
Жизнь человека, безусловно, является высшей ценностью, ни одна другая не 

сопоставима с ней по важности. Правом на жизнь обладает каждый человек с рождения, оно 
является естественным и неотъемлемым. Конституция Российской Федерации в ст. 20 [1] 
закрепляет и гарантирует право на жизнь любому человеку, никто не может лишить его этого. 

Положения Конституции Российской Федерации подкрепляются и уголовно-правовыми 
нормами, а именно Уголовным кодексом Российской Федерации [2]. Охрана права на жизнь 
является основополагающим для сферы уголовно-правовых отношений, что подтверждается 
наличием норм об убийстве в седьмом разделе Особенной части Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

В 2022 году продолжилась тенденция снижения числа преступлений против личности, в 
том числе и убийств. На уменьшение числа убийств повлияли положительно меры по 
созданию правовой основы для деятельности органов внутренних дел, а также 
совершенствование ведомственной правовой базы [3, с. 9] и обеспечение повсеместной 
помощи жертвам семейного насилия. 

Следует отметить, что правоохранительными органами принимаются активные меры 
противодействия данному преступлению, но, как вытекает из официальных  статистических 
данных, убийства никуда не исчезают из общей статистической информации, что 
подтверждается данными официальной статистики Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации.  

 
Таблица 1 

Преступления против жизни [4] 
 

 

Зарегистрировано 
преступлений в отчетном 

 периоде 

Выявлено лиц, 
совершивших 

преступление в отчетном 
периоде 

2012 2017 2022 2012 2017 2022 

Ст. 105 
Убийство 

13 
059 

9616 7567 
11 

779 
9245 7539 

Ст. 106 
Убийство матерью 

новорожденного ребенка 
106 55 32 79 41 28 

Ст. 107 
Убийство, совершенное 

в состоянии аффекта 
100 67 29 162 97 47 

Ст. 108 
Убийство, совершенное при 
превышении пределов 

необходимой обороны либо при 
превышении мер, необходимых 

для задержания лица, 
совершившего 

преступление 

388 166 127 549 246 184 

 
Убийство относится к преступлениям против жизни и здоровья, перечисленным в главе 16 

Уголовного кодекса Российской Федерации [2]. 
Для правильного понимания юридического содержания преступлений данного вида 

необходимо четко представлять себе признаки общего состава преступления [5, с. 197].  
Существуют различные научные подходы при определении убийства, что порождает 

множество споров, как с моральной, так и с юридической стороны. В судебной медицине 
убийство является родом насильственной смерти.  При этом смерть может наступить как от 
умышленных действий, так и неосторожных. Отечественное уголовное право предпочитает 
узкое понимание и указывает только на умышленное причинение смерти.  



Таким образом, Уголовный кодекс Российской Федерации в ч. 1 ст. 105 дает следующее 
определение: убийство – это умышленное причинение смерти другому человеку. Понятие 
убийства в вышеизложенной трактовке берет отсчет со времени принятия действующего 
Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 г., тогда как в Основах уголовного 
законодательства СССР и кодексах РСФСР существовало понятие «неумышленное 
убийство». В дальнейшем его заменили на «причинение смерти по неосторожности», которое 
сейчас закреплено в качестве отдельного состава – ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по 
неосторожности). 

Безусловно, существует возможность причинить смерть самому себе, что называется 
самоубийством.  Но, следует отметить, что в ст. 105 УК РФ нет указания на наказуемость 
такого деяния, преступным оно считаться не будет. Однако в некоторых странах попытка 
совершения самоубийства влечет уголовное преследование и карается по закону. К таким 
странам относятся, например, Сингапур, Судан, Нигерия, Индия и некоторые другие.  

Конституция Российской Федерации гарантирует право любого человека на жизнь. Это 
положение не зависит от языка, цвета кожи, расы, национальности, вероисповедания и др. 
Это неотъемлемое право, которое дается один раз и на всю жизнь, и никто другой не смеет 
распоряжаться таким правом другого человека по своему усмотрению, а государство, в свою 
очередь, обязано охранять это право всеми имеющимися у него способами и средствами. 

