
Лекция  № 7 Основные положения 
уголовного права России

Введение
1. Общая характеристика отрасли 

уголовного права: понятие, предмет, 
метод, задачи. Система, источники 
уголовного права России.

2. Понятие и виды преступлений. 
3. Уголовная ответственность. 
4. Уголовные наказания в Российской 

Федерации. Судимость и её уголовное 
правовое значение.

Заключение



Общая 
характеристика 

отрасли уголовного 
права: понятие, 
предмет, метод, 
задачи. Система, 

источники



Уголовное право — это 
отрасль права, которая 
определяет: 

1) какие деяния являются 
опасными для общества 
(являются преступлениями) 

2)  какие наказания за их 
совершение устанавливает 
государство).



Задачи уголовного права:

1) охрана прав и свобод человека и 
гражданина, собственности, 
общественного порядка и общественной 
безопасности, окружающей среды, 
конституционного строя России от 
преступных посягательств; 

2) обеспечение мира и безопасности 
человечества;

3) предупреждение преступлений. 



Уголовному праву 
присущ в основном 
императивный метод 
правового 
регулирования, 
основанный на началах 
власти и подчинения.



 Основным источником 
уголовного права РФ является 
Уголовный  кодекс РФ от   
13.06.96  № 63-ФЗ, который 
действует в РФ с 01.01.97. 
Уголовный кодекс (далее - УК) 
состоит из двух частей:

•Общей части
•Специальной части



В общей части закрепляются 
цели и задачи уголовного 
законодательства, 
1) принципы уголовного 
права, 

2) понятия преступления, 

3) виды преступлений и 
наказаний
4) иные институты общие для 
всего уголовного права.



В особенной части дается  
исчерпывающий перечень деяний, 
признаваемых в России 
преступлениями; объясняются 
особенности их квалификации 
(определения степени тяжести); 
даются перечень и виды 
наказаний для каждого 
преступления (конкретное 
наказание назначает суд с учетом 
всех обстоятельств дела в рамках 
санкции статьи).



Уголовный закон России 
действует:

во времени;

в пространстве;

по кругу лиц.



Во времени:

1) не имеет обратной силы в 
отношении преступлений, 
совершенных до его вступления в 
силу, если этим ухудшается положение 
виновного;

2) и, наоборот, имеет обратную силу, 
если устраняет преступность и 
наказуемость деяния, смягчает 
положение виновного.



В пространстве — 
только на 
территории России 
(на объектах, 
приравненных к 
территории России);



По кругу лиц — на всех лиц, 
совершивших преступления в 
РФ (граждан РФ, 
иностранцев, лиц без 
гражданства), кроме лиц, 
пользующихся 
дипломатическим 
иммунитетом, и за 
исключением случаев, 
предусмотренных 
международными 
договорами.



Преступление — 
виновно совершенное 
общественно опасное 
деяние (действие или 
бездействие), 
запрещенное УК под 
угрозой наказания.



Признаки 
преступления

Противоправност
ь Вина

Деяние
Высокая степень 
общественной 
опасности



Уголовный закон 
выделяет четыре 
элемента состава 
преступления:

объек
т

субъек
т

объективна
я сторона

субъективн
ая сторона



Только наличие всех 
четырех элементов 
состава преступления 
(объекта, субъекта, 
объективной и 
субъективной сторон) даёт 
возможность признать лицо 
виновным в совершении 
преступления.



Объект — 
конкретные 
общественные 
отношения, 
охраняемые УК.



Субъект — лицо, совершившее преступление. Оно должно отвечать ряду требований:

достигнуть необходимого возраста;

вменяемость; 



Объективная сторона 
— наличие самого 
деяния и причинно-
следственной связи 
между самим деянием и 
наступившими 
вредными 
последствиями.



Субъективная 
сторона — психическое 
отношение лица к 
содеянному. Оно может 
выражаться в виде: 
умысла и 
неосторожности.



Преступлением, 
совершенным 

умышленно, признается 
деяние, совершенное 

с прямым  
умыслом

косвенным 
умыслом



Преступление признается совершенным с 
прямым умыслом, 

если лицо осознавало общественную 
опасность своих действий (бездействия), 

предвидело возможность или неизбежность 
наступления общественно опасных 
последствий 

и желало их наступления.



