
Тема 2

УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН



УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН
• УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН — это нормативный 
правовой акт, принятый высшим правомочным 
законодательным органом власти страны, 
который состоит из взаимосвязанных 
юридических норм, закрепляющих основания и 
принципы уголовной ответственности и 
содержащих положения уголовного 
законодательства, определяющие 
общественно опасные деяния, являющиеся 
преступлениями, и устанавливающие 
наказания, применяемые к виновным в 
преступлении лицам, или указывающие на 
условия освобождения от уголовной 
ответственности и наказания.



Признаки уголовного закона: 
• — принимается высшим законодательным органом 
государственной власти страны — парламентом; 

• — обладает нормативностью — уголовное 
законодательство образуют только законы, 
содержащие правовые нормы, определяющие 
общеобязательное запрещенное поведение людей и 
уголовную ответственность за их нарушение; 

• — обладает высшей юридической силой, другие 
нормативные акты не должны противоречить 
уголовному закону; 

• — это федеральный закон, имеющий юридическую 
силу на всей территории РФ. Органы власти 
субъектов РФ не вправе принимать законы, 
содержащие уголовно-правовые нормы.



Структура уголовно-правовой 
нормы

• УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ НОРМА — это 
запрещенное общеобязательное правило 
поведения, сформулированное в 
соответствующей статье или части статьи 
уголовного закона.

• ДИСПОЗИЦИЯ — это структурный элемент 
уголовно-правовой нормы Особенной части 
УК, который называет преступление и 
может содержать описание признаков 
данного преступного деяния.



Виды диспозиций
• Простая диспозиция только называет преступное деяние, 
не раскрывая его признаков (ст. 126 УК «Похищение 
человека»).

• Описательная диспозиция называет определенное 
преступление и раскрывает его признаки (ч. 1 ст. 105 РФ 
«Убийство», ч. 1 ст. 158 УК «Кража», ч. 1 ст. 161 УК 
«Грабеж», ч. 1 ст. 162 УК «Разбой» и др.)

• Бланкетная диспозиция называет преступление, 
некоторые его признаки, но для полного уяснения 
содержания преступного деяния отсылает к другим 
законам или нормативным актам иных отраслей права (ст. 
143, 263, 264 УК).

• Отсылочная диспозиция называет преступление, 
некоторые его признаки, однако для полного уяснения 
содержания преступного деяния отсылает к другой статье 
УК (ч. 1 ст. 112, ст. 116, 117 УК).



САНКЦИЯ — это структурный элемент уголовно-
правовой нормы, который устанавливает вид и 
размер наказания за совершение деяния, 

предусмотренного диспозицией данной нормы.

• Относительно-определенная санкция 
называет высший и низший пределы 
определенного вида наказания.

• Альтернативная санкция устанавливает 
несколько видов наказания, предоставляя 
суду возможность выбора определенного 
вида наказания. По сути, альтернативная 
санкция — это несколько относительно-
определенных санкций, перечисленных в 
статье.



Действие уголовного закона во 
времени и пространстве

• Уголовное законодательство России устанавливает 
три правила действия уголовного закона во 
времени: 

• 1) преступность и наказуемость деяния 
определяются законом, действовавшим во время 
совершения преступления; 

• 2) обратную силу имеет только закон, исключающий 
преступность деяния, смягчающий наказание или 
иным образом улучшающий положение виновного;

• 3) закон, устанавливающий преступность деяния, 
ужесточающий наказание или иным образом 
ухудшающий положение виновного, обратной силы 
не имеет.



Действие уголовного закона в 
пространстве определяется следующими 

принципами. 
• Принцип территориальности уголовного закона заключается в 

том, что он действует на всей территории РФ без исключения. 
Все лица, совершившие преступления на территории РФ, на 
континентальном шельфе и в исключительной экономической 
зоне РФ, подлежат уголовной ответственности по УК РФ (ст. 11).

