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Личность (человек) как объект уголовно-правовой охраны – понятие 

собирательное. Выступая в качестве межродового объекта, она охватывает такие 

родовые объекты, как жизнь и здоровье (гл. 16 УК РФ), свободу, честь и 

достоинство (гл. 17 УК РФ), половую неприкосновенность и половую свободу (гл. 

18 УК РФ), конституционные права и свободы (гл. 19 УК РФ), интересы семьи и 

несовершеннолетних (гл. 20 УК РФ). Такая структура в целом соответствует 

конституционным положениям, зафиксированным в ст.ст. 20 – 24, 38, 41 

Конституции РФ: каждый имеет право на жизнь, здоровье, достоинство, свободу и 

личную неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени [3, с. 149]. 

Признание прав человека на неимущественные блага нашло отражение в 

международно-правовых актах: Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), 

Международном пакте о гражданских и политических правах (1966 г.) [2], что 

свидетельствует о гуманизации современного общества.  



 

 

Доля преступлений против личности в общей массе преступности 

относительно невелика и не превышает 5%. Среди посягательств на личность 

почти каждое четвертое преступление направлено против жизни, удельный вес 

преступлений против здоровья составляет около двух третей, половых 

преступлений – свыше 8% [2]. 

В структуре личности важнейшей составляющей выступают жизнь и 

здоровье человека. Не случайно именно глава о преступлениях против этих 

объектов открывает как разд. VII, так и в целом всю Особенную часть УК РФ. 

Однако не только нормы этой главы направлены на обеспечение безопасности 

жизни и здоровья: просто в преступлениях, описанных в данной главе, они служат 

основными, главными объектами посягательства. Очень многие статьи УК РФ 

других разделов так или иначе, в большей или меньшей степени имеют в виду 

охрану жизни и здоровья и, таким образом, по сути, вся система Особенной части 

УК РФ прямо или косвенно нацелена на сохранение в неприкосновенности этого 

объекта. 

Можно выделить (строго придерживаясь единства критериев деления) две 

группы уголовно наказуемых посягательств на жизнь и здоровье:  

1) создающие опасность причинения вреда;  

2) фактически причиняющие вред данным объектам. 

В свою очередь, внутри каждой из упомянутых групп, отталкиваясь от 

наличной уголовно-правовой регламентации, можно вычленить свои 

разновидности. Так, в пределах первой четко просматриваются посягательства, 

создающие: а) абстрактную и б) конкретную опасность. 

В пределах второй группы – посягательства, причиняющие вред жизни и 

здоровью: а) как дополнительному и б) как основному объекту. 

Преступления против жизни и здоровья традиционно делят на три группы: 

1) против жизни;  

2) против здоровья; 

3) ставящие в опасность жизнь или здоровье. 



 

 

Такая классификация, не бесспорная с позиции логики (не обеспечен 

единый критерий деления), по сути дела, общепринята в теории уголовного права. 

Несмотря на малочисленность статей в первой и второй классификационных 

группах (соответственно 6 и 10), именно им законодатель придает заглавную роль 

в вопросах охраны жизни и здоровья человека. Не случайно большинство 

преступлений, входящих в эти группы, относится к категории тяжких и особо 

тяжких. 

Наиболее опасным преступлением Уголовный кодекс РФ считает убийство 

(ст. 105 – 108). В зависимости от наличия в составе убийства смягчающих или 

отягчающих вину обстоятельств принято выделять: 

– «простое» убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ); 

– квалифицированное убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ); 

– привилегированные убийства (ст. 106 – 108 УК РФ). 

Помимо указанной общепринятой классификации, предлагается 

группировка убийств по следующим признакам: 

1. Совершенное в одиночку или в группе. Закон выделяет следующие 

составы убийств, совершенных в группе: убийство, совершенное группой лиц; 

убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство, 

совершенное организованной группой. 

2. По некоторым наиболее опасным, по мнению законодателя, 

обстоятельствам, в том числе мотивам. Закон выделяет следующие обстоятельства 

убийств: из корыстных побуждений или по найму (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), из 

хулиганских побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), с целью скрыть другое 

преступление или облегчить его совершение (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), по мотиву 

национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести 

(п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ), в целях использования органов или тканей 

потерпевшего (п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Но все умышленные убийства 

совершаются по каким-либо мотивам, и эти мотивы весьма разнообразны. 