Преступление признается совершенным с 
косвенным умыслом, 

если лицо осознавало общественную 
опасность своих действий (бездействия),

предвидело возможность наступления 
общественно опасных последствий, не 
желало,

но сознательно допускало эти последствия 
либо относилось к ним безразлично.



Преступлением, 
совершенным по 
неосторожности, 

признается деяние, 
совершенное 

по легкомыслию небрежности



Преступление признается 
совершенным по легкомыслию, 

если лицо предвидело возможность 
наступления общественно опасных 
последствий своих действий 
(бездействия), 

но без достаточных к тому оснований 
самонадеянно рассчитывало на 
предотвращение этих последствий.



Преступление признается совершенным 
по небрежности,

если лицо не предвидело возможности 
наступления общественно опасных 
последствий своих действий 
(бездействия), 

хотя при необходимой внимательности и 
предусмотрительности должно было и 
могло предвидеть эти последствия.



В зависимости от характера и 
степени общественной опасности 
преступления подразделяются на 
четыре вида:
1) преступления небольшой 
тяжести;

2) преступления средней тяжести;

3) тяжкие преступления;

4) особо тяжкие преступлени.



Преступления 
небольшой тяжести — 
умышленные и 
неосторожные деяния, за 
совершение которых 
согласно УК максимальное 
наказание не превышает 3 
лет лишения свободы.



Преступления средней 
тяжести:  умышленные деяния, 
за совершение которых 
максимальное наказание не 
превышает 5 лет лишения 
свободы и неосторожные 
деяния, за совершение которых 
максимальное наказание 
превышает 3 года лишения 
свободы.



Тяжкие преступления 
— умышленные 
деяния, за совершение 
которых максимальное 
наказание не 
превышает 10 лет 
лишения свободы.         



Особо тяжкие 
преступления — 
умышленные деяния, за 
совершение которых 
предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на 
срок свыше 10 лет лишения 
свободы или более строгое 
наказание.



В зависимости от вида общественно 
охраняемых интересов выделяются: 

• преступления против личности
•  преступления в сфере экономики
•  преступления против общественной 
безопасности и общественного порядка

•    преступления в области безопасности 
движения и эксплуатации

• преступления против государственной 
власти

преступления против военной службы
• преступления против мира и безопасности 
человечества



Преступления против личности:
•    преступления против жизни (например, 
убийство, причинение вреда здоровью);
•    преступления против свободы, чести и 
достоинства человека (похищение человека, 
торговля людьми и др.);
•    преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности 
(изнасилование и др.);
•    преступления против конституционных прав и 
свобод человека и гражданина (нарушение 
неприкосновенности частной жизни, жилища; 
фальсификация итогов голосования; невыплата 
зарплаты; нарушение авторских прав и др.);
•    преступления против семьи и 
несовершеннолетних (вовлечение 
несовершеннолетних в преступную деятельность, 
разглашение тайны усыновления (удочерения) и 
др.).



преступления в сфере экономики:
•    преступления против собственности 
(кража, мошенничество, грабеж, разбой, 
вымогательство и др.);
•    преступления в сфере экономической 
деятельности (незаконное 
предпринимательство, незаконное 
получение кредита, контрабанда и др.);
•    преступления против интересов 
службы в коммерческих и иных 
организациях (злоупотребление 
полномочиями частными нотариусами и 
аудиторами, коммерческий подкуп и др.);



преступления против общественной 
безопасности и общественного порядка:

•    преступления   против   общественной   
безопасности   (терроризм, бандитизм, 
организация преступного сообщества 
(организации), хулиганство и др.);

•    преступления против здоровья населения и 
общественной нравственности 
(преступления в области оборота наркотиков, 
организация занятия проституцией, незаконное 
распространение порнографических 
материалов и предметов и др.);

•    экологические преступления (загрязнение 
вод, загрязнение атмосферы и др.);



Преступления в области 
безопасности движения и 
эксплуатации транспорта 
(нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации 
транспортных средств и др.).

Преступления в сфере 
компьютерной информации 
(неправомерный доступ к 
компьютерной информации; 
создание, использование и 
распространение вредоносных 
программ для ЭВМ и др.).