• Принцип гражданства (ст. 12 УК) устанавливает, что граждане 
России и лица без гражданства, постоянно проживающие на 
территории РФ и совершившие преступления вне пределов 
России против интересов, охраняемых УК, подлежат уголовной 
ответственности, если в отношении этих лиц нет решения суда 
иностранного государства по данному преступлению

• говором России. Универсальный принцип (ч. 3 ст. 12 УК). 
Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно не 
проживающие в России и совершившие преступление вне 
пределов России, подлежат уголовной ответственности по УК РФ 
в случаях, если преступление направлено против интересов 
России либо гражданина России или против постоянно 
проживающего в России лица без гражданства.



Толкование уголовного закона
• Аутентическим называется толкование, исходящее от органа, 

принявшего толкуемый закон. Правом аутентического 
толкования в России обладает только высший законодательный 
орган государственной власти РФ — Государственная Дума. 
Толкование норм УК может принимать только форму 
федеральных законов о внесении дополнений и изменений в 
действующий УК. 

• Легальное толкование дается органом, специально 
уполномоченным на то Конституцией РФ, т.е. Федеральным 
Собранием РФ, которое может давать и аутентическое 
толкование закона. 

• Судебное толкование дается судом в процессе применения 
уголовного закона к лицу, виновному в совершении 
преступления. Оно обязательно лишь для данного дела. Сюда 
же относятся и разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по 
вопросам применения уголовного закона. Конституция РФ 
предоставляет Верховному Суду РФ право издавать такие 
разъяснения. Но они не имеют силы закона и не являются его 
источником, хотя и обязательны для всех судов, 
рассматривающих уголовные дела.



• Неофициальное толкование не является 
обязательным, но имеет важное значение 
для правильного применения закона. 

• Научное толкование проводится научными 
учреждениями (университетами, 
институтами, академиями, научно-
исследовательскими институтами и др.), 
отдельными учеными в монографиях, 
учебниках, статьях, научно-практических 
комментариях действующего уголовного 
законодательства. Этот вид толкования 
помогает уяснению содержания и смысла 
закона, способствует его правильному 
применению в соответствии с требованием 
правовой нормы и волей законодателя.



• Профессиональное толкование дается 
лицами, связанными с расследованием 
конкретного уголовного дела 
(дознавателями, следователями, 
адвокатами, прокурорами). Оно имеет 
значение для выработки правильного 
решения при предварительном 
расследовании преступления, но 
окончательное решение будет принимать 
суд. 

• Обыденное толкование осуществляется 
любыми лицами по поводу тех или иных 
особенностей применения уголовного 
закона (гражданами, журналистами, иными 
лицами).



• Буквальное толкование основано на уяснении закона в точном 
соответствии с его текстом и «буквой», оно в силу ясности и 
определенности не допускает ни расширительного, ни более узкого 
понимания его положений. Например, ч. 2 ст. 33 УК устанавливает: 
«Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее 
преступление либо непосредственно участвовавшее в его 
совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а 
также лицо, совершившее преступление посредством 
использования других лиц, не подлежащих уголовной 
ответственности в силу возраста, невменяемости или других 
обстоятельств …». Здесь точно и ясно указано, какое лицо 
признается исполнителем преступления. 

• Ограничительным является толкование уголовного закона 
применительно к более узкому кругу случаев, чем оно отличается от 
буквального толкования. Например, примечание к ст. 126 УК 
предусматривает безусловное освобождение от уголовной 
ответственности лица, похитившего человека и добровольно 
освободившего его, если в действиях похитителя не содержится 
иной состав преступления (нет причинения вреда здоровью, иного 
насилия и т.п.). Данное положение уголовного закона относится 
исключительно к конкретным случаям, но не ко всем деяниям, 
запрещенным уголовным законом.



• Распространительным 
(расширительным) называется 
толкование, в результате которого закон 
применяется к более широкому кругу 
случаев, чем это вытекает из его 
буквального текста. Так, уяснение 
понятия хищения чужого имущества 
дано в п. 1 примечания к ст. 158 УК, а 
применяется этот термин не только в 
статьях гл. 21 УК, но и 31 статьях других 
глав, например, в ст. 325 (похищение или 
повреждение документов, штампов, 
печатей…) гл. 32 УК.








