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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что семья 

выступает первичным базисом для построения полноценного общества, а в 

будущем и сильного государства. Атмосфера и взаимоотношения, которые 

превалируют в определенной семье, выступают важным показателем состояния 

общества на данном этапе развития. В целях создания здорового общества и 

сильного государства с полноценным населением необходимо, чтобы в каждой 

отдельно взятой семье царила гармония и взаимопонимание. 

Ввиду выше изложенного и того, какое отношение у общества в целом 

сложилось к домашнему насилию, какие высокие показатели бытовой 

преступности на сегодня зарегистрированы, становится понятно, что бытовая 

преступность не просто случайная деформация взаимоотношений в отдельно 

взятой семье, а то, что бытовая преступность является одной из очень важных и 

серьезных проблем современного общества.  

Большой массив научных трудов и исследований посвящен проблеме 

«бытовой преступности и ее профилактике на практике». Ученые-теоретики 

спорят относительно того, что является причиной и условием, порождающим 

домашнее насилие, какие типы личности характерны жертве и преступнику, 

какие социальные последствия вызывает бытовая преступность, какие меры 

воздействия необходимо принимать в целях решения социальной проблемы. 

Однако проблема не исчерпала себя до конца и остается актуальной в настоящее 

время.  

В современном уголовном законодательстве Российской Федерации 

отсутствует отдельная глава, посвященная «бытовым» преступлениям, или 

отдельная статья, которая устанавливала бы уголовную ответственность за 

домашнее насилие в семье. Существующие законодательные превентивные 

меры на бытовую преступность являются довольно слабыми и не эффективными 

на практике. Вследствие этого проблема бытовой преступности сохраняет свою 

актуальность в современном обществе. 
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Объектом исследования проблемы являются структурные составляющие 

бытового преступления, виды бытовых преступлений, причины и условия, 

провоцирующие возникновение бытовой преступности, типы личности 

преступника и жертвы, способы и методы профилактик бытовых преступлений.  

Предметом исследования являются действующее уголовное 

законодательство Российской Федерации и зарубежных стран, материалы 

судебной практики, научные исследования, статистические данные. 

Цель настоящего исследования заключается в выявлении теоретических 

проблем в криминологической характеристике практических проблем и 

профилактики бытовой преступности, а также в изучении существующих мер 

реагирования на домашнее насилие, разработке новых способов реагирования и 

предотвращения бытовой преступности. 

Выделенная автором настоящего исследования цель порождает 

следующие задачи: 

- определить понимание «быта», «бытовые отношения» и «бытовой 

преступности»; 

- изучить действующее уголовное законодательство Российской 

Федерации на предмет регулирования бытовой преступности; 

- сравнить положения Уголовного кодекса Российской Федерации с 

законодательными положениями зарубежных стран, устанавливающих 

ответственность за бытовое преступление; 

- провести классификацию «бытовых преступлений»;  

- изучить криминологические характеристики личности «бытового» 

преступника; 

- изучить тип личности преступника и жертвы домашнего насилия; 

- исследовать и проанализировать причины и условия (детерминанты), 

способствующие возникновению бытовой преступности; 

- изучить существующие меры профилактики бытовой преступности со 

стороны государства; 
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- выработать и предложить научно-обоснованные пути и способы решения 

проблемы профилактики бытовой преступности и борьбы с последствиями. 

Методология и методика исследования. В данной работе выступает 

общенаучный диалектический метод познания, а также такие специальные 

методы исследования, как комплексный, системный, нормативный, формально-

логический (дедукция, индукция, анализ, синтез), частноправовые методы 

(конкретно-исторический, сравнительно-правовой, формально-юридический, 

структурно-функциональный). 

Теоретическую основу исследования составляют доктринальные 

источники области общего права, уголовное право, уголовно-процессуальное 

право, криминология, социология, психология, философия. Большее влияние 

оказали работы таких авторов, как Агапов Е. П., Синельников А.С.,                

Антонян Ю.М., Латыпов Р.И., Бандуровский К. В., Асмолов А. Г., Леонтьев Д. 