Преступления против 
государственной власти:

•    преступления против основ 
конституционного строя и 
безопасности государства 
(государственная измена,  шпионаж, 
вооруженный мятеж и др.);

•    преступления против 
государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления 
(превышение должностных полномочий, 
получение взятки, дача взятки, и др.);



•    преступления против правосудия 
(воспрепятствование осуществлению 
правосудия и производству 
предварительного расследования, 
привлечение заведомо невиновного к 
уголовной ответственности, незаконное 
освобождение от уголовной 
ответственности и др.);
•    преступления против порядка 
управления (применение насилия в 
отношении представителя власти; 
подделка, изготовление или сбыт 
поддельных документов, государственных 
наград, штампов, печатей, бланков и др.).



Преступления против 
военной службы 
(неисполнение приказа, 
дезертирство и др.);

Преступления против мира и 
безопасности человечества 
(планирование, подготовка, 
развязывание или ведение 
агрессивной войны; геноцид, 
наемничество и др.).



Уголовная 
ответственность — 
обязанность претерпевать 
неблагоприятные 
последствия в результате 
совершения преступления. 
Любое лицо, совершившее 
преступление, должно быть 
привлечено к уголовной 
ответственности.



ДЛЯ того чтобы быть 
привлеченным  лицо должно 
отвечать двум главным   
требованиям:

•  достигнуть возраста, с 
которого возможна уголовная 
ответственность;

•  быть психически вменяемым.



Уголовная ответственность за 
большинство преступлений 
наступает с 16 лет. За некоторые 
преступлена имеющие 
наивысшую общественную 
опасность (например, за 
умышленное убийство, 
изнасилование) уголовная 
ответственность наступает с 14 
лет.



Обстоятельствами, исключающими 
преступность деяния, являются:                                            

•  необходимая оборона;

•  причинение вреда при задержании лица, 
совершившего преступление;

•  крайняя необходимость;

•  физическое и психическое принуждение;

•  обоснованный риск;

•  исполнение приказа и распоряжения.



Наказание есть мера 
государственного 
принуждения, назначаемая по 
приговору суда. Наказание 
применяется к лицу, 
признанному виновным в 
совершении преступления, и 
заключается в 
предусмотренных настоящим 
Кодексом лишении или 
ограничении прав и свобод 
этого лица.



Наказание применяется 

в целях восстановления 
социальной справедливости;
исправления осужденного и 
предупреждения;
совершения новых 
преступлений.



Видами наказаний являются:
1) штраф;
2) лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью;
3) лишение специального, воинского или почетного 
звания, классного чина и государственных наград;
4) обязательные работы;
5) исправительные работы;
6) ограничение по военной службе;
7) ограничение свободы;
8) принудительные работы;
9) арест;
10) содержание в дисциплинарной воинской части;
11) лишение свободы на определенный срок;
12) пожизненное лишение свободы;
13) смертная казнь.



 В реальной действительности видов 
наказаний — 11, поскольку в 
настоящее время смертная казнь 
фактически не применяется:
•  с 1996 г. (в связи со вступлением 
России в Совет Европы) действует 
мораторий на исполнение смертной 
казни;
•  суды РФ в 1996-2004 гг. практикуют, 
как правило, не выносить 
смертные приговоры, а 
приговаривать особо опасных для 
общества преступников к 
пожизненному лишению свободы.



Наряду с этим с 08.12.2003 
государство отказалось от такого 
вида наказания, как 
конфискация имущества — 
безвозмездного изъятия в доход 
государства по приговору суда 
части или всего имущества 
осужденного. Нормы, связанные 
с данным видом наказания, 
08.12.2003 были исключены как из 
УК, так и из УИК.



Из 11 фактически применяемых 
наказаний два вида наказаний 
имеют специальный субъект и 
применяются только к 
военнослужащим:

•  ограничение по военной 
службе;

•  содержание в дисциплинарной 
воинской части.



Наиболее 
распространенными 
являются два вида 
наказаний:

•  штраф;

•  лишение свободы на 
определенный срок.

Другие виды наказаний 
применяются реже. 



В настоящее время 
государство проводит 
политику преимущественного 
применения штрафа в 
качестве уголовного 
наказания и сокращения 
применения наказания в виде 
лишения свободы на 
определенный срок. 



Обязательные работы, 
исправительные работы, 
ограничение по военной 
службе, арест, содержание в 
дисциплинарной воинской 
части, лишение свободы на 
определенный срок, 
пожизненное лишение 
свободы, смертная казнь 
применяются только в 
качестве основных видов 
наказаний.



Лишение специального, 
воинского или почетного 
звания, классного чина и 
государственных наград 
применяется только в 
качестве 
дополнительных видов 
наказаний.



Штраф, лишение права 
занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной 
деятельностью и 
ограничение свободы 
применяются в качестве как 
основных, так и 
дополнительных видов 
наказаний.



Перечень уголовных 
наказаний является 
исчерпывающим и не 
может быть 
расширен иначе как 
путем принятия 
нового закона.



Судимость — особое правовое 
положение лица, признанного 
судом виновным в совершении 
преступления и приговоренного к 
определенному виду уголовного 
наказания, выражающееся в 
наличии неблагоприятных 
последствий и ограничений для 
осужденных как во время 
отбывания наказания, так и 
некоторое время после его 
отбытия.



 Указанные 
неблагоприятные 
последствия и 
ограничения бывают 
двух видов:
•  уголовно-правовые 
•  общеправовые



Уголовно-правовые 
неблагоприятные последствия и 
ограничения — наличие судимости в 
момент совершения нового 
преступления в ряде случаев:
•    влияет на квалификацию данного 
преступления (создает признак 
повторности, утяжеляет наказание);
•    влияет на признание лица 
рецидивистом;
•    служит препятствием для 
смягчения наказания.



Общеправовые неблагоприятные 
последствия и ограничения, 
заключающиеся в том, что в 
течение срока судимости:
•    лицо не может быть 
учредителем в коммерческой 
организации и, в отдельных 
случаях, занимать ряд должностей, 
указанных в законе;
•    данное лицо не может быть 
принято на работу в органы МВД и 
прокуратуры (бессрочно).



•    в случае выдвижения 
кандидатуры такого лица в органы 
государственной власти 
информация о судимости (статья, 
срок наказания) должна 
сообщаться в официальных 
сведениях о кандидате (на 
избирательном участке и 
бюллетене для голосования) 
наряду с другими сведениями;
•    лицо обязано сообщать о своей 
судимости в официальных 
документах, анкетах и т. д.



Наступление судимости 
закон связывает с наличием 
двух юридических фактов:1) признанием лица 
виновным в совершении 
преступления;2) назначением уголовного 
наказания.



Согласно ст. 86 (ч. 2) УК РФ лица, 
освобожденные от наказания, 
считаются несудимыми. 
Судимость имеет срочный 
характер:

•  срок судимости четко указан в 
законе и зависит от конкретного 
вида уголовного наказания;

•  обычно данный срок длится 
некоторое время после отбытия 
наказания (от 1 года до 8 лет).



Момент окончания срока 
судимости называется 
погашением судимости. 
Судимость прекращается 
автоматически, по истечении ее 
срока. Для погашения судимости 
не требуется решения 
уполномоченного 
государственного органа 
(например суда).



Актом амнистии, 
помилования, 
решением суда 
судимость может 
быть снята досрочно.



Судимость погашается в 
отношении лиц:

•  условно осужденных — по 
истечении испытательного срока;
•  осужденных к более мягким 
видам наказаний, чем лишение 
свободы — по истечении 1 года 
после отбытия или исполнения 
наказания;
•  осужденных к лишению свободы 
за преступления небольшой или 
средней тяжести (за которые 
предусматривается максимальное 
наказание до 5 лет лишения 
свободы) — по истечении 3 лет 
после отбытия наказания;



•  осужденных к лишению 
свободы за тяжкие 
преступления (за которые 
предусматривается 
максимальное наказание до 10 
лет лишения свободы) — по 
истечении 6 лет после отбытия 
наказания;
•  осужденных за особо тяжкие 
преступления (за которые 
предусматривается 
максимальное наказание 
свыше 10 лет лишения 
свободы) — по истечении 8 лет 
после отбытия наказания.



Если осужденный в 
установленном законом порядке 
был досрочно освобожден от 
отбывания наказания или 
неотбытая часть наказания была 
заменена более мягким видом 
наказания, то срок погашения 
судимости исчисляется исходя из 
фактически отбытого срока 
наказания с момента 
освобождения от отбывания 
основного и дополнительного 
видов наказаний.



Погашение (снятие) судимости аннулирует все правовые последствия, 
связанные с судимостью:

•  прежняя (погашенная) судимость не учитывается в качестве 
квалифицирующего признака при совершении нового преступления;

•  лицо имеет право не сообщать в официальных документах, анкетах о своей 
судимости.



Спасибо за 
внимание


