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Уголовная ответственность за убийство 

 

Аннотация. Жизнь и здоровье человека занимает особое место в системе 

уголовно-правовой охраны. Преступления против жизни и здоровья – это 

особая группа преступлений, при совершении которых человек становится 

объектом посягательства. 
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Одним из приоритетов российского общества на современном этапе его 

развития, является борьба с преступностью, которая негативно влияет на 

нравственно-политический климат в стране, подрывает экономическую и 

правовую основу, веру граждан в способность государства обеспечить охрану 

их прав и защиту от преступных посягательств. 

Приоритет ценности человеческой жизни, прав и свобод человека над 

всеми другими ценностями утвержден Конституцией Российской Федерации, в 

которой провозглашается: «Человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина – обязанность государства» [1]. 

С учетом конституционных положений и реалий криминальной и 

социально-политической обстановки, в Уголовном кодексе РФ в качестве 

приоритетов уголовно-правовой охраны на первое место поставлена защита 

личности. 

Определение указанной задачи в качестве приоритетной обусловлено в 

числе прочего опасностью, жестокостью и распространенностью умышленных 



 

 

убийств. Общественная опасность убийства заключается не только в 

наступлении тяжких последствий – лишении жизни человека. Убийства 

наносят огромный ущерб и авторитету правоохранительных органов. 

На современном этапе развития общества в динамике и структуре 

преступлений против личности наблюдаются неблагоприятные тенденции, 

характеризующиеся ростом отдельных видов умышленных убийств. 

Проблема понятия уголовной ответственности за убийство актуальна и в 

той части, в какой законно ограничивает права, свободы и законные интересы 

граждан, совершивших данные преступления. Это предполагает наполнение 

уголовной ответственности ее «собственным» содержанием, необходимым и 

достаточным для охраны соответствующих интересов от общественно опасных 

деяний, обеспечения мира и безопасности человечества, предупреждения 

преступлений. Данная проблема непосредственно выступает базой для 

реализации принципа справедливости и других, вытекающих из него уголовно-

правовых принципов. 

Уголовная ответственность – это основанное на юридической обязанности, 

установленной уголовным, уголовно-процессуальным и уголовно-

исполнительным законом, реальное претерпевание лицом, совершившим 

преступление, государственного порицания, ограничений и лишений его прав и 

свобод. 

Уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое 

лицо, достигшее возраста, установленного Уголовным Кодексом РФ [2]. 

Она начинается с момента вынесения компетентным государственным 

органом процессуального решения, при реализации которого ограничиваются 

права и свободы человека и гражданина. Постановлением обвинительного 

приговора и вступлением его в законную силу заканчивается продолжавшийся 

во времени процесс (акт) привлечения лица к уголовной ответственности. 

Вынесение обвинительного приговора завершается публичным его 

провозглашением, при котором от имени государства провозглашается о 



 

 

признании лица виновным в совершении преступления и, как правило, о 

назначении ему наказания. 

Что касается целей уголовной ответственности, представляется 

справедливым мнение авторов о совпадении их с целями уголовного наказания, 

установленных ст. 43 УК РФ: восстановление социальной справедливости, 

исправление осужденного, общее и специальное предупреждение. 

Единство целей обусловлено значимостью уголовной ответственности, 

которая является связующим звеном юридической триады: преступление – 

уголовная ответственность – наказание. В этом, по сути, выражается смысл 

всего уголовного законодательства [3]. 

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. Уголовной 

ответственности за убийство подлежат лица, достигшие ко времени совершения 

преступления четырнадцатилетнего возраста [2]. 

Убийство относится к преступлениям против жизни (глава 16 УК РФ). 

Преступления против жизни охватывают составы преступлений, названные в 

ст. 105 – 110 УК РФ. 

В отличие от правомерного лишения жизни, несчастного случая и 

самоубийства, убийство преследуется как противоправное деяние, 

предусмотренное Особенной частью Уголовного Кодекса. Чтобы исключить 

отнесение к убийству правомерного лишения жизни и случайного причинения 

смерти, совершаемых при отсутствии вины, необходимо при определении 

убийства указать на виновное лишение жизни. Наконец, для отграничения от 

самоубийства должно быть указано, что речь идет о лишении жизни другого 

человека. 

Убийство – это наиболее тяжкая разновидность посягательств на жизнь 

другого человека и причиняющее ему смерть. 

Как и любое преступление, лишение жизни другого человека должно 

быть противоправным. 



 

 

Объектом убийства является жизнь человека. Закон охраняет жизнь 

любого человека независимо от возраста и состояния здоровья. Поэтому и 

лишение жизни безнадежно больного человека, даже по его просьбе, также 

является убийством. 

Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, – 

наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Убийство: 

а) двух или более лиц; 

б) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом 

служебной деятельности или выполнением общественного долга; 

в) малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека; 

г) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности; 

д) совершенное с особой жестокостью; 

е) совершенное общеопасным способом; 

е.1) по мотиву кровной мести; 

ж) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой; 

з) из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с 

разбоем, вымогательством или бандитизмом; 

и) из хулиганских побуждений; 

к) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а 

равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями 

сексуального характера; 

л) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы; 

м) в целях использования органов или тканей потерпевшего,  



 

 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным 

лишением свободы, либо смертной казнью [2]. 

Если в соответствии с уголовным законом (ст. 37) лицо применяет 

необходимую оборону против преступника, оно не несет уголовной 

ответственности, а если оно превысит пределы необходимой обороны, то будет 

привлечено к уголовной ответственности за причиненный вред (убийство, 

телесные повреждения) при превышении пределов необходимой обороны (ст. 

108, 114 УК). 

Применение норм уголовного законодательства об ответственности за 

убийство не всегда является однозначным, что требует определенной 

корректировки уголовного закона. 

Так, в п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ описан состав единичного убийства двух 

или более лиц, которое может быть совершено одним или несколькими 

действиями. В последнем случае имеет место состав продолжаемого 

преступления со сложной объективной стороной и множественностью 

потерпевших. 

Умысел и мотив должны оцениваться как взаимосвязанные 

характеристики лишения жизни двух или более лиц. Целесообразно 

возобновить практику квалификации убийства двух и более лиц с учетом 

единства умысла на лишение жизни двух и более лиц, а также наличия мотивов 

и целей, подтверждающих субъективную связь эпизодов убийства. 

Из ч. 1 ст. 17 УК РФ рекомендуется удалить слова «за исключением 

случаев, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено 

статьями Особенной части настоящего Кодекса в качестве обстоятельства, 

влекущего более строгое наказание». 

Также рекомендуется изменить п. 5 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве 

(ст. 105 УК РФ)», изложив абзац первый данного пункта в следующей 

редакции: 



 

 

«По п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ следует квалифицировать убийство двух 

или более лиц, если действия виновного охватывались единым умыслом, с 

учетом мотивов и целей убийства». 

Предлагается также дополнить ч. 2 ст. 105 УК РФ квалифицирующим 

признаком совершения убийства по мотиву мести за правомерные действия 

других лиц, поскольку этот мотив относится к социально отрицательным и 

является единственным отягчающим наказание обстоятельством, которое не в 

полном объеме учтено в ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Предлагаю дополнить состав убийства, предусмотренный ст. 106 УК РФ, 

мотивами, определенными в виде негативных признаков, а условия 

психотравмирующей ситуации или наличие психического расстройства должны 

быть закреплены безальтернативно условию времени совершения 

преступления. 

Цели убийств, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 108 УК РФ, должны 

определяться на основании общих положений УК РФ о необходимой обороне и 

причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Цель защиты личности и прав обороняющегося или других лиц, 

охраняемых законом интересов общества или государства от общественно 

опасного посягательства является обязательным признаком состояния 

необходимой обороны, а, следовательно, и состава убийства, совершенного при 

превышении пределов необходимой обороны. Такая цель не исключает 

последствий в виде смерти потерпевшего. Лицо, причинившее смерть, может 

либо желать, либо сознательно допускать наступление смерти при наличии 

цели защиты правоохраняемых объектов. Включение цели защиты 

правоохраняемых объектов в субъективную сторону убийства, совершенного 

при превышении пределов необходимой обороны, не исключает, что с учетом 

отношения к последствиям в целом это преступление может характеризоваться 

как прямым, так и косвенным умыслом. 



 

 

Мотив убийства, как правило, отражает направленность посягательства 

на дополнительный объект, а цель имеет значение для разграничения форм 

вины. 

Соответственно, мотив и цель убийства опосредованно определяют 

характер общественной опасности преступления [4, с. 12]. 

Мотив и цель преступления, в том случае, когда они не свидетельствуют 

о сформировавшихся свойствах личности, непосредственно влияют на 

определение степени общественной опасности преступления, поскольку их 

классификация на положительные, нейтральные или отрицательные связана с 

изменением количественных показателей общественной опасности 

преступления. 

Поэтому рекомендуется изменить п. 1 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 29 октября 2009 г. № 20 «О некоторых вопросах 

судебной практики назначения и исполнения уголовного наказания», включив в 

перечень обстоятельств, определяющих степень общественной опасности 

преступления, мотивы и цели. 
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