А., Елизаров А.Н. 

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, уголовное законодательство Российской Федерации и зарубежных 

стран, уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации. 

Эмпирической основой исследования выступают, как ранее уже 

упоминалось, как нормативные правовые акты, так и судебная практика судов 

Российской Федерации. В целях рассмотрения и изучения использовались: 

Приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 

1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России 

№ 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 «О едином учете преступлений». В 

качестве эмпирического материала использовалась учебная литература высших 

учебных заведений в области юриспруденции, решения районных судов. 

Научная новизна исследования состоит в том, что было комплексно 

изучено и рассмотрено: 

-  изучено и разработано понятия «бытовая преступность»; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


7 
 

- проведено сравнение положений Уголовного кодекса Российской 

Федерации с законодательными положениями зарубежных стран, 

устанавливающих ответственность за бытовое преступление; 

- разработана классификация «бытовых преступлений»;  

- исследованы причины и условия (детерминанты), способствующие 

возникновению бытовой преступности; 

- разработаны научно-обоснованные пути и способы решения проблемы 

профилактики бытовой преступности и борьбы с последствиями от бытового 

преступления. 

Научная новизна исследования заключается также в теоретических и 

практических положениях, выведенных автором при написании исследования и 

выносимых на защиту. 

В результате исследования на защиту выносятся следующие положения: 

1)Внесение изменений и нововведений в сфере семейного 

законодательства Российской Федерации, которые будут выражаться в принятии 

дополнительных законов на федеральном уровне. 

2) Внесение изменений в сфере уголовного законодательства Российской 

Федерации, а именно: ужесточение уголовной ответственности за совершение 

бытовых преступлений; автоматическое наступление уголовной 

ответственности к «бытовому преступнику» за совершение преступления 

небольшой тяжести. 

3) Внесение изменений в сфере административного законодательства 

Российской Федерации, которые будут состоять в расширении круга 

полномочий участкового уполномоченного сотрудника полиции. 

Структура работы обусловлена целями и задачами исследования и состоит 

из введения, трех глав, включающих семь параграфов, заключения, списка 

использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

БЫТОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

1.1. ПОНЯТИЕ БЫТОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

В настоящее время, как и во все предшествующие времена, институт семьи 

является основополагающим институтом для полноценного общества и 

государства в целом. Семья выступает первичной ячейкой, на основе которой и 

построено полноценное государство. Для того чтобы государство было 

полноценным, а общество здоровым, необходимо, чтобы в каждой семье царила 

гармония и были здоровые взаимоотношения между членами семьи. Но, к 

сожалению, в настоящее время общество сталкивается с проблемой семейного 

насилия как со стороны взрослых к детям и немощным, так и со стороны мужчин 

к женщинам.  

Во все времена одним из самых распространенных видов преступлений 

являлось «бытовое преступление», или, как можно сказать иначе, 

«преступление, совершенное на почве бытовых конфликтов». 

Но для того, чтобы разобрать, какое именно преступление будет считаться 

«бытовым», необходимо в первую очередь разобрать, что же следует понимать 

под сферой «быта» и какие общественные отношения могут к этой сфере 

относиться.  

В разные периоды времени общественность по-разному воспринимала и 

трактовала значение слова «быт».  Ранее быт воспринимался, как личная и 

семейная жизнь, семейный уклад жизни определенного индивида. С течением 

времени и изменением жизни стало меняться и представление общественности о 

самом быте человека. В настоящее время большинство людей придерживаются 

мнения, что к «быту» определенного индивида относятся все его сферы 

жизнедеятельности во внерабочее время. То есть, все те виды деятельности, 

которые человек реализует для удовлетворения своих потребностей: личных, 

семейных, духовных, социальных, материальных и т.д., все те виды 
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деятельности, которыми человек занимается во внерабочее время для 

удовлетворения не только своих нужд и потребностей, но и своих желаний 

различного уровня. 

