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Аннотация. Раскрываются основные характеристики уголовного зако-
нодательства в  советском государстве накануне распада СССР в  1991 г. 
Акцент делается на анализе норм действовавшего тогда УК РСФСР 1960 г. 
Отмечается противоречивость развития уголовного законодательства 
в переходной период горбачевской «перестройки». С одной стороны, со-
хранялись присущие социалистическому государству политико-идеологи-
ческие принципы формирования составов преступлений, а с другой сто-
роны стремительно ухудшавшееся положение в  экономике вынуждало 
власти привлекать методы капиталистической экономики, соответствен-
но корректируя законодательство, в том числе уголовное право.
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Вдекабре 2022 г. было отмечено 100-летие образо-
вания СССР, который прекратил свое существова-
ние в 1991 г. С распадом советского государства 

стала другой и общественно-экономическая формация: 
во  всех 15 бывших союзных республиках социализм 
сменился капитализмом. Причем это произошло мир-
ным путем по  окончании неудавшейся горбачевской 
«перестройки», которая закончилась бурными поли-
тическими событиями, когда в  союзных республиках 
было выражено народное волеизъявление развивать-
ся дальше как самостоятельные государства.

Позади было 74 года функционирования советского 
общества, в  котором сформировались государствен-
но-правовые основы уникальной советской социали-
стической страны. Сейчас, спустя три десятка лет после 
распада СССР, в  России на  фоне имеющихся сложней-
ших проблем, и  прежде всего социально-экономи-
ческого характера, все чаще обращается внимание 
на опыт деятельности советского государства, где было 
немало полезного в том, что можно использовать в со-
временной России. Но, как бы ни было, СССР — это уже 
часть истории нашего Отечества, и  в  этой связи важ-
но зафиксировать состояние советских государствен-
но-правовых институтов при его завершении, и прежде 

всего имея в виду уровень бывших союзных республик, 
в нашем случае — РСФСР.

Одним из  таких институтов являлось уголовное 
право, соответственно рассмотрим основные харак-
теристики уголовного законодательства РСФСР по  со-
стоянию на декабрь 1991 г. (напомним, что юридически 
СССР перестал существовать 26  декабря 1991 г., когда 
Совет Республик Верховного Совета СССР принял соот-
ветствующую декларацию). Тогда в  РСФСР действовал 
УК РСФСР, принятый еще 27 октября 1960 г. (ранее дей-
ствовали УК РСФСР 1922 и 1926 гг.), соответственно мы 
рассматриваем этот акт в редакции от 5 декабря 1991 г., 
когда были внесены последние изменения в рамках со-
ветского государства [1].

Относительно изменений в  рассматриваемом УК 
РСФСР следует заметить, что на конец 1991 г. были при-
няты 63 закона о  внесении изменений и  дополнений 
к  УК РСФСР, при этом активность законодателя резко 
возросла в  период отмеченной выше «перестройки» 
(1985–1991 гг.), когда были приняты 28 законов о  по-
правках к  УК РСФСР. При этом к  имевшимся в  началь-
ной редакции УК РСФСР 269 статьям за  последующее 
время были добавлены еще 71 статья (!), в то время как 
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исключены 10 статей, и  такая трансформация произо-
шла как раз накануне распада советского государства, 
отражая происходящие в СССР процессы социально-э-
кономических и  политико-идеологический преобра-
зований, и  ниже будут указан ряд введенных статей. 
В этом контексте внимание акцентируется на наиболее 
характерных позициях УК РСФСР завершающего пери-
ода советского государства, учитывая, что уголовное 
законодательство РСФСР в  период 1960-е  — первая 
половина 1980-х гг. довольно подробно исследовано 
в литературе [2; 3; 4 и др.] .

Общая часть УК РСФСР состояла из  шести глав: 1) 
Общие положения; 2) Пределы действия Уголовного 
кодекса; 3) О  преступлении; 4) О  наказании; 5) О  на-
значении наказания и об освобождении от наказания; 
6) О  принудительных мерах медицинского и  воспита-
тельного характера. Особенная часть включала в себя 
двенадцать глав: 1) Государственные преступления; 2) 
Преступления против социалистической собственно-
сти; 3) Преступления против жизни и здоровья, свобо-
ды и  достоинства личности; 4) Преступления против 
политических, трудовых, иных прав и свобод граждан; 
5) Преступления против личной собственности граж-
дан; 6) Хозяйственные преступления; 7) Должностные 
преступления; 8) Преступления против правосудия; 9) 
Преступления против порядка управления; 10) Пре-
ступления против общественной безопасности, обще-
ственного порядка и  здоровья населения; 11) Престу-
пления, составляющие пережитки местных обычаев; 
12) Воинские преступления.