Целесообразно остановиться на ряде существенных признаков, указывающих на суть 
убийства. 

Установление момента начала жизни. Этот признак вызывает огромное количество 
споров, поскольку неясен момент определения возникновения права на жизнь, что порождает 
вопрос времени начала уголовно-правовой охраны жизни. Сложность ответа на данные 
вопросы в том, что как начало жизни, так и ее окончание – это длительный временной 
процесс. Ответы на эти вопросы могут меняться  
в зависимости от законодательства конкретного государства, исторического периода, уровня 
медицины и некоторых других факторов. 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» [6] в ст. 53 (Рождение ребенка) закрепляет, что моментом рождения 
ребенка является момент отделения плода от организма матери посредством родов. 
Некоторые ученые высказывают мнение, что началом жизни следует считать первый 
самостоятельный вздох новорожденного.  

Смерть также является длительным процессом, при котором, даже при скоропостижной 
гибели, ткани и клетки отмирают довольно долгое время и с разной скоростью. Ч. 1 и 2 ст. 66 
Федерального закона № 323 [6] гласит, что моментом смерти человека является момент 
смерти его мозга или его биологической смерти (необратимой гибели человека). Смерть мозга 
наступает при полном и необратимом прекращении всех его функций, регистрируемом при 
работающем сердце и искусственной вентиляции легких. Это является наиболее удачным 
мнением, которое закреплено на законодательном уровне. Но некоторые ученые-правоведы также 
предлагали считать смертью момент по истечении 30 минут после остановки сердца и проведения 
всех реанимационных действий. Другое мнение – считать моментом смерти полную остановку 
дыхания и сердечной деятельности, не дожидаясь истечения 30 минут [7, с. 44]. 

К одному из основных признаков убийств относится противоправность, а именно, что 
совершение этого деяния будет преследоваться по закону.  

Третий признак – это насильственный характер убийства. Данное деяние совершается 
против воли другого человека, принудительно воздействуя на него.  

Следующий признак убийства – умышленный характер вины, то есть лицо осознает 
общественную опасность своих действий, предвидит наступление общественно опасных 
последствий и желает их наступления. 

Далее – последствие в виде смерти другого человека в результате действий 
виновного. Таким образом, убийство – это противоправное умышленное причинение смерти 
другому человеку. 

Уголовный кодекс Российской Федерации делит убийства на следующие группы: простое 
убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ), под которым понимается убийство без смягчающих и отягчающих 
обстоятельств; квалифицированное убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ) – убийство, которое совершено 
при отягчающих обстоятельствах; привилегированное убийство (ст. 106, 107, 108 УК РФ) – 
убийство, совершенное при смягчающих обстоятельствах. 



Состав преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ, является материальным, поэтому 
по объективной стороне предполагает взаимосвязь таких элементов, как общественно 
опасное деяние, общественно опасное последствие и причинная связь между ними. 

Общественно опасное деяние подразумевает совершение действия или бездействия. 
Действием является активная форма совершения человеком деяний, наносящих вред. 
Преступник, таким образом, применяет мускульную силу своего тела. Различие может быть в 
интенсивности ее применения, то есть человек может нанести удар кулаком по голове 
жертвы, тем самым убив ее. Для этого нужно применить большое количество мускульной 
силы. Также может совершаться применение мускульной силы с помощью орудий, например 
удар ножом. Для этого не нужно сильно напрягать свое тело, так как нож поможет облегчить 
причинение смерти человеку. Что касается применения огнестрельного оружия, то 
применение мускульной силы будет совсем в малом количестве (нажатие на спусковой 
крючок), но жертве будет нанесено смертельное ранение.  

Совершение убийства может проявляться в форме бездействия. Убийство путем 
бездействия означает, что у преступника была задача предотвратить наступление 
смертельных последствий для жертвы, но он сознательно допустил их наступление. Это 
форма пассивного поведения, при которой никак не задействована мускульная сила 
человека. В судебной практике встречаются случаи, когда мать умышленно лишает жизни 
своего ребенка посредством лишения его еды и воды, запирая в квартире на длительное 
время. Необходимо наступление общественно опасного последствия. В этом случае 
последствием будет являться наступление смерти потерпевшего.  