В различной литературе довольно схоже трактуется понятие «быт». В 

словаре Ожегова С.И. «Быт – это жизненный уклад, повседневная жизнь» 

[Ожегов,с.62,761-762]. В толковом словаре русского языка Т.Ф. Ефремовой под 

бытом понимается: 

1) Общий уклад жизни, совокупность обычаев, нравов, присущих 

какому-либо народу, определенной социальной среде; 

2) повседневная жизнь человека, совокупность условий, в которых она 

проходит [Ефремова, с.50] 

В этнологическом словаре быт трактуется, как уклад повседневной жизни, 

основанный в той или иной степени на обычаях и традициях, имеющих 

этническую специфику [Этнологический словарь, с. 15]. 

По мнению автора данной работы, под бытовыми отношениями следует 

понимать систему общественных отношений определенного индивида, в 

которую входит множество общественных отношений, возникающих в иных 

сферах его жизнедеятельности. Так, например, в сферу бытовых отношений 

могут входить семейные отношения, личные отношения, дружеские отношения, 

взаимоотношения, возникающие в целях удовлетворения досуговых, 

культурных потребностей человека, взаимоотношения, направленные на 

удовлетворение социальных, культурных, духовных, религиозных, 

материальных и иных потребностей и желаний человека. Таким образом, 

получается, что в сферу бытовых отношений входит множество иных 

общественных отношений, направленных на удовлетворение различных нужд, 

потребностей и желаний человека, регулярно присутствующих в его жизни. 

Отношения, складывающиеся в сфере быта, являются многогранными и 

разносторонними отношениями и захватывают различные сферы человеческой 

жизнедеятельности.  

http://%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82.%D1%80%D1%84/%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
http://%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82.%D1%80%D1%84/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9
http://%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82.%D1%80%D1%84/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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Ввиду развития и изменения общества, общественной, социальной, 

политической, религиозной, культурной жизни населения, меняются и 

взаимоотношения между людьми внутри этого общества. Для полноценного и 

гармоничного развития каждого отдельного индивида общества необходимы и 

соответствующие жизненные условия. Для того чтобы личность каждого 

человека была полноценной, необходимы здоровые и гармоничные 

взаимоотношения между членами семьи, в которой растет и проходит процесс 

социализации эта личность. Необходимо, чтобы были здоровые отношения, как 

в семье, так и в самом обществе в целом (на учебе, на работе, с друзьями, 

знакомыми, соседями и т.д.). И лишь в нормальной и гармоничной обстановке 

психологическая и психическая составляющая личности человека будет 

правильно сформирована и, в конечном итоге, будет здоровая, полноценная 

личность с устойчивой и здоровой психикой. Человек с правильно 

сформированной личностью и со здоровой и устойчивой психикой сможет 

достойно принять и преодолеть все жизненные проблемы и трудности, которые 

будут возникать на его жизненном пути. Более того, такой человек сможет 

оказать правильную физическую и психологическую помощь своим близким, 

друзьям и знакомым. И в конечном итоге, при наличии людей с правильно 

сформированной личностью и устойчивой психикой, мы получаем полноценное 

и психически здоровое общество в целом. В государстве, внутри которого 

проживает психически здоровое население, в свою очередь, снижается риск 

совершения преступлений и правонарушений различной степени общественной 

опасности. И в итоге будет сформировано общество с высоким правосознанием 

и низким уровнем преступности. 

К сожалению, в настоящее время общество продолжает бороться с такой 

серьезной проблемой, как проблема «бытовой преступности» или «бытового 

насилия». 

Рассматриваемая проблема насилия в семье является проблемой не 

сегодняшнего дня, а берет свое начало из далекого прошлого. Вследствие этого 

многие ученые теоретики уже не один раз рассматривали и изучали наболевшую 
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проблему семейного насилия в обществе. За все время исследования, изучения 

настоящей проблемы образовалось несколько групп ученых теоретиков со своим 

подходом изучения проблемы и попыток найти соответствующие пути решения.  