Виды наказаний определись в  ст. 20–23 УК РСФСР, 
и они не претерпели существенных изменений (лише-
ние свободы; исправительные работы без лишения сво-
боды; лишение права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью; 
штраф; увольнение от должности; возложение обязан-
ности загладить причиненный вред; общественное по-
рицание; конфискация имущества; лишение воинского 
или специального звания). Смертная казнь являлась 
исключительной мерой уголовного наказания, кроме 
того, к военнослужащим срочной службы могло также 
применяться наказание в  виде направления в  дисци-
плинарный батальон.

Указанный подход к структуре УК РСФСР был сфор-
мирован еще в  1920-е гг., в  дальнейшем он в  значи-
тельной степени сохранился и  в  новом УК РФ 1996 г., 
но с коррективами, связанными с отказом от коммуни-
стической идеологии и  принципов социалистического 
образа жизни, которые в УК РСФСР находили свое отра-
жение в немалом количестве статей. Вместе с тем нуж-
но иметь в виду, что к концу 1980-х гг., когда СССР фор-
мально еще функционировал, в  союзных республиках, 

и  особенно в  РСФСР, уже принимались законодатель-
ные нормы, присущие рыночной экономике и западной 
правовой культуре, связанной с защитой прав человека.

Поэтому на  рубеже 1990 г. в  советском государстве 
сложилось положение, когда, образно говоря, еще со-
хранялся социализм с  монопольно правящей КПСС, 
Советами народных депутатов как органами публич-
ной власти, красными флагами и  речами о  будущем 
социалистическом СССР, но уже по нарастающей прив-
носились элементы капитализма, которые, в итоге, вы-
теснили социализм. Тогда же обсуждался и был принят 
(2 июля 1991 г.) проект обновленных Основ уголовного 
законодательства СССР и союзных республик [5] (Осно-
вы так и не вступили в силу и не стали частью УК РСФСР) .

В УК РСФСР сохранялась идеологическая составля-
ющая. Так, в  ст. 1 УК сразу  же определяется присущие 
для советского государства приоритеты уголовно-пра-
вовой охраны: «охрана общественного строя СССР, его 
политической и экономической систем, социалистиче-
ской собственности, личности, прав и свобод граждан 
и  всего социалистического правопорядка от  преступ-
ных посягательств» [1]. Как видно, на  первом месте 
интересы государства, и не случайно государственные 
преступления в Особенной части УК РСФСР расположе-
ны на первом месте (первая глава этой части кодекса), 
причем за  их совершение были возможны предельно 
жесткие наказания — смертная казнь (за измену Роди-
не, шпионаж, диверсию, бандитизм и  др.), в  то время 
как составы преступлений против личности  — только 
в третьей главе Особенной части УК РСФСР.

В этом  же ряду следует назвать составы престу-
плений против собственности  — советский законода-
тель отграничивал такие преступления: в  отдельной 
главе  — против социалистической собственности, 
и  в  отдельной главе  — против личной собственности 
граждан. В  результате один и  тот состав преступле-
ния, например, кража, предусматривал разные нака-
зания  — за  кражу государственного (общественного) 
имущества без отягчающих обстоятельств могло быть 
назначено наказание на срок до 3 лет лишения свобо-
ды, а если краденое имущество было личной собствен-
ностью, то — до двух лет. А за хищение государствен-
ного (общественного) имущества в  особо крупных 
размерах (независимо от форм хищения) и вовсе могла 
быть назначена смертная казнь. После распада СССР 
этот подход был отвергнут. Из  политико-идеологиче-
ский соображений был и такой вид наказания, как «об-
щественное порицание».

Согласно Конституциям СССР 1936 и 1977 г. труд яв-
лялся обязанностью трудоспособных граждан  — так, 
в ст. 60 Конституции СССР 1977 г. указывалось: «Обязан-
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ность и  дело чести каждого способного к  труду граж-
данина СССР — добросовестный труд в избранной им 
области общественно полезной деятельности, соблю-
дение трудовой дисциплины. Уклонение от обществен-
но полезного труда несовместимо с принципами соци-
алистического общества» [6]. Отсюда в УК РСФСР была 
ст. 209 — «Занятие бродяжничеством или попрошайни-
чеством либо ведение иного паразитического образа 
жизни». Однако эта статья была исключена незадолго 
до  распада СССР  — последним советским законом 
о  поправках в  УК РСФСР (5  декабря 1991 г.), что отра-
жало сложившееся к тому времени в советском обще-
стве мнение о свободе человека определять род своих 
занятий, недопустимости принудительного труда, — 
на  этот счет были и  публичные высказывания Генсека 
КПСС и Президента СССР  М.С. Горбачева о поддержке 
«общечеловеческих ценностях».

В русле той же трансформации представлений в со-
ветским обществе о социальных приоритетах в контек-
сте объектов уголовно-правовой защиты до  распада 
СССР, то есть, еще в  рамках советского государства, 
из УК РСФСР были исключены такие составы преступле-
ний, как передача иностранным организациям сведе-
ний, составляющих служебную тайну (ст. 74–1), частно-
предпринимательская деятельность и  коммерческое 
посредничество (ст. 153), спекуляция, то есть скупка 
и  перепродажа товаров или иных предметов с  целью 
наживы (ст. 154), нарушение правил торговли (ст. 156–
3), распространение заведомо ложных измышлений, 
порочащих советский государственный и  обществен-
ный строй (ст. 190–1).

