
 
 

 

 

 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Архангельской области «Архангельский государственный многопрофильный колледж» 

 

ОП.07 УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
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КАК ОТРАСЛИ ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

Вопрос 1. Понятие уголовного права, его предмет и метод 
 

В большинстве языков мира название правовой отрасли, регулирующей отношения, 

связанные с совершением преступлений происходит от слов «преступление» (например, в 

англоязычных странах – criminal law, от англ. crime) или «наказание» (например, в Болга-

рии – наказателно право). 

Название данной отрасли права в русском языке имеет опосредованное отношение 

как к преступлению, так и к наказанию. Прилагательное «уголовный» было введено в 

правовой лексикон в последней четверти XVIII века. Его происхождение восходит к юри-

дическим памятникам Древней Руси, употреблявшим такие термины, как «головник» 

(убийца), «головщина» (убийство), относящиеся к преступлению, «головничество» (воз-

мещение ущерба семье убитого, «плата за голову»), относящееся к наказанию. 

В современных условиях понятие уголовного права используется в нескольких зна-

чениях.  

Прежде всего, уголовное право – это самостоятельная фундаментальная кодифици-

рованная отрасль права российского государства, которая в совокупности с другими от-

раслями (например, конституционным, гражданским, семейным, административным, тру-

довым и др.) образует его систему.  

Как и любая другая отрасль права, уголовное право представляет собой совокуп-

ность юридических (правовых) норм, которые определяют преступность и наказуемость 

общественно опасных деяний, признаваемых преступлениями. 
 

Отрасли права существенно отличаются друг от друга задачами, принципами, объе-

мом и содержанием нормативного материала, строгостью санкций (там, где они есть) и 

другими критериями. Но, безусловно, самыми главными, стабильными и безупречно точ-

ными критериями, которые позволяют правильно разграничить отрасли права между со-

бой, являются предмет и метод правового регулирования. 
 

Предметом любой отрасли права признаются регулируемые ею общественные отно-

шения. Предметом правового регулирования уголовного права являются социально нега-

тивные общественные отношения, которые возникают в момент преступного посягатель-

ства. Эти отношения, порожденные юридическим фактом – преступлением, будучи урегу-

лированными нормой (или нормами) уголовного права, приобретают форму уголовно-

правовых отношений. В содержание уголовно-правового отношения входят субъекты (го-

сударство, представленное соответствующими органами власти (правоохранительными и 

судебными органами), и лицо, совершившее преступление); их юридические обязанности 

и субъективные права, а также повод возникновения самого отношения. 

Такой тип отношений регулируется только нормами уголовного права. 
 

Особенности предмета предопределяют и специфику метода регулирования склады-

вающихся отношений. 

Метод (способ) регулирования этих общественных отношений состоит в использо-

вании уголовно-правовых средств борьбы с наиболее опасными правонарушениями –  

преступлениями. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Уголовное право использует три основных метода: установление законодательного 

запрета на совершение определенного общественно опасного деяния; установление нака-

зания за нарушение указанного запрета; наделение субъектов уголовных правоотношений 

правом на причинение вреда для защиты общественных интересов. 

Основным является метод запрета, который реализуется при установлении законо-

дательных запретов на совершение общественно опасных деяний под угрозой применения 

самой строгой меры государственного принуждения – уголовного наказания. 

С методом запрета непосредственно связан второй метод уголовно-правового регу-

лирования – применение санкций уголовно-правовых норм. Специфика его обусловлена 

тем, что никакая другая отрасль права не предусматривает таких суровых последствий на-

рушения правового запрета. 

Еще одним методом нормативного регулирования общественных отношений, обра-

зующих предмет уголовного права, является метод наделения граждан правом на совер-

шение определенных действий. В ряде случаев возникают ситуации, при которых проис-

ходит столкновение нескольких охраняемых законом общественных интересов. При этом 

сохранение одного из них становится возможным только путем нанесения вреда другому. 

В данной связи, при наличии соответствующих условий, уголовный закон наделяет лицо 

правом на причинение определенного ущерба в целях защиты охраняемого социального 

блага. Так, при необходимой обороне (ст. 37 УК РФ), обороняющийся, причиняя вред ли-

цу, совершающему преступление, тем самым защищает интересы личности, общества и 

государства. На этом основании указанное деяние не может быть признано преступным и 

лицо его совершившее не подлежит уголовной ответственности. 

 

Вопрос 2. Система уголовного права, связь с другими отраслями права  
 

Вообще система – это целое, составленное из частей, образующих определённую це-

лостность, единство. 