Представителями первой группы ученых теоретиков, изучающих такое 

социальное явление, как семейно-бытовое насилие, являются Агапов Е.П. 

[Агапов, Норд-Оревян, с. 400] и Синельников А.С. [Синельников, с. 91-122]. 

Данная группа ученых занималась изучением составных частей такого 

преступления, как семейно-бытовое насилие. В предмет изучения входит 

субъект и объект семейного насилия, субъективная и объективная сторона 

преступления, виды и формы семейного насилия.  

Следующая группа ученых в предмет своего исследования «проблемы 

бытового насилия» закладывает изучение мотивов и причин, послуживших 

толчком для возникновения такой социальной аномалии, как насилие в семье. 

Рассматриваются причины возникновения агрессии у «насильника», поведение 

жертвы, способствующее возникновению конфликтных ситуаций в семье. 

Разработаны и предложены ряд теорий, которые объясняют причину зарождения 

насилия в семье. А также изучают последствия применения насилия в семье, как 

это может отражаться на жизни членов семьи в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе. Представителями второго направления исследований выступают 

такие ученые, как Петрова Р.Г. [Петрова, с.232] и Фурманов И.А. [Фурманов, 

с.480]. Указанные авторы в своих научных работах изучают и разрабатывают 

теории причин возникновения агрессивного и жестокого поведения в кругу 

семьи [Кокорева, Волков, с.3]. 

Прежде чем перейти к детальному рассмотрению криминологической 

характеристики отдельной категории преступлений, таких, как бытовых, 

разбирать и изучать, какие факторы поспособствовали совершению такого рода 

преступлений, необходимо разобрать само понятие «бытовое преступление». 

Общепринятое и ясное значение понятия «преступление» представлено в 

Уголовном кодексе Российской Федерации. 
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Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации «Преступление – 

это виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим 

Кодексом под угрозой наказания» [УК РФ, ст.14]. 

Представленная выше норма, трактующая понятие «преступление», 

является нормой федерального значения и обязательна для всех 

правоприменительных органов государственной власти.  

Несколько запоздало государство попыталось дать развернутое значение 

понятия «бытовое преступление». Данное трактование было опубликовано в 

официальных изданиях лишь в 2006г. «Бытовое преступление» - это 

преступление, совершенное по мотивам, возникающим вследствие семейных 

отношений или отношений, связанных с совместным проживанием либо 

совместным ведением хозяйства. При этом совместное проживание может не 

сопровождаться семейными отношениями и совместным ведением хозяйства 

(отношения, возникающие между соседями по квартире, подъезду, дому и тому 

подобное). Также к данной категории относятся преступления, совершенные на 

почве конфликтов, возникающих по коммунальным вопросам (связанным с 

эксплуатацией помещений, прилегающей территории, соблюдением 

установленных правил поведения, социального общежития). Мотивом бытовой 

преступности не должны быть корыстные побуждения, она возникает чаще всего 

на почве личных неприязненных отношений. 

Таким образом, к понятию «бытовое преступление» государство относит 

такое преступление, которое возникает только по мотивам личной неприязни 

между обидчиком и жертвой, категорически исключены корыстные побуждения. 

Преступление, возникшее на почве личных, бытовых или семейных отношений, 

подразумевает совместное проживание и совместное введение хозяйства, либо 

же отношения, возникающие на бытовой почве, не задевающей личную и 

семейную сферу обидчика и жертвы, а именно, отношения, связанные с 

эксплуатацией помещений, прилегающей территории, соблюдением 

установленных правил поведения, социального общежития, иначе говоря, 

коммунально-хозяйственные отношения. 
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При анализе значения понятия «бытовое преступление», которое было 

отражено и закреплено государством в различных ведомственных приказах и 

актах силовых структур Российской Федерации, автор приходит к выводу, что 

государство подразумевает под бытовым преступлением: 

1) преступление, совершаемое на почве семейных отношений или 

отношений, связанных с совместным проживанием, либо совместным 

ведением хозяйства; 

2) преступление, совершаемое на почве коммунально-хозяйственных 

отношений, связанных с эксплуатацией помещений, прилегающей 

территории, соблюдением установленных правил поведения, 

социального общежития. 