3. По уровню эмоциональной насыщенности ситуации и соответственно 

эмоциональной напряженности виновного: убийство матерью новорожденного 



 

 

ребенка (ст. 106 УК РФ), убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК 

РФ), убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны 

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление (ст. 108 УК РФ). 

4. В связи с другими насильственными преступлениями. 

В случаях совершения убийств, сопряженных с другими насильственными 

преступлениями, применение насилия может быть связано как с потребностью 

виновного совершить насилие ради насилия, убийство ради убийства, так и 

использовать насилие как способ совершения преступления и достижения 

поставленной цели. 

5. В связи с сексуальными преступлениями. 

Закон выделяет убийство, сопряженное с изнасилованием или 

насильственными действиями сексуального характера. Законодатель 

сконструировал данное преступление, учитывая особую общественную опасность 

сочетания убийства и изнасилования, что находит отражение в назначении 

наказания, предусмотренного за данный вид убийства. 

6. В связи с корыстными или корыстно-насильственными преступлениями. 

Закон выделяет: убийство из корыстных побуждений; убийство по найму; 

убийство, сопряженное с разбоем; убийство, сопряженное с вымогательством; 

убийство, сопряженное с бандитизмом. 

7. По сфере жизни – убийства, совершенные на почве семейно-бытовых, 

производственных, политических отношений. 

Преступления данного типа могут совершаться при наличии острого 

противоречия между преступником и потерпевшим, связанными между собой 

личностно-бытовыми либо общественно-бытовыми отношениями (супруги, 

родственники, соседи и др.); по причине желания виновного устранить 

политического конкурента, захватить или удержать власть, обратить на себя 

внимание средств массовой информации, общества в целом, на почве 

национально-религиозных конфликтов; по иным причинам. 



 

 

8. В связи с особым состоянием преступника (данный признак может быть 

характерен, например, для убийства, которое совершается женщиной, 

находящейся в состоянии беременности). 

9. В связи с особым состоянием жертвы. 

По данному признаку закон выделяет следующие составы убийств: лица, 

заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 

105 УК РФ); женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности (п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Можно выделить следующие общие юридические признаки убийств. 

Объект преступлений. Непосредственным объектом преступлений против 

жизни, в том числе и убийства, является жизнь человека. 

Жизнь как объект преступного посягательства и как определенное 

физиологическое состояние имеет временные рамки, очерченные ее начальным и 

конечным моментом. Их правильное определение важно для отграничения 

убийства от таких преступных видов поведения, как незаконный аборт, 

неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, 

уголовно наказуемая трансплантация органов и тканей, покушение на негодный 

объект. 

Начальный момент жизни человека традиционно определяется началом 

процесса физиологических родов, что необязательно связывается с отделением 

плода от утробы матери, с началом самостоятельного дыхания. 

Большую сложность вызывает определение в теории и на практике 

конечного момента жизни. 

Как и начало жизни, ее окончание – это не одномоментный акт, а процесс, 

имеющий протяженность во времени и способный протекать по-разному. Одни 

ученые склонны определять наступление смерти (и, следовательно, окончание 

жизни) по остановке дыхания и прекращению сердцебиения, отсутствию пульса, 

понижению температуры тела (клиническая смерть). 

В настоящее время большинство ученых и практических работников 

связывают наступление смерти с так называемой биологической смертью – когда 



 

 

прекращается снабжение тканей организма кислородом, кровь не поступает более 

в головной мозг. Эта точка зрения ближе к истине: жизнь заканчивается не ранее 

наступления биологической смерти. 

Объективная сторона убийства выражается в противоправном лишении 

жизни другого человека. Для наличия оконченного преступления необходимо 

установить деяние, направленное на лишение жизни, последствие – смерть 

другого человека и причинную связь между ними. 

Убийство возможно и в форме психического воздействия на потерпевшего. 

Убийство возможно также и в форме бездействия. Как правило, это может 

быть тогда, когда виновный с целью лишения жизни путем бездействия сам 

создает опасность наступления смерти и не предотвращает ее наступление, хотя 

он мог и обязан был это сделать. 

Вторым признаком объективной стороны убийства является последствие в 

виде смерти потерпевшего. Убийство – преступление с материальным составом. 

Отсутствие последствия при наличии прямого умысла на лишение жизни 

означает, что деяние виновного является покушением на убийство. 

Субъективная сторона убийства в соответствии со ст. 105 УК РФ 

характеризуется только умышленной виной. Умысел при убийстве может быть 

как прямым, так и косвенным. При прямом умысле виновный осознает, что он 

посягает на жизнь другого человека, предвидит, что его деяние содержит 

реальную возможность или неизбежность наступления смерти, и желает ее 

наступления. 

