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• Уголовное право - как самостоятельная 
отрасль представляет собой совокупность 
однородных норм, причем эта однородность 
обусловлена их содержанием.  

• Содержание этих норм ориентировано, с 
одной стороны, на деяние, которое (согласно 
действующему на данный период уголовному 
законодательству) признается преступлением, 
а с другой — на правоприменителя, который 
обязан оценивать совершенное деяние как 
преступное только в соответствии с 
требованиями уголовного закона и на 
основании его.  



В конечном счете эти нормы предназначены 
воздействовать на: 

•  взаимоотношения людей друг с другом;  

• на их отношения с государством (в лице 
соответствующих органов) в случае 
совершения преступного акта; 

•  предотвращать подобные деяния в 
последующем. 













1.4. Нормам уголовного права присущи 
следующие характерные черты: 

1) общеобязательность предполагает, с одной 
стороны, что каждый, совершивший преступление, 
обязан претерпеть воздействие на себе уголовной 
ответственности, а с другой — что 
правоприменитель в этом случае обязан (а не имеет 
право) использовать уголовно-правовые нормы; 

2) принудительность норм уголовного права предполагает 
свойство двоякого рода: во-первых, защитить 
потерпевшего (обиженного), т. е. восстановить или 
компенсировать его права и интересы, нарушенные 
преступлением; во-вторых, образумить преступника 
(обидчика), т. е. принудить его к претерпеванию тех 
нежелательных последствий, которые он должен (по 
обязанности, добровольно на себя возложенной 
фактом совершения преступления) понести.  

 



• Механизм уголовно-правовой защиты 
интересов общества от преступных 
посягательств есть своего рода 
удовлетворение потребностей каждого 
человека и всех людей вместе в безопасных 
условиях их бытия.  

• Если уголовное право не удовлетворяет 
эти потребности (независимо от причин), то 
оно как социальный регулятор утрачивает 
свои нравственные и фактические позиции 
и теряет авторитет среди населения, 
превращаясь в балласт.  





1.5 Принципы уголовного права: 

1) Принцип законности, который следует из положений 
Всеобщей декларации прав человека, устанавливает, 
что никто не может быть признан виновным в 
совершении преступления и подвергнут уголовному 
наказанию иначе как по приговору суда и в 
соответствии с законом.  

Кроме того, принцип законности проявляется в том, что 
лицо может быть осуждено только за то 
совершенное им деяние, которое содержит в себе 
состав преступления, предусмотренный уголовным 
законом.  

Далее, принцип законности требует применения к нему 
только того наказания, которое предусмотрено 
уголовным законом за это преступление.  

И, наконец, освободить от уголовной ответственности 
(наказания) можно только при наличии оснований и 
условий, указанных в законе. 

 



2) Принцип равенства граждан перед 
уголовным законом.  

Преступник подлежит уголовной 
ответственности независимо от пола, 
расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и 
должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также 
других обстоятельств.  



3) Принцип неотвратимости уголовной ответственности 
заключается в том, что лицо, совершившее 
преступление, подлежит наказанию в уголовно-
правовом порядке. Под последним следует понимать 
и своевременное привлечение преступника к 
ответственности, и то, что перед уголовным законом 
ни у кого не должно быть привилегий. 

4) Принцип личной ответственности находит свое 
выражение в том, что лицо отвечает лишь за то, что 
оно совершило, причем действие этого принципа не 
противоречит уголовной ответственности при 
соучастии, при наличии которого все виновные несут 
уголовную ответственность за совместно и согласованно 
совершенное преступление “солидарно”. Уголовную 

ответственность может нести только физическое лицо. 



5) Принцип виновной ответственности 
подразумевает, что человек отвечает только за 
деяние и его последствия, причиненные им 
умышленно либо по неосторожности. 

6) Принцип справедливости означает, что уголовное 
наказание или иная мера уголовно-правового 
воздействия, применяемые к преступнику, должны 
соответствовать тяжести преступления, 
степени его вины и личностных свойств, 
проявившихся в совершенном им преступном 
деянии. Указанный принцип следует понимать и в 
том смысле, что никто не может дважды нести 
уголовную ответственность за одно и то же 
преступление. 