Как видно, речь шла в  основном о  хозяйственной 
деятельности. И  в этом отношении следует заметить, 
что перед распадом СССР в стране сложилось полити-
ческое противостояние между союзной властью (ли-
дер —  М.С. Горбачев) и российской властью (лидер —  
Б.Н. Ельцин), и  если союзная власть в  декларациях 
и  в  законах придерживалась социалистических прин-
ципов, пусть и  с  «перестроечными» коррективами, то 
российская власть де-факто уверенно привлекала капи-
талистические принципы. Соответственно имела место 
так называемая «война» союзных и российских законов 
[7] (в частности, в РСФСР стала возможной частная соб-
ственность на землю вопреки законам СССР). И в этом 
смысле исключение спекуляции из числа общественно 
опасных деяний из УК РСФСР вписывалось в политику 
российского руководства, причем такое решение про-
тиворечило Закону СССР «Об  усилении ответственно-
сти за спекуляцию, незаконную торговую деятельность 
и злоупотребления в торговле» от 31 октября 1990 г.

В этой связи необходимо отметить, что уголовное 
законодательство в РСФСР в завершающий период со-

ветского государства состояло не только из УК РСФСР, 
но также из законов СССР в уголовно-правовой сфере. 
Такие законы после их принятия в  дальнейшем вклю-
чались в  соответствующие уголовно-правовые нормы 
уголовных кодексов союзных республик, а  до  такого 
включения союзные законы действовали на  всей тер-
ритории СССР непосредственно; в  РСФСР такие зако-
ны не  были включены в  УК РСФСР, но  не было и  при-
остановлено их действие, хотя это было возможно 
на  основании Декларации о  государственном сувере-
нитете РСФСР от  12  июня 1990 г. и  других российских 
законов. Помимо отмеченного, были приняты Законы 
СССР: «Об  усилении ответственности за  посягатель-
ства на национальное равноправие граждан и насиль-
ственное нарушение единства территории Союза ССР», 
«Об ответственности за нарушение порядка использо-
вания воздушного пространства СССР», «О  защите че-
сти и  достоинства Президента СССР», «Об  уголовной 
ответственности за  блокировку транспортных комму-
никаций и  иные незаконные действия, посягающие 
на нормальную и безопасную работу транспорта» и др. 
Однако эти законы в практике не применялись.

Наряду с исключением ряда составов преступлений, 
УК РСФСР пополнялся новыми, и таковых было больше, 
в их числе включенные в последние годы существова-
ния советского государства: призывы к  совершению 
преступлений против государства (ст. 70–1), самоволь-
ное использование транспортных средств, машин либо 
механизмов (ст. 94–1), нарушение правил пользования 
энергией или газом в быту (ст. 94–2), заражение заболе-
ванием СПИД (ст. 115–2), незаконное помещение в пси-
хиатрическую больницу (ст. 126–2), преследование 
граждан за критику (ст. 139–1), воспрепятствование за-
конной профессиональной деятельности журналистов 
(ст. 140–1), уклонение от подачи декларации о доходах 
(ст. 162–1), вмешательство в разрешение судебных дел 
(ст. 176–1), оскорбление судьи или народного засе-
дателя (ст. 176–3), нарушение порядка организации 
и  проведения собраний, митингов, уличных шествий 
и демонстраций (ст. 200–1), организация азартных игр 
(ст. 208–1), вовлечение несовершеннолетних в немеди-
цинское потребление лекарственных и других средств, 
влекущих одурманивание (ст. 210–2), хищение ради-
оактивных материалов (ст. 223–1), изготовление или 
распространение произведений, пропагандирующих 
культ насилия и  жестокости (ст. 228–1) и  др. Многие 
из этих составов позже были восприняты в постсовет-
ской России.

Можно констатировать, что уголовное право в  со-
ветском государстве накануне распада СССР развива-
лось противоречиво. С  одной стороны сохранялись 
присущие социалистическому государству полити-
ко-идеологические принципы формирования составов 

ПРАВО

154 Серия: Экономика и Право №2 февраль 2023 г.



преступлений, а с другой стороны стремительно ухуд-
шавшееся положение в экономике, влекущее снижение 
уровня жизни и,  как следствие, недовольство населе-
ния, вынуждало власти привлекать методы капитали-
стической экономики, соответственно корректируя за-
конодательство, в том числе уголовное право. В итоге 
переходного периода социалистическая обществен-

но-экономическая формация не  смогла выдержать 
исторического испытания, и  советское государство 
перестало существовать. При этом УК РСФСР продол-
жал действовать до введения в действие УК РФ 1996 г., 
причем в УК РСФСР активно вносились изменения, уже 
в  полной мере отражавшие капиталистическую обще-
ственно-экономическую формацию.
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