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Преступления против жизни представляют особую опасность для 

общества и всех граждан. Для правильной квалификации этих деяний 

необходимо с особой тщательностью разграничивать их как на 

законодательном уровне, так и устанавливать четкие рамки и правила для 

правильной оценки уже совершенных преступлений.  

Актуальность темы исследования заключается в том, что защита права на 

жизнь является важнейшей из задач государственного и уголовного 

законодательства для нашей страны. Несмотря на актуальность данного 

вопроса, пробелам уголовной ответственности в современной России не 

уделяется должного внимания, хотя это основополагающий институт 

уголовного права [3, с. 63]. В Уголовном кодексе РФ есть только одна статья 

(105 УК РФ), определяющая наказание за простое и квалифицированное 

убийство и три статьи (106, 107 и 108 УК РФ), определяющие наказание за 

причинение смерти при смягчающих обстоятельствах, которые относятся к 

категории так называемых «привилегированных» убийств [2, с. 65]. 



 

 

Согласно части 1 статьи 20 Конституции Российской Федерации каждый 

имеет право на жизнь [1, с. 11]. Кроме того, это право неотъемлемо и 

принадлежит человеку от рождения, независимо от его личных характеристик. 

Развитие цивилизации, совершенствование правовой базы государства, 

укрепление морально-этических основ человека и общества оказали сильное 

влияние на формирование современного законодательства закрепляющие 

ответственность за преступления против жизни человека.  

Основанием уголовной ответственности является наказание, которое 

выполняет свою превентивную функцию не только в процессе его 

фактического применения, но и при угрозе ему, содержащейся в санкциях 

статьи УК [5, с. 15]. 

Большой толковый словарь юридических терминов дает следующие 

определение убийству – это умышленное причинение смерти другому 

человеку, самое тяжкое преступление против личности. 

Умышленное лишение одним лицом жизни другого человека в мирное 

время является преступлением, которое не имеет морального оправдания ни 

при каких обстоятельствах, кроме необходимой защиты. Защита жизни 

граждан  от преступных посягательств на них – важнейшая обязанность 

демократического правового государства, его судебных и правоохранительных 

органов [6, с. 374]. 

Однако, несмотря на все усилия законодателя, человечество все еще не 

смогло научиться предотвращать и пресекать такие преступления, как 

убийства, для того, чтобы полностью исключить из-за общественной жизни и 

законодательной базы. В Российской Федерации количество убийств, которые 

совершаются ежегодно, исчисляется десятками тысяч. Вместе с тем, количество 

способов совершения и сокрытия данных преступлений с каждым годом 

увеличивается, а сами они становятся изощренные. В данной связи, такой вид 

преступлений находится в самом центре внимания практикующих юристов, 

занимающихся раскрытием, расследованием данной категории дел, судебным 

рассмотрением уголовных дел, а так же ученых и специалистов в области 



 

 

уголовного права, исследующих проблемы квалификации умышленного 

лишения жизни человека.  

Человеческая жизнь – самое драгоценное благословение, данное ему от 

рождения, поэтому и средства обеспечения должны быть приоритетными. 

Одним из наиболее главных способов гарантировать право человека на жизнь в 

соответствии с уголовным законодательством является правильная 

классификация преступления и назначение обвиняемому справедливого 

наказания [7, с. 70]. 

В отличие от иных преступлений насильственного характера, для убийств 

и покушений на убийства, совершенных из хулиганских побуждений, 

характерно то, что насилие в них является не столько как средство достижения 

преступной цели, сколько стимулом к самоутверждению, выраженным в 

настроении агрессивного пренебрежения к людям, совершенному безразличию 

к их жизням, здоровью, чести и достоинству. Еще одной особенностью 

расследуемых преступлений является то, что они в большей степени 

совершаются в наиболее безрассудной, циничной и особенной жестокой форме, 

с сопровождением физического и морального издевательства над потерпевшим, 

а зачастую кажутся немотивированными, в связи с тем, что настоящие мотивы 

невозможно определить.  

Объективно немотивированное насилие, сопровождающее убийства из 

хулиганских побуждений, носит комплексный характер  и, как правило, зависит 

от биогенетики (врожденной агрессивности), психологических (личная 

неприязнь, стремление решать свои внутренние проблемы, удовлетворять 

корыстные потребности за счет других); социальные детерминанты 

(объективные социальные проблемы). 

Людям, совершившим убийства либо покушения на убийство из 

хулиганских побуждений, как правило, свойственны психические аномалии, 

влияющие не только на степень осознанности и произвольности преступных 

действий, но и провоцирующие проявление таких особенностей, как 



 

 

импульсивность, агрессия, отчужденность, подозрительность, 

неконтролируемость действий, тревога, месть. 

В целях совершенствования мер  по предотвращению убийств из 

хулиганских побуждений были определены три мотива для типизации лиц, 

склонных к преступлениям в данной категории: 

– по критериям мотивации или криминальной ориентации (ситуативная, 

конфликтная, негативно ориентированная, злонамеренная или привычная); 

– по социально-психологическому признаку (напористость; 

демонстративная, игривая или активная, безразличная или слабая); 

– по патологическим характеристикам (психопатический тип, 

интеллектуально ограниченный, алкоголики, наркоманы и т. п.) [4, с. 98]. 

Обобщение положительного отечественного опыта позволило выделить 

наиболее эффективные меры профилактики, среди которых следует выделить 

наиболее действенные: 

– выявление и учет лиц, склонных к насилию, включая следующие 

основные этапы: исследование личности и ее окружения; подбор  

индивидуальных мер  профилактики; работа с человеком по пресечению 

спланированных и планируемых преступлений, контроль эффективности 

профилактических мероприятий. В то же время концентрация на лицах, 

страдающими различными психическими расстройствами; 

несовершеннолетние из неблагополучных семей, которые совершили 

общественно опасные акты насилия; склонные к употреблению алкогольных 

напитков, наркотических и психотропных веществ; эмоционально 

неуравновешенные. 

– привлечение психологов и психиатров к выявлению реальной 

мотивации; 

– участие в процессе предотвращения убийств из хулиганских 

побуждений общественных и религиозных организаций; 

– назначение органа, который будет планировать и координировать 

деятельность всех структур, занимающихся профилактикой преступности, 



 

 

разрабатывать рекомендации по наиболее эффективной профилактике на 

основе криминологических исследований и т. д. 
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