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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ НОРМА: 
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТ 

Одним из важнейших элементов права выступает правовая норма, кото-
рая регулирует отношения между людьми, предписывает правила их поведения, 
предусматривает правовые последствия в случае нарушения этих правил. 

Нормы уголовного права закреплены в Уголовном кодексе Республики  
Беларусь (далее — УК). Они являются сложным системно-структурным обра-
зованием, в котором указан характер и вид запрещенного либо разрешенного  
государством поведения, условия, при которых такие варианты поведения мо-
гут реализоваться, а также правовые последствия нарушения нормативного за-
прета. Правильное понимание содержания и структуры уголовно-правовой 
нормы имеет не только теоретическое, но и прежде всего практическое значе-
ние, так как без такого понимания невозможно дать правильную правовую 
оценку содеянного и, соответственно, индивидуализировать ответственность. 

Э. А. Саркисова дала краткое, но достаточно содержательное определе-
ние уголовно-правовой нормы как правила, закрепленного в УК, которое пред-
писывает определенное поведение в связи с установлением запретов 
на совершение преступных деяний [1, с. 52]. Прежде всего, это касается норм 
Особенной части УК, которые предусматривают ответственность за конкрет-
ные преступные деяния. Нормы Общей части предусматривают условия и по-
рядок применения норм Особенной части, устанавливают принципы и общие 
положения, связанные с последними. 

Правило поведения, закрепленное в правовой норме, соответствует ос-
новным принципам уголовного права, закрепленным в ст. 3 УК (законности, 
равенства граждан перед законом, гуманизма и др.). Но это не означает, что 
каждая правовая норма непосредственно выражает конкретный принцип уго-
ловного права. Тот или иной принцип, как правило, находит отражение в не-
скольких правовых нормах. Так, принцип справедливости по существу 
закреплен в ст. 62‒64 УК, предусматривающих общие правила и принципы 
назначения наказания виновным лицам в соответствии с тяжестью  
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совершенных ими деяний, а также иными обстоятельствами, предусмотренны-
ми в законе [2]. 

Правовые нормы обладают качеством системности, которое проявляется 
в структурном построении норм, в специализации и кооперации норм различ-
ных отраслей и институтов права. 

Закрепляя права и обязанности субъектов правоотношений, а также их 
ответственность, правовые нормы тем самым регулируют эти правоотношения. 
Эффективность применения уголовно-правовых норм во многом зависит от то-
го, насколько понятно они сформулированы. Следует учитывать, что нормы ад-
ресуются: во-первых, органам, которые применяют уголовный закон, 
в частности, при решении вопроса о привлечении к уголовной ответственности 
виновного лица; во-вторых, всем гражданам, которые обязаны под угрозой 
наказания не нарушать установленные уголовным законом запреты. Представ-
ляется, что содержание уголовно-правовой нормы должно быть таковым, чтобы 
его можно было бы толковать буквально (т. е. когда смысл нормы соответству-
ет ее тексту). Логично полагать, что смысл правовой нормы должен пониматься 
однозначно. Между тем использование в отдельных нормах союза «и» вместо 
союза «или» может привести к ошибочной правовой оценке общественно опас-
ного деяния. Примером может служить ст. 329 УК, которая предусматривала 
ответственность за посев или выращивание наркосодержащих растений и гри-
бов. Имели место случаи, когда в возбуждении уголовного отказывалось на том 
основании, что лицо выращивало только растения или только грибы, что было 
лишено всякой логики. В настоящее время в качестве предмета этого преступ-
ления указаны растения или грибы [2]. 

Следует подчеркнуть, что уголовно-правовая норма и статья УК являются 
разными понятиями. Норма находит свое выражение в статье. То есть статья 
по существу является формой выражения правовой нормы. Существуют раз-
личные варианты их соотношения. Так, статья может содержать одну норму. 
Например, ст. 127 УК, предусматривающая ответственность за геноцид, содер-
жит всего одну норму, в которой раскрывается понятие этого преступного дея-
ния и устанавливаются виды и пределы наказаний за него. Уголовно-правовая 
норма может дублироваться в нескольких статьях. Например, ч. 1 ст. 139 УК 
определяет понятие убийства, и эта норма воспроизводится законодателем 
в ряде других статей, предусматривающих ответственность за различные виды 
этого преступления (ст. 140, 141, 142, 143, 362 УК). Наконец, в одной статье 
может быть несколько уголовно-правовых норм. В частности, в ст. 166 УК 
«Изнасилование» включено три части, из которых первая часть содержит поня-
тие основного состава изнасилования, а каждая из последующих частей содер-
жит тот или иной вид квалифицированного состава этого преступления. То есть 
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в этой статье три уголовно-правовые нормы. Необходимо отметить, что значи-
тельная часть статей как Общей, так и Особенной части УК в своем содержании 
имеют по несколько уголовно-правовых норм [2].  

Свои особенности имеет структура уголовно-правовых норм Особенной 
части УК, так как их направленность и содержание принципиально отличаются 
от норм Общей части. Общеизвестно, что в структуру правовой нормы входит 
гипотеза, диспозиция и санкция. В нормах Особенной части УК выделяют 
только диспозицию и санкцию. В диспозиции речь идет о преступлении, 
а санкция определяет вид и размер наказания за это преступление.  

В теоретическом плане понимание структуры нормы позволяет проводить 
более точный анализ и исследования в области уголовного права, выявлять  
закономерности и тенденции развития уголовно-правовых норм, а также со-
вершенствовать законодательство в этой сфере. Не менее важным является по-
нимание структуры и с практической точки зрения. Так, от правильного 
понимания признаков конкретного состава преступления (для чего необходимо 
определить вид диспозиции) зависит верная квалификация преступления, а сле-
довательно, и назначение справедливого и обоснованного наказания виновному 
лицу.  
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