
Понятие уголовного права, 
предмет, метод, система и 

задача

Григоров Георгий Т095



Уголовное право как отрасль, подсистема 
системы права - понятие более широкое, нежели 

уголовное законодательство. 

Уголовное право как отрасль права охватывает уголовное законодательство и 
уголовно-правовые отношения, связанные с законотворчеством и 
правоприменением. 

Уголовно-правовые отношения возникают с момента официального вступления 
закона в силу, когда он уже начинает оказывать социально-психологическое 
влияние на тех неустойчивых граждан, которые воздерживаются от совершения 
преступления исключительно из-за угрозы наказанием. 

•Статья 2 УК РФ признает задачей Кодекса охрану социальных интересов путем 
криминализации деяний, т.е. объявления их преступлениями, и пенализации 
преступлений, т.е. установления вида и размера наказания за них. 

•Тем самым Кодекс считает законотворчество началом уголовно-правового 
регулирования и регламентации.

!



Вопрос о содержании и начале возникновения уголовно-
правовых отношений принадлежит к числу 

теоретически-дискуссионных. 

•Одни авторы полагают, что 
•они возникают с момента издания нормы, 

•другие - с момента совершения преступления, 

•третьи - с момента вступления приговора в силу.



В системе юридических наук обязательной подсистемой 
является наука уголовного права. 

Одноименна и обязательная профилирующая учебная 
дисциплина в юридических вузах.

•Понятие уголовного права употребляется в двух значениях: 
•отрасли законодательства 
•отрасли права. 



•В предмет Общей части уголовного законодательства входят четыре основных 
института:

- уголовный закон,
- преступление,
- наказание, 

                  - освобождение от уголовной ответственности 
-  наказания.

•Предмет науки уголовного права включает: 
•а) комментирование, иначе - доктринальное толкование уголовного 
закона; 

•б) разработку рекомендаций для законодательства и 
правоприменительной практики; 

•в) изучение истории уголовного права; 

•г) сравнительный анализ отечественного и зарубежного права;

•д) разработку социологии уголовного права,

•е) исследование международного уголовного права.



Законы исторического материализма обеспечивают достоверное 
познание тенденций развития общества, раскрытие 

взаимодействия социально-экономического базиса с политической, 
правовой, духовной надстройкой данной формации, с социальной 

структурой общества.

•Методика в уголовном праве представляет собой систему приемов и операций, 
средств и инструментария исследования уголовно-правовых явлений и понятий. 
Основными методами являются: 
•юридический, 

•уголовно-статистический, 

•социологический, 

•системный, 

•сравнительно-правоведческий (компаративистский), 

•историко-сравнительный и др.



Юридический метод включает юридико-техническую методику и методы 
толкования закона. Юридико-технический метод широко используется в 
нормотворчестве. Система Кодекса и каждая его статья должны отвечать 
определенным правилам конструирования диспозиции и санкции норм, 
чтобы быть четкими, ясными, логически последовательными. 
Уголовно-статистический метод - это познание качественного своеобразия 
уголовно-правовых явлений и понятий посредством количественных 
показателей. Этим методом проводится обобщенно-количественное 
измерение, например, норм, их диспозиций и санкций, структуры 
наказуемости, судимости. 

Социологический метод включает опросы (анкетирование, 
интервьюирование, экспертные оценки) различных категорий лиц - 
работников правоохранительных органов, населения, осужденных и др. - по 
различным аспектам уголовного права. 

Системный метод обязывает проводить исследования уголовно-правовых 
явлений и понятий как систем, т.е. целостного множества, состоящего из 
подсистем и элементов. 

Сравнительно-правоведческий (компаративистский) метод используется при 
сопоставлении кодексов различных правовых систем и государств. 

Историко-сравнительный метод значим для восприятия прошлого опыта 
законодательства и правоприменения.



•УК РФ ставит перед собой две задачи: 
•охранительную 
•предупредительную.



Охранительная задача раскрывается как охрана личности, ее 
прав и свобод, природной среды, иных интересов общества и 

государства от преступных посягательств, а также 
обеспечение охраны мира и безопасности человечества.

•Средства решения охранительной задачи: 
•а) закрепление оснований и принципов уголовной ответственности; 

•б) определение круга деяний, объявляемых преступными, иными словами, 
пределы криминализации деяний; 

•в) установление наказания за них, т.е. пенализации преступлений и иных мер 
уголовно-правового характера.



Предупредительная (профилактическая) задача 
уголовного законодательства выражается в 
недопущении совершения преступлений. 

•Она решается следующими основными средствами: 
•а) общей превенцией уголовного закона;

•б) общей и специальной превенцией наказания; 

•в) нормами о добровольном отказе от преступления;

•г) нормами о деятельном раскаянии; 

•д) нормами об обстоятельствах, исключающих преступность деяния;

•е) нормами с двойной предупредительной направленностью