Данного рода преступления совершаются по мотивам личной неприязни 

преступника и потерпевшего, исключены корыстные мотивы. 

Следовательно, в понятие «бытовое преступление» входит два вида 

взаимоотношений и обязательное наличие личной неприязни, возникающей 

между преступником и потерпевшим. 

Такое официальное значение и закрепление понятия «бытового 

преступления» разграничило его со смежными составами преступлений, что в 

свою очередь существенно облегчило работу правоохранительным и 

правоприменительным органам государственной власти при квалификации 

преступных деяний. 

В современном уголовном законодательстве Российской Федерации 

отсутствует отдельная глава, которая была бы посвящена «бытовым 

преступлениям». В Российском уголовном законодательстве лишь присутствуют 

различные составы преступлений, к которым могут быть отнесены бытовые 

преступления, в зависимости от способа их совершения и наступивших 

последствий. Но также в Российском уголовном законодательстве закреплены 

главы, которые достаточно близки по смыслу к бытовому преступлению, такие, 

как «преступления против семьи и несовершеннолетних», «преступления против 
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жизни и здоровья», «преступление против свободы, чести и достоинства 

личности». 

 При анализе зарубежного уголовного законодательства автор настоящего 

исследования пришел к выводу, что в уголовном законодательстве большинства 

зарубежных стран тоже отсутствует глава, посвященная «бытовым 

преступлениям». Однако все же отображены преступные деяния, совершенные в 

семейно-бытовой сфере. Например, Уголовный кодекс ПНР 1969 г. имеет главу 

«Преступления против семьи, опеки и молодежи» [УК ПНР], Уголовный кодекс 

НБР 1968г. - главу «Преступления против брака, опеки и молодежи» [УК НРБ], 

Уголовный кодекс ГДР 1968г. - главу «Преступные деяния против молодежи и 

семьи» [УК ГДР], Уголовный кодекс ВНР 1978г. - главу «Преступные деяния 

против брака, семьи, молодежи, половой морали» [УК КНР]. 

В Уголовном кодексе Китайской народной республики имеется глава 

«Преступления против права граждан на жизнь и демократические права 

граждан» [Уголовный кодекс КНР]. В уголовном законодательстве Китая 

отсутствует категория «бытовых» преступлений, но имеются иные категории 

преступных деяний, таких, как «преступления против личности». В эту 

категорию входят следующие преступления: убийство, покушение на убийство, 

причинение телесных повреждений разной степени, побои и т.д. Имеется 

категория нравственно-правовых преступлений, в число которых входят 

преступления, совершаемые против семьи и детей. Последнюю категорию 

преступлений и можно обозначить, как «бытовые преступления», так как они 

совершаются на почве личной неприязни и затрагивают семейные отношения.  

Если рассматривать «бытовое преступление» в целом, то данной 

категории преступных деяний присущи свои особенности, которые 

отграничивают ее от иных категорий преступлений. Такими особенностями 

выделенной категории являются: обстановка, место, способ, время, мотив, цель 

совершенного преступления и иные элементы состава преступления.  

В первую очередь, «бытовые» преступления в обязательном порядке 

подразумевают некую личную связь, имеющуюся между обидчиком и жертвой. 
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Эта личная связь и выступает одной из особенностей, которая сразу 

отграничивает «бытовые» преступления от иных составов преступлений. Как 

правило, бытовое преступление совершается на почве бытового конфликта. 