Далее следует установить наличие причинно-следственной связи. Признать наличие 
причинной связи можно только тогда, когда действие или бездействие виновного обязательно 
влечет за собой смерть человека и является главной и основной причиной. При этом не 
требуется, чтобы смерть наступила сразу же после совершения деяния. Это может быть и 
довольно длительный промежуток времени. Например, при отравлении человека ядом 
замедленного действия может пройти достаточно долгое время – до 70 дней [8]. 

При характеристике объективной стороны особое место отводится факультативным 
признакам преступления: место, время, обстановка и способ совершения преступления. 
Убийство считается оконченным в тот момент, когда наступила смерть потерпевшего.  

Субъектом данного преступления признается физическое вменяемое лицо, достигшее на 
момент совершения им преступления 14 лет (для привилегированных составов – ст. 106-108 
УК РФ – данный возрастной ценз увеличивается и составляет 16 лет). Вменяемым является 
лицо, которое осознает общественно опасный характер своих действий.  

Применительно возраста совершения преступления достижение четырнадцатилетия 
считается совершенным лишь на следующие сутки, а не в день рождения виновного. При 
этом, если виновный отказывается называть свой возраст, не знает его, не может ответить, 
то есть иными словами, установить дату рождения невозможно, то возраст устанавливается 
при помощи судебно-медицинской экспертизы. 

Установление пониженного возраста привлечения к уголовной ответственности связано не 
с тем, что общественная опасность совершения убийства является крайне высокой, как 
думают многие. Само по себе данное преступное деяние понятно даже подростку в 14 лет, а 
также очевидно наказание за совершенное преступное действие. Законодатель исходит из 
того, что  
в этом возрасте у человека начинают формироваться собственные взгляды, мировоззрение, 
моральные и нравственные установки и принципы, которые позволяют осознавать 
общественно опасный характер убийства. 

Субъективная сторона характеризуется психическим отношением виновного к своему 
деянию, а также к наступлению последствия в виде смерти потерпевшего. Закон указывает 
на то, что ответственность по этой статье наступает только в том случае, когда преступление 
совершено умышленно, с прямым или косвенным умыслом.  

Цели и мотивы могут быть самыми разнообразными, но они учитываются далее при 
рассмотрении дела судом как отягчающие либо как смягчающие вину обстоятельства.  

Виновный, даже при наличии прямого умысла на убийство, может не иметь изначальной цели 
убить человека. Решение об убийстве может произойти спонтанно, например при совершении 
другого преступления.  



При косвенном умысле виновный не имеет цели причинить смерть, но при этом он 
сознательно допускает, что смертельный исход может произойти. Например, поджог 
помещения, в котором находились люди, но виновный не знал об этом и легкомысленно 
отнесся к возможным последствиям. Разграничение прямого и косвенного умысла имеет 
место тогда, когда совершается покушение на убийство. 

Следует отметить и такие факультативные признаки субъективной стороны убийства, как 
мотив и цели. Мотивом является то, что побудило лицо к совершению преступления. Статья 
105 УК РФ в ч. 2 указывает такие мотивы, как корысть, хулиганские побуждения, месть, 
расовая или национальная вражда или рознь, использование органов потерпевшего, 
ненависть.  

Цель – это результат, к наступлению которого стремится лицо, совершая преступление. 
Мотив и цель разграничиваются, но бывают случаи, когда они могут совпасть, например при 
совершении убийства по корыстному мотиву целью будет являться корыстный интерес.  

В структуре посягательств против личности убийство (ст. 105-107 УК РФ) составляет 3,2% 
[9].  

По данным МВД России, в 2020 году количество убийств составляло 7,8 тысяч случаев. С 
января по декабрь 2020 года по сравнению с 2019 годом количество преступлений против 
личности уменьшилось на 5,1%, в том числе убийств и покушений на убийство – на 3,2%. 
Количество лиц, погибших от преступных посягательств, сократилось на 5,2%. Показатель по 
структуре преступности за весь 2020 год (с января по декабрь) составляет 1,5% от количества 
всех преступлений. 

