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Вопрос №1

Понятие, предмет, задачи 
и функции уголовного 

права.



УГОЛОВНОЕ ПРАВО - это специфическая отрасль права, 
объединяющая правовые нормы, которые устанавливают, какие 
деяния являются преступными и какие адекватные меры 
уголовно-правового воздействия, включая наказание, 
применяются к лицам их совершившим, определяет основания 
уголовной ответственности и освобождения от уголовной 
ответственности и наказания.

Понятие уголовного 
права



Предмет уголовного права

ПРЕДМЕТ УГОЛОВНОГО ПРАВА – это правоотношения, 
возникающие при совершении преступного деяния между 
лицом, его совершившим, и государством в лице его 
соответствующих органов



Функции уголовного права 

Охранительная – защита своими специфическими 
средствами личность, общество, государство от 
преступных посягательств

Воспитательная – воспитание у граждан 
соответствующего уважения, исполнения и понимания 
законов 

Регулятивная – регулирование уголовно-правовых 
отношений, возникающих при  совершении преступлений



  Предупредительная

Общая превенция Уголовного 
закона, т. е. предупреждение 
совершения преступлений всеми 
гражданами путем воздействия 
уголовно-правового запрета

Частная превенция Уголовного 
закона, т. е. предупреждение 
совершения новых преступлений лицом, 
уже совершившим какое-либо 
преступление, путем применения к нему 
мер уголовного наказания и других 
принудительных мер, связанных с 
усилением контроля над осужденными



Задачи уголовного права

Главная задача уголовного права состоит в 
том, чтоб охранять личность, общество и 
государство от преступных посягательств 

(преступлений) 



Задачи уголовного законодательства (ст. 2 УК РФ)

Охрана общественных отношений от преступных посягательств:

❑ Прав и свобод человека и гражданина
❑ Собственности
❑ Общественного порядка и общественной безопасности
❑ Окружающей среды 
❑ Конституционного строя Российской Федерации
❑ Мира и безопасности человечества 
❑ Предупреждение преступлений

Задачи уголовного законодательства и права реализуются через 
государственную политику борьбы с преступностью



Трехпредметная отрасль уголовного права

Предмет 
охраны

Система наиболее 
важных и ценных 
общественных 
отношений, 
поставленных под 
защиту

Предмет 
регулирования

Уголовно-правовые 
отношения, возникающие в 
связи с совершением 
преступления, отношения 
между лицом, 
совершившим 
запрещенное уголовным 
законом преступное 
деяние, и государством в 
лице компетентных 
органов

Предмет 
компромисса

Система норм, 
направленных на : 
предотвращение вредных 
последствий преступления; 
на устранение или 
смягчение вредных 
последствий совершенного 
преступления; 
направленных на склонение 
виновных к сотрудничеству 
с правоохранительными 
органами



Цель и метод уголовно-правого регулирования 

Цель

Восстановление порядка 
отношений, 

существовавшего до 
совершения 

преступления, в 
соответствии с которым 
лица должны соблюдать 

предписания закона

Метод

Регулирование 
происходит путем 

применения уголовного 
закона, т.е. 

привлечения виновного 
к уголовной 

ответственности, в 
частности его 

осуждения и наказания. 



Вопрос № 2

Принципы уголовного 
права



Принципы уголовного права

Под принципами уголовного права понимаются руководящие 
идеи, на которых основывается уголовное право, строится и 
применяется уголовное законодательство. 
Принципы адресованы правотворческим органам, 
устанавливающим основания и пределы уголовной 
ответственности за то или иное общественно опасное деяние, 
ими должны руководствоваться также суд и другие органы, 
применяющие уголов но-правовые нормы.
В УК РФ принципы уголовного кодекса предусмотрены в статьях 
3-7 . Они равнозначны и находятся в тесной взаимосвязи между 
со бой, так что объяснение одного из них невозможно без 
обращения к другим.



Принципы уголовного права

❑Принцип законности (ст. 3 УК РФ)
❑Принцип равенства граждан перед законом (ст. 4 УК РФ) 
❑Принцип вины (ст.  5 УК РФ) 
❑Принцип справедливости (ст. 6 УК РФ) 
❑Принцип гуманизма (ст. 7 УК РФ) 



Принцип законности (ст. 3 УК 
РФ)

Выражается в том, что преступность деяния, его наказуемость и иные 
уголовно-правовые последствия определяются только уголовным 
законом. 

Данный принцип отражает положения Конституции Российской 
Федерации, закрепленные в ст. 54: «Никто не может нести 
ответственность за деяние, которое в момент его совершения не 
признавалось правонарушением», и означает, что только уголовный 
закон определяет, какие деяния являются преступлениями и какие 
уголовно-правовые последствия наступают за их совершение



🙢
Применение уголовного закона по аналогии 

не допускается 
Это означает, что если деяние лица хотя и 
повлекло за собой наступление вреда, но оно 
не было предусмотрено законом как 
преступление, то это исключает привлечение 
его к уголовной ответственности. Введение 
этого запрета преследует цель устранить 
произвол в противодействии преступности. 
При этом, согласно ст. 15 Конституции РФ, 
соблюдение требований уголовного закона 
является обязанностью не только органов 
государственной власти и местного 
самоуправления, должностных лиц, но и всех 
граждан и их объединений. Привлечение к 
уголовной ответственности конкретного лица, 
совершившего преступление, и применение к 
нему уголовного наказания допустимо только в 
рамках уголовного закона и в полном с ним 
соответствии.