Как ранее автор данной работы упоминал, согласно трактовке понятия 

«бытовое преступление», отраженного в ведомственных актах и приказах 

силовых структур Российской Федерации, в категорию «бытовое преступление» 

включены два вида отношений:  

1.семейные отношения или отношения, связанные с совместным 

проживанием, либо совместным ведением хозяйства;  

2. отношения коммунально-хозяйственные, связанные с эксплуатацией 

помещений, прилегающей территории, соблюдением установленных правил 

поведения, социального общежития. 

Выделение перечисленных групп отношений подразумевает, что между 

обидчиком и жертвой имеется особая личная связь, которая возникла на основе 

семьи, совместного ведения хозяйства или совместного проживания. Такую 

личную связь можно разделить на родственную и соседскую. 

Далее, как правило, в субъективный состав такой категории преступлений 

входят – супруги, дети, близкие родственники, дедушки, бабушки, соседи по 

дому или коммунальной квартире.  

Мотивом, побуждающим обидчика причинить жертве страдания, 

телесные или иного рода повреждения, обязательно выступает личная 

неприязнь. Личная неприязнь может быть, как внезапно возникшей, так и 

продолжительной по времени. Имеет место полное отсутствие каких-либо 

корыстных умыслов и целей у преступника, иначе преступление автоматически 

выпадает из категории «бытового» преступления. Возникновение, 

формирование и реализация мотива связана с бытовыми отношениями, иными 

словами, детерминированы ими. 

В своей работе А.В. Пашковская предлагает следующую формулировку 

бытового преступления: «бытовое преступление – это предусмотренное 

уголовным законом общественно опасное деяние, совершенное в сфере бытовой 
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жизнедеятельности людей по мотивам, возникшим на основе личностно-

бытовых взаимоотношений виновного с потерпевшим, и наносящее физический, 

моральный или материальный ущерб либо нарушение общественного порядка» 

[Пашковская, c.16]. 

Место совершения «бытового» преступления или обстановка также 

выступают некой особенностью рассматриваемой категории. Бытовое 

преступление, как правило, совершается в местах проживания обидчика или 

жертвы, так, например, коммунальная комната, квартира, дом, лестничная 

площадка, подъезд, коридоры общего пользования в коммунальных домах, 

придомовая территория. Но это не исключает и иных мест совершения бытовых 

преступлений. Так, в частности, конфликт, который зародился на почве бытовых 

непониманий, противоречий, может перенестись и реализоваться в бытовое 

преступление в отвлеченном месте, например, по месту работы, учебы, службы, 

в гостях у друзей или родственников, на улице, в магазине, музее и т.д.  

Таким образом, подводя итог, можно сделать следующие выводы: 

На основе предложений исследователей, а также на основе анализа 

нормативно-правовых актов можно предложить следующее определение 

бытового преступления: это запрещенное уголовным законом деяние, 

совершаемое в быту – на почве личных, семейных, родственных отношений, а 

также на почве коммунально-хозяйственных и иных отношений, связанных с 

совместным проживанием, ведением хозяйства.  

Несмотря на то, что в УК РФ отсутствует отдельная глава, содержащая 

нормы об ответственности за бытовые преступления, можно утверждать, что они 

образуют отдельный вид преступности, это обусловлено присущей данным 

деяниям спецификой, проявляющейся в обстановке, месте, способе, времени, 

мотиве, цели совершенного преступления и иных элементах состава 

преступления.  

Представляется нецелесообразным выделение бытовых преступлений в 

отдельную главу, поскольку все те нормы Особенной части УК РФ, по которым 

возможно привлечение к ответственности бытового преступника, размещены в 
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настоящее время в зависимости от основного объекта преступления, что видится 

более верным, позволяющим сохранить четкую структуру данного закона.  