В 2021 году с января по декабрь отмечается сокращение числа противоправных деяний, 
убийств и покушений на убийство на 4,7%, показатель по структуре составляет 1,4%, тогда 
как общее количество убийств за этот период составило 7,3 тыс. случаев. 

С января по декабрь 2022 года показатель увеличился до 1,5%, а количество убийств было 
равно 6,4 тыс. случаев. Опираясь на официальные статистические данные МВД России, 
динамика убийств представлена в табл. 2. 

Таблица 2 
 

Динамика убийств 
 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Процент 
от общего количества 

преступлений 
1,8 1,8 1,9 1,5 1,4 1,5 

Количество убийств (тыс.) 9,7 8,6 7,9 7,8 7,3 6,4 

 
О состоянии общества логичным будет судить по количеству осуждённых. Чаще всего 

преступниками являются лица мужского пола, нежели женского. Лица, осужденные за 
убийство, отбывают наказание в виде лишения свободы.   

Согласно официальной статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации  
отмечается снижение числа убийств среди лиц мужского и женского пола.  

Так, за период с 2016 по 2022 год число лиц мужского пола, совершивших убийство, 
снизилось на 39%, за указанный период число лиц женского пола снизилось на 17% (табл. 3) 
[10].  

 
Таблица 3 

 
Статистика лиц, совершивших убийство [11] 

 

Количество/ год 2016 2018 2020 2022 

Всего 1016 931 763 621 

мужчин 903 786 626 498 

женщин 148 145 137 123 



Возраст 

14-17 73 41 34 26 

18-29 487 300 249 221 

30-49 448 442 466 280 

от 50 103 108 104 94 

 
Вышеизложенное подтверждает, что число лиц, совершающих убийства, снижается с 

каждым годом, в то же время возраст убийц колеблется от 18 до 49 лет. 
Согласно официальным данным ФСИН России1, число осужденных, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы за совершение убийств, представлено в табл. 4. 
 

Таблица 4 
Осужденные за убийство 

 

Год 2015 2018 2020 2022 

Всего 640 563 503 488 

женщины 157 138 122 114 

мужчины 483 425 381 374 

Возраст     

18-25 96 63 56 44 

26-55 396 358 323 277 

Старше 56 33 40 37 32 

 

                                           
1 Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях для взрослых [Электронный ресурс] // 

Статистические данные. Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации 

// URL: https://fsin.gov.ru/statistics/ 

https://fsin.gov.ru/statistics/


Мужчины совершают убийства чаще, чем женщины, наиболее «актуальный» возраст 
для совершения убийства – от 26 до 55 лет. Число осужденных за убийство ежегодно 
снижается, что подтверждает правильный путь профилактической работы, который 
соответствует стратегическим ориентирам долгосрочного социально экономического 
развития Российской Федерации, в частности достижению высоких стандартов 
благосостояния человека путём снижения уровня преступности, достижению высоких 
стандартов личной безопасности путём обеспечения безопасности и правопорядка.  

Относительно небольшие изменения в сторону уменьшения числа осужденных 
женщин за убийство объясняются социально-психологической ситуацией в стране. Рост 
цен, инфляция, бытовые проблемы воспринимаются  женщиной гораздо ближе и 
чувствительнее.  

Следует отметить возросшую  напряженностью в обществе, а также изменения в 
сторону повышения общественной опасности в структуре общей преступности. Если у 
мужчин агрессивность чаше направлена, прежде всего, на себя, то женщины больше 
проявляют свою агрессивность вовне. Отечественной судебной практике известны 
случаи, когда женщины выступали, казалось бы, в чисто мужской роли киллеров, что 
является подтверждением возрастающей женской ожесточенности.  

Таким образом, несмотря на положительную тенденцию снижения уровня убийств, 
они продолжают совершаться. Меры профилактики, принимаемые государством и 
обществом, являются недостаточно действенными. Целесообразно ужесточить 
наказание за убийство, что окажет воздействие на лиц, в первую очередь в 
превентивном, устрашающем плане.  

 