Принцип равенства граждан перед 
законом 

(ст. 4 УК РФ) Означает, что лица, совершившие преступление, 
равны перед законом и подлежат уголовной 
ответственности независимо от пола, расы, 
национальности, имущественного и служебного 
положения, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств. 
Данный принцип отражает положения ст. 19 
Конституции Российской Федерации, 
подчеркивая тем самым его значение для 
решения задач по охране общественных 
отношений от преступных посягательств. Любое 
лицо, совершившее преступление, независимо от 
других каких-либо обстоятельств, должно быть 
привлечено к ответственности за содеянное, либо 
к нему должны быть приняты иные меры 
уголовно-правового характера. 



🙢
🙢 Данный принцип устанавливает юридическое равенство вне 

зависимости от равенства социального, закрепляет одинаковые 
основания и пределы уголовной ответственности, одинаковых 
условий применения наказания.

🙢 Принцип равенства перед уголовным законом означает, что при 
наличии в действиях лица состава преступления, социальные 
данные о его личности не могут служить препятствием для 
привлечения этого лица к ответственности.



Принцип вины (ст.  5 УК РФ) 

Предполагает, что лицо подлежит уголовной 
ответственности только за те действия 
(бездействие), и наступившие общественно 
опасные последствия, в отношении которых 
установлена его вина. 
Таким образом, уголовное законодательство 
исходит из субъективно-объективного вменения, т. 
е. привлечения к ответственности только за то 
деяние и те последствия, в отношении которых 
проявляется определенная воля лица, что находит 
свое отражение в умышленной или неосторожной 
вине. Невиновное причинение вреда, сколь бы 
тяжким оно ни было, исключает уголовную 
ответственность. 
Объективное вменение, т. е. уголовная 
ответственность за невиновное причинение вреда, 
в уголовном праве не допускается (в отличие от 
гражданского права).



Принцип справедливости (ст. 6 УК 
РФ) 

Воплощается в том, что 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.
Определяя наказания лица, виновного в совершении 
преступления, следует исходить из того, что как чрезмерно 
суровая, так и чрезмерно мягкая мера ответственности будет 
несправедливой не только по отношению к виновному, но и в 
целом к обществу. 
Принцип справедливости сочетается с понятием 
достаточности, когда за совершенное преступление лицо 
получает то наказание, которое заслуживает.
Принцип справедливости закрепляет также положение, что 
никто не может нести уголовную ответственность дважды за 
одно и то же преступление.



Принцип гуманизма (ст. 7 УК 
РФ)

Устанавливает, что уголовное законодательство РФ 
обеспечивает безопасность человека. 
Конституция РФ провозглашает приоритет 
личности в системе ценностей российского 
общества: «Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина – 
обязанность государства» (ст. 2 Конституции РФ). 
Обеспечение безопасности человека означает 
охрану его жизни, здоровья, достоинства, 
собственности от преступных посягательств путем 
установления уголовной ответственности и 
применения норм уголовного права.



Принцип гуманизма (ст. 7 УК 
РФ)

Воплощается принцип гуманизма в том, что 
правовое воздействие на лиц, совершивших 
преступление, не преследует цель возмездия. 
Напротив, устанавливая наказание виновному, 
уголовный закон требует, чтобы каждое из них 
преследовало цель исправления осужденного и тем 
самым оказывало предупредительное воздействие 
на других лиц. При этом более строгий вид 
наказания, из числа предусмотренных за содеянное, 
применяется только в случае, если менее строгий 
вид не может обеспечить общие цели наказания. 
Даже лишение или ограничение прав и свобод 
лица, составляющие содержание нака зания, не 
носят характера причинения физических 
страданий либо унижения человеческого 
достоинства



Вопрос № 3

Наука уголовного 
права



Наука уголовного права

Это система знаний об 
уголовно-правовых 
нормах и уголовном 
законодательстве, 
преступлении и 
наказании, личности 
преступника и 
конкретных обс 
тоятельствах совершения 
преступления, влияющих 
на ответственность и 
наказание.

Уголовно-правовая наука 
исследует не только уголов но-
правовые, но и иные отношения 
в той части, которая необходима 
для правильного применения 
уголовного законодательства. 
Юрист, применяющий 
уголовное право, дол жен знать 
не только уголовный закон, но и 
теорию уголовного пра ва, а 
также теоретические разработки 
по его применению.

Уголовно-правовая наука 
изучает и социальные 
последствия действия 
уголовного права, его 
роль в регулировании 
общественных 
отношений. 



История науки уголовного права

Дореволюционный 
период (до октября 

1917 г.)

Труды таких ученых 
как Н.С.Таганцев, Н.
Д.Сергиевский, С.В.
Познышев, М.Н.
Гернет, А.А.
Жижиленко, Э.Я.Не 
мировский, И.Ф.
Фосийцкий и 
многие др. 

Советский период (до 
августа 1991 г., когда 
произошел распад 

СССР) 
Созданы 
фундаментальные 
научные труды по 
уголовно-правовой 
науке такими учеными, 
как  А.Н.Трайнин, М.М.
Исаев, А.А.Герцензон, 
М.С.Строгович, А.А.
Пион тковский, В.Н.
Кудрявцев, Н.Ф.
Кузнецова и др. 

Современный период

Характеризуется 
активными 
социальными 
преобразованиями, 
ведущими к 
кардинальным 
изменениям в 
российской правовой 
системе, в том числе и 
уголовном праве. 