7) Принцип демократизма, хотя и не в 
полном объеме, проявляется в уголовном 
праве в различных формах участия 
представителей общественных 
объединений и частных лиц при 
назначении уголовной санкции, ее 
исполнении и, в частности, при 
освобождении от уголовной 
ответственности и наказания. 

 







1.7. Преступления: понятие и классификация признаков 

• Деяние — это поведение (поступок) 
человека в форме действия или 
бездействия.  

• Действие — активное волевое поведение. 

• Бездействие — характеризуется пассивным 
волевым поведением, выражающимся в 
невыполнении лежащей на лице 
обязанности действовать. 



• Формальный признак преступления 
означает законодательное выражение 
принципа “нет преступления без указания о 
том в законе”. Он означает, что по 
российскому уголовному праву не 
допускается (запрещается) применение 
уголовного закона по аналогии. 

• Общественная опасность — это 
способность предусмотренного уголовным 
законом деяния причинять существенный 
вред охраняемым уголовным законом 
объектам (интересам). 

 



• Материальный признак преступления (его общественная 
опасность) предполагает, что не является преступлением 
деяние, формально подпадающее под признаки, 
указанные в статье Особенной части Уголовного кодекса, 
но в силу малозначительности не представляющее 
общественной опасности (например, кража коробка 
спичек).  

Вопрос о признании того или иного деяния малозначительным 
— это вопрос факта и находится в компетенции следствия и 
суда.  

Уголовное дело о таком деянии не должно быть возбуждено, а 
возбужденное подлежит прекращению за отсутствием 
состава преступления. 



• Малозначительное деяние, в силу 
отсутствия общественной опасности не 
содержащее в себе состава преступления, 
может образовать состав иного 
правонарушения (например, 
административного или дисциплинарного), и 
в этом случае к лицу, его совершившему, могут 
быть применены меры административного, 
дисциплинарного или общественного 
воздействия, не являющиеся наказанием. 



• Характер общественной опасности — это 
ее содержательная сторона, отражающая, 
главным образом, однородность либо 
разнородность деяний.  

• Характер общественной опасности 
формируют четыре подсистемы элементов 
преступления. 

•  Во-первых, объект посягательства.  



• Во-вторых, на характер общественной опасности 
преступлений оказывает воздействие содержание 
преступных последствий — экономических, 
физических, дезорганизационных, социально-
психологических и проч.  

• В-третьих, форма вины — умышленная либо 
неосторожная делит преступления по двум группам.  

• Наконец, в-четвертых, общественная опасность 
содержательно образует способы совершения 
преступлений —  
 насильственные либо без насилия, обманные либо без 
этих признаков,  
групповое либо индивидуальное,  
с использованием должностного положения либо без 
этого,  
с применением оружия либо невооруженное. 



Степень общественной опасности -  представляет 
собой количественную выраженность элементов 
состава преступления.  

• Более всего степень общественной опасности 
варьируется в зависимости от причиненного 
ущерба и вреда объектам посягательства 
— личности, обществу, государству.  

• Затем на нее влияют субъективные элементы 
— степень вины (предумысел, внезапно 
возникший умысел, грубая неосторожность), а 
также степень низменности мотивации деяния 
и его целенаправленности.  



Опасность способов посягательств также 
определяет количественно степень 
общественной опасности:  

• совершено преступление, например, группой 
лиц без предварительного сговора либо по 
сговору организованной группой либо 
преступным сообществом.  

• Иными словами, соотношение характера и 
степени общественной опасности суть 
взаимодействие качества и количества 
таковой. Степень общественной опасности 
количественно варьирует опасность 
компонентов характера общественной 
опасности в каждом составе преступления. 
 





Категории преступлений Ст. 15 УК РФ от 
характера и степени общественной опасности деяния 

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

средней тяжести  признаются умышленные деяния, за совершение которых 
максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает 
5 лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за 
совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное УК, не превышает 10 лет лишения свободы. 

тяжкими 
преступлениями  

признаются умышленные деяния, за совершение которых 
максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает 
10 лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за 
совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное УК, не превышает 15 лет лишения свободы. 

Особо тяжкими признаются умышленные деяния, за совершение которых УК 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 
свыше 10 лет или более строгое наказание. 