Пленум Верховного суда в Постановлении от 27 января 1999 г. № 1 (в ред. 

от 03.12.2009 N 27) «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» 

(далее – Постановление Пленума Верховного суда РФ № 1) указал, что если 

убийство может быть совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом, то 

покушение на убийство возможно лишь с прямым умыслом, т. е. когда содеянное 

свидетельствовало о том, что виновный осознавал общественную опасность своих 

действий (бездействия), предвидел возможность или неизбежность наступления 

смерти другого человека и желал ее наступления, но смертельный исход не 



 

 

наступил по не зависящим от него обстоятельствам (ввиду активного 

сопротивления жертвы, вмешательства других лиц, своевременного оказания 

потерпевшему медицинской помощи и др.). 

Установление различия между прямым и косвенным умыслом имеет 

большое практическое значение. Как неоднократно подчеркивал Пленум 

Верховного суда РФ, покушение на убийство возможно только с прямым 

умыслом, т. е. тогда, когда деяние лица свидетельствовало о том, что он 

предвидел наступление смерти, желал ее наступления, но этого не произошло по 

причинам, не зависящим от его воли. 

Несмотря на то, что убийствам посвящены 4 статьи УК РФ, содержащие 

много признаков, квалификация убийств нередко вызывает трудности на практике 

и споры среди теоретиков уголовного права. Изложенные в настоящей главе 

факты, обстоятельства и мнения авторов, специалистов в области уголовного 

права свидетельствуют о следующем. 

Охране личности в России служат и другие законы, прежде всего 

федеральные, обеспечивая права и создавая благоприятные условия для их 

реализации. Однако в реальности права граждан зачастую нарушаются. В связи с 

этим возникает необходимость их защиты. Определенное место в защите 

личности и ее прав занимает уголовное законодательство, призванное пресекать и 

наказывать наиболее опасные посягательства на личность. 

Преступления против личности – это группа предусмотренных Уголовным 

кодексом общественно опасных деяний, направленных против основных личных 

прав граждан. Большинство этих преступлений относится к тяжким или особо 

тяжким. Преступлениями против личности любой тяжести потерпевшим может 

быть причинен физический, моральный и материальный ущерб. 

В период тоталитарного режима личность и ее интересы были подчинены 

идеологии построения «общества справедливости» в будущем. На первое место 

ставились интересы социалистического общества. Такой подход находил 

отражение и в уголовном законодательстве. Например, за умышленное убийство 

даже при отягчающих обстоятельствах до 1954 г. предусматривалось наказание до 



 

 

десяти лет лишения свободы, такое же, как за квалифицированные кражу и 

хищение, которые в 1947-1960 гг. наказывались даже более строго – лишением 

свободы до 20-25 лет. Недооценка опасности преступлений против личности 

проявлялась и в расположении их в системе уголовных кодексов советского 

периода. Например, в УК РСФСР 1960 г. глава о преступлениях против личности 

следовала за преступлениями против социалистической собственности. 

Преступления против жизни и здоровья влекут за собой определенные 

последствия – наказание. Возникает ответственность за совершенное злодеяние. 

Перед следствием ставится задача найти реального виновника преступления 

и привлечь его к ответственности (меру наказания определяет суд в рамках 

разбирательства по уголовному делу). Ответственность за преступления против 

жизни носит самый строгий характер и выражается в продолжительном лишении 

свободы. 

Ответственность за преступления против жизни носит самый строгий 

характер, так как и сами преступления рассматриваются в качестве особо тяжких. 

Наказание – вплоть до пожизненного заключения. Преступления против здоровья 

караются менее строго, но достаточно серьезно, чтобы злоумышленник задумался, 

прежде чем что-то делать. 

Пределы ответственности за каждое преступление определяется массой 

факторов, среди которых и состояние преступника на момент совершения 

убийства (аффект). Учитываются судом и мотивы, побудившие преступника 

к действию. 

Действующее уголовное право России признает убийством как активные 

действия, так и бездействие. Последние – только если виновные должен был 

заботиться о сохранении жизни и здоровья погибшего и мог это сделать 

в текущих обстоятельствах. 

Ответственность за преступления против жизни и здоровья наступает 

только по решению суда. Общая характеристика судебных разбирательств такова, 

что убийство практически всегда признается умышленным (за исключением 

особых случаев, предусмотренных законом). 
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