 

1.2. ВИДЫ БЫТОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИХ КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Рассмотрев и изучив в предыдущем параграфе, что является «бытом» в 

понимании теоретиков-исследователей и самого автора настоящей работы, 

видим, что было рассмотрено и само понятие «бытовое преступление». Автором 

были приведены трактования словосочетания «бытовое преступление», 

закрепленное в официальных ведомственных приказах, актах силовых структур 

Российской Федерации, а также отраженные в научных работах трактования 

ученых. При анализе официально закрепленного значения понятия «бытовое 

преступление» автор попытался выделить обязательные составляющие понятия 

и особенности такой категории преступлений. 

Прежде всего, следует отметить, что к числу бытовых преступлений 

можно относить многие, ответственность за которые предусмотрена в нормах 

Особенной части УК РФ. Наиболее часто в качестве бытовых преступлений 

выступают деяния против личности: ст. 105, 107, 108, 110, 111-117, 119. Но 

также, к примеру, в качестве бытового преступления может рассматриваться 

деяние, предусмотренное ст. 167 УК РФ. Определяющим в данных составах 

являются взаимоотношения преступника и жертвы, мотивы совершения 

преступления.  

Отечественный криминолог В.Н. Кудрявцев отмечал, что современная 

российская преступность представлена такими группами преступлений, как 

корыстные, насильственные, корыстно-насильственные. То есть, 

насильственные преступления достаточно распространены. Значительная их 

доля совершается на семейно-бытовой почве, в связи с чем «семейно-бытовые» 

преступления в криминологической науке выделяются в самостоятельный вид 

преступности [Варыгин, c.1]. 
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При изучении и анализе различных научных мнений относительно того, 

какое преступление может являться бытовым преступлением, какие факторы, 

условия и составляющие необходимы для того, чтобы преступление являлось 

бытовым по своей природе, автор пришел к выводу, что понятие «бытовое 

преступление» в некотором смысле является собирательным понятием и 

объединяет ряд различных преступлений. Такие преступления, согласно 

уголовно-законодательному делению, могут относиться к различным 

категориям преступлений, в зависимости от критерия их деления («преступления 

против семьи и несовершеннолетних», «преступления против жизни и 

здоровья», «преступление против свободы, чести и достоинства личности»). В 

тоже время, все эти преступления могут подпадать под категорию «бытовые» 

при наличии необходимых условий, обстановки, мотивов и иных обязательных 

и отличительных особенностей категории «бытовые преступления».  

Для последующего всестороннего анализа и полного изучения категории 

преступлений «бытовые» автор исследования решил провести разграничение 

бытовых преступлений, на основании различных критериев классификации, а 

также дать криминологическую характеристику каждому выделенному виду 

«бытового преступления». 

В зависимости от различных критериев деления можно обозначить 

следующие группы «бытовых преступлений»: 

1) вид отношений, внутри которых совершаются бытовые преступления: 

- семейно-бытовые отношения, 

- коммунально-хозяйственные отношения; 

2) субъектный состав бытового преступления: 

- совершаемые между супругами (муж, жена), 

- совершаемые между сожителями (парень, девушка, жених, невеста), 

- совершаемые между родителем и ребенком, 

- совершаемые между ребенком и родителем (случаи, когда ребенок 

находится в зрелом возрасте, а родители в старческом), 
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- совершаемые между соседями (по коммунальной квартире, по 

лестничной площадке, по дому); 

3) способ совершения бытового преступления: 

- физическая сила, 

- различные предметы, используемые в качестве оружия, 

- холодное оружие, 

- огнестрельное оружие, 

- моральное давление; 

4) степень причиненного вреда жертве бытового преступления: 

- особо тяжкий вред, 

- тяжкий вред, 

- средней тяжести, 

- небольшой тяжести; 

5) мотив бытового преступника: 

- личная неприязнь, возникшая на фоне семейных отношений, 

- личная неприязнь, возникшая на фоне бытовых отношений; 

6) тип конфликта в бытовом преступлении: 

- внезапно возникший конфликт, 

- продолжительный по времени конфликт. 

Таким образом, автор исследования классифицировал бытовