсутствует, она только подразумевается.

Диспозицией называется часть статьи, содержащая опре-
деление вида конкретного преступления.

Диспозиция статьи указывает конкретные признаки пре-
ступления.

Существует четыре вида диспозиции Особенной части:
простая, описательная, бланкетная и отсылочная. Встреча-
ются и смешанные диспозиции.

Простая диспозиция только называет преступное дея-
ние, не раскрывая его признаков (например, ст. 126 – похи-
щение человека). Простая диспозиция употребляется в в тех
случаях, когда признаки преступления ясны и без специаль-
ного пояснения.

Описательная диспозиция не только называет преступ-
ное деяние, но и раскрывает, описывает его основные при-
знаки (например, в ст. 293 халатность определяется как
«неисполнение или ненадлежащее исполнение должност-
ным лицом своих обязанностей вследствие недобросовест-



 
 
 

ного или небрежного отношения к службе, если это повлек-
ло существенное нарушение прав и законных интересов об-
щества или государства»). Это самый распространенный вид
диспозиций в уголовном законе.

Бланкетная диспозиция не содержит описания конкрет-
ных признаков преступления, а отсылает к другим норма-
тивным актам или другой отрасли права – трудового, граж-
данского, административного и т.  д. (например, ст. 264 –
нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств отсылает к Правилам дорожного дви-
жения, которые регламентируются другой отраслью права).

Отсылочная диспозиция не содержит ни названия, ни
признаков преступления, а отсылает к другой статье или ча-
сти статьи УК.

Санкция – это часть статьи УК, определяющая размер и
вид наказания, которое может быть применено к виновному
за совершение конкретного преступления.

Санкции могут быть двух видов: относительно-опреде-
ленными и альтернативными.

Относительно-определенные санкции устанавливают
конкретный вид наказания и его размер в тех или иных пре-
делах. Иногда санкции содержат только высший предел на-
казания. В таком случае низшим пределом является мини-
мальный срок этого вида наказания. Чаще всего в санкции
содержатся низший и высший пределы наказания.

Альтернативные санкции содержат несколько видов



 
 
 

наказаний, которые могут быть назначены виновному за со-
вершение конкретного преступления. В этом случае суд име-
ет право выбора в применении того или другого вида нака-
зания ывиновному. В то же время возможно и сочетание ос-
новного и дополнительного наказания. Таких санкций в УК
РФ большинство.



 
 
 

 
2.4. Действие уголовного
закона в пространстве

 
Действие российского уголовного закона в пространстве

основывается на двух основных принципах: территориаль-
ном и гражданства.

Территориальный принцип действия уголовного закона
означает, что все преступления, совершенные на террито-
рии Российской Федерации, подпадают под действие Рос-
сийских уголовных законов. Лицо, совершившее преступле-
ние на территории РФ, подлежит уголовной ответственности
по УК РФ (ст. 11 УК РФ). Преступления, совершенные в
пределах территориальных вод, в воздушном пространстве,
на континентальном шельфе и в исключительной экономи-
ческой зоне, признаются совершенными на территории Рос-
сии.

Если человек совершил преступление на судне, приписан-
ном к российскому порту, находящемся в открытом водном
или воздушном пространстве вне пределов Российской Фе-
дерации, то он подлежит уголовной ответственности по УК
РФ.

В случае нахождения гражданского водного или воздуш-
ного судна Российской Федерации в территориальных водах
или воздушном пространстве других государств на него рас-
пространяется юрисдикция этого государства.



 
 
 

Лица, совершившие преступление на военном корабле
или на военном воздушном судне, по УК РФ несут ответ-
ственность независимо от места пребывания корабля или
судна в момент совершения преступления.

Принцип территориальности имеет исключение, его назы-
вают дипломатическим, или правовым, иммунитетом.
Лиц, пользующихся иммунитетом, нельзя без их согласия
или согласия правительства страны, которую они представ-
ляют, привлечь к уголовной ответственности, подвергнуть
задержанию, обыску, допросу. Правовой иммунитет предо-
ставляется главам государств, членам правительства, дипло-
матическим представителям, их супругам и несовершенно-
летним детям.

Иммунитет распространяется и на территории посольств
и дипломатических представительств, а также на основа-
нии международных договоров на места расположения ино-
странных воинских соединений на территории другого госу-
дарства.

Нельзя входить на территорию посольства для осмотра,
обыска, задержания или ареста без разрешения руководите-
лей дипломатических представительств. В международной
практике известно много случаев, когда в помещении по-
сольства предоставлялось убежище людям, преследуемым
правоохранительными органами государства, в котором ак-
кредитовано представительство.

Однако правовой иммунитет не означает, что можно без-



 
 
 

наказанно совершать преступление. Дипломатические пред-
ставители и лица, пользующиеся правовым иммунитетом,
обязаны соблюдать законы страны, в которой они пребыва-
ют, и могут нести ответственность за совершение уголовно-
го преступления либо в своей стране, или, в случае согласия
своего правительства, в стране пребывания. Люди, пользую-
щиеся правовым иммунитетом, в случае нарушений законов
РФ, например шпионажа, объявляются персоной «нон гра-
та» и выдворяются за пределы России.

Таким образом, на всей территории Российской Феде-
рации в отношении всех лиц, совершивших преступление,
применяется уголовный закон РФ.

Территорией Российской Федерации признается суша в
пределах государственных границ России, водное простран-
ство внутренних морей, озер, рек. К территории также отно-
сятся морские территориальные воды, ширина которых уста-
новлена в 12 морских миль, исчисляемых от линии наиболь-
шего отлива, а также воздушный столб в пределах государ-
ственных границ и территориальных вод.

Действие УК РФ распространяется и на преступления,
совершенные на континентальном шельфе или в исключи-
тельной экономической зоне РФ. Исключительная экономи-
ческая зона Российской Федерации устанавливается в 200
миль в морских районах, находящихся за пределами терри-
ториальных вод РФ и прилегающих к ним.

Принцип гражданства (ст. 12 УК РФ) означает, что



 
 
 

граждане России подчиняются российским законам, где бы
они ни находились, поэтому несут уголовную ответствен-
ность за преступления, совершенные в иностранном госу-
дарстве, по УК РФ.

Лица без гражданства и иностранцы несут ответствен-
ность за преступления, совершенные на территории России,
а также против интересов России или ее граждан. Взаимоот-
ношения государств по вопросам выдачи преступников ре-
гулируются УК РФ, а также международными договорами.
Граждане Российской Федерации, совершившие преступле-
ние на территории иностранного государства, не подлежат
выдаче этому государству.

В соответствии со ст. 12 УК РФ граждане России и по-
стоянно проживающие в ней лица без гражданства, совер-
шившие преступление вне пределов Российской Федерации,
подлежат уголовной ответственности по российскому уго-
ловному закону, если совершенное ими деяние признано
преступлением в государстве, на территории которого оно
было совершено, и если эти лица не были осуждены в ино-
странном государстве. При осуждении этих лиц в России на-
значенное наказание не может превышать верхнего предела
санкции, предусмотренной законом иностранного государ-
ства, на территории которого было совершено преступление
(ч. 1 ст. 12 УК). При этом преступление, совершенное ли-
цом за границей, должно быть признано не только россий-
ским уголовным законом, но и законом иностранного госу-



 
 
 

дарства, на территории которого оно совершено. Примене-
ние к такому лицу наказания в России не может превышать
верхнего предела санкции, предусмотренной законом этого
иностранного государства.

Если лицо совершило деяние, которое в стране пребыва-
ния не признается преступлением, но считается таковым в
Российской Федерации, то привлечение его к ответственно-
сти считается неоправданным.



 
 
 

 
2.5. Действие уголовного

закона во времени. Обратная
сила уголовного закона

 
Преступность и наказуемость деяния определяется уго-

ловным законом, действующим во время совершения этого
деяния (ч. 1 ст. 9 УК РФ);



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
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