Уголовное право России как отрасль права и как учебная дисциплина подразделена 

на Общую и Особенную части (аналогично строению УК РФ). 
 

Общая часть уголовного права включает четыре основных правовых института: уго-

ловный закон, преступление, наказание, освобождение от уголовной ответственности и 

уголовного наказания. Например, изучая такой правовой институт, как уголовный закон, 

мы познакомимся с его понятием, структурой, толкованием, действием его во времени, 

пространстве и по кругу лиц. Особое место уделено понятию преступления и связанным с 

ним явлениям: его признакам, составу, стадиям совершения, соучастию и т.д. При изуче-

нии такого правового института как уголовное наказание узнаем о его целях, признаках, 

видах.  
 

Особенная часть уголовного права содержит конкретные группы преступлений, рас-

пределенные по их родам и видам (например, преступления против жизни, здоровья, сво-

боды, чести и достоинства личности и т.д.; в сфере экономики; против нравственности, 

экологические и т.д.). 

Общая и особенная части уголовного права органически взаимосвязаны, представляя 

его как единую систему. 

Систему уголовного права России характеризуют две отличительные черты: 

а) основана на общих принципах и нормах международного права; 

б) построена в соответствии с принципами, провозглашенными Конституцией РФ. 

Действительно юридическим фундаментом уголовного права является Конституция 

РФ 1993 г. (наиболее общие принципы уголовного права и гарантии защиты граждан от 

необоснованного привлечения к уголовной ответственности предусмотрены в ней). Кон-

ституция РФ придает свойства единства и стабильности всей системе права, обеспечивает 

взаимодействие между ее отдельными отраслями. 

Так, уголовное право теснейшим образом связано с уголовно-процессуальным пра-

вом, уголовно-исполнительным, административным, гражданским, экологическим и дру-

гими самостоятельными отраслями. 



1. Уголовно-процессуальное право регулирует отношения, возникающие в ходе про-

изводства по уголовным делам (то есть делам о преступлениях), используя при этом уго-

ловно-правовые нормы при квалификации преступных деяний.  

2. Уголовно-исполнительное право регулирует отношения, возникающие при испол-

нении (отбывании) всех видов наказаний назначенных на основании уголовно-правовых 

норм. 

3. С административным правом уголовное право соотносится, главным образом, в 

области разграничения административных проступков от соответствующих преступлений 

небольшой тяжести, в основе которого лежит общий для обеих отраслей права критерий – 

степень общественной опасности правонарушения (например, мелкое хулиганство как ад-

министративный проступок, регулируемый КоАП РФ, и хулиганство как преступление – 

ст. 213 УК РФ). 

4. Уголовное право, конструируя некоторые составы преступлений, широко исполь-

зует целый ряд гражданско-правовых понятий и категорий. Среди них такие, как «собст-

венность», «имущество», «имущественный ущерб», «ценные блага» и т.д. Таким образом, 

усматривается связь с гражданским правом. 

5. Связь уголовного права с правом экологическим определяются тем, что в основе 

фактически всех природоохранных норм УК РФ лежат нормативные акты, относящиеся к 

экологическому праву. 

6. Имеется определенная связи и с семейным правом – УК РФ содержит ряд престу-

плений, посягающих на семью и несовершеннолетних. Например, предусмотрена уголов-

ная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, 

уклонение от уплаты средств на содержание детей. В свою очередь, нормы, предусматри-

вающие такие обязанности родителей, содержатся в Семейном кодексе. 

 

Вопрос 3.  Задачи (функции) уголовного права 
 

Задачи уголовного права предельно четко сформулированы в ст. 2 УК РФ. Это: пре-

дупреждение преступлений (путем воздействия уголовно-правового запрета и угрозы на-

казания); воспитательная задача (заключается в воспитании у граждан соответствующего 

уважения, исполнения и соблюдения закона); охрана общественных отношений, возни-

кающих в различных сферах общества, государства, жизнедеятельности конкретной лич-

ности и т.д. от преступных посягательств. 

Именно эту – охранительную задачу (функцию) рассмотрим подробнее, ибо она яв-

ляется главной. Итак, объектами уголовно-правовой охраны являются (то есть что охраня-

ет уголовное право?):  

1) личность, а именно права и свободы человека и гражданина – это личные неотъ-

емлемые блага (жизнь, здоровье честь достоинство, свобода), которые в силу ст. 17 Кон-

ституции РФ неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения, а также все законные 

интересы личности. Человек, его права и свободы, блага и интересы охраняются уголов-

ным законом независимо от его национальности, гражданства, пола, возраста, дее- и пра-

воспособности. Примерами посягательств на личность могут служить следующие престу-

пления: умышленное убийство (ст. 105 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью (ст. 111 УК РФ), похищение человека (ст. 126 УК РФ), изнасилование (ст. 131 

УК РФ) и др.; 

2) собственность – УК РФ в равной степени охраняет все формы собственности, 

включая и частную. Примеры преступлений против собственности: кража (158 УК РФ), 

грабеж (ст. 162 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ), умышленное уничтожение или повреж-

дение чужого имущества (167 УК РФ) и др.; 

3) общественный порядок – надлежащий общественный порядок является условием 

для функционирования практически всех социальных отношений, как то: общественно-

полезная деятельность, отдых, быт людей и т.п. Например, хулиганство (ст. 213 УК РФ), 

вандализм (ст. 214 УК РФ) и др.; 

4) общественная безопасность – это совокупность общественных отношений, скла-

дывающихся в процессе обеспечения безопасных условий существования и деятельности 



общества, его граждан и социальных институтов. В группу преступлений, посягающих на 

общественную безопасность, входят следующие деяния: терроризм (ст. 205 УК РФ), бан-

дитизм (ст. 209 УК РФ), преступления, связанные с нарушением правил обращения с от-

дельными видами общеопасных предметов (оружием, ядерными материалами, радиоак-

тивными, взрывчатыми  веществами и др.), преступления, связанные с нарушением пра-

вил безопасности при производстве отдельных видов работ (горных, строительных) либо 

на отдельных объектах (например, взрывоопасных, объектах атомной энергетики и т.д.); 

5) впервые в истории Российского уголовного права УК РФ выделяет задачу охраны 

окружающей среды, что в настоящее время продиктовано исключительно высоким уров-

нем экологических преступлений (например, загрязнение вод (ст. 250 УК РФ), загрязнение 

атмосферы (251 УК РФ) и др.; 

6) конституционный строй РФ (глава 29 УК РФ «Преступления против основ кон-

ституционного строя и безопасности государства» – государственная измена (ст. 275 УК 

РФ), шпионаж (ст. 276 УКРФ), вооружённый мятеж (ст. 273 УК РФ) и другие). 

 

Вопрос 4. Принципы уголовного права 
 

Под принципами уголовного права следует понимать основополагающие идеи, закре-

пленные в нормах уголовного права, которые определяют его содержание. Соблюдение их 

обязательно для законодателя, и для органа, применяющего уголовный закон (следствия, 

прокуратуры, суда) в сфере борьбы с преступностью. 

Уголовное право основывается на следующих принципах: 

Принцип законности – в уголовном праве это означает, что только уголовный закон 

определяет преступность деяния и его наказуемость. Никто не может быть признан ви-

новным в совершении преступления и подвергнут наказанию иначе как по приговору суда 

и в соответствии с законом (ст. 3 УК РФ). 

Принцип равенства граждан перед законом – в уголовном праве заключается в том, 

что лица, совершившие преступление, подлежат уголовной ответственности независимо 

от происхождения, социального, должностного и имущественного положения, расовой, 

национальной принадлежности, религиозных убеждений (ст. 4 УК РФ). Равенство перед 

законом означает также одинаковую обязанность каждого гражданина нести уголовную 

ответственность за совершенное преступление. 

Принцип вины – лицо несет ответственность только за действия и последствия этих 

действий, если установлена его вина в совершении таких действий и причинении вреда. 

Не допускается уголовная ответственность за невиновное причинение вреда (ст. 5 УКРФ). 

Принцип справедливости – означает, что наказание, назначенное за совершение пре-

ступления, должно соответствовать характеру и степени общественной опасности престу-

пления, обстоятельствам совершения этого преступления и личности виновного. Невоз-

можно дважды привлечь к уголовной ответственности за одно и тоже преступление (ст. 6 

УК РФ). 

Принцип гуманизма – в уголовном праве имеет двоякое проявление. Прежде всего, 

гуманизм проявляется в отношении законопослушных граждан, лиц, которым причинен 

преступлением ущерб (вред). Вторая сторона принципа гуманизма заключается в гуман-

ном отношении к самим преступникам. Уголовный закон обеспечивает им защиту прав и 

интересов, предусмотренных Конституцией РФ и УК РФ. Особая гуманность проявляется 

в отношении несовершеннолетних преступников (ст. 7 УК РФ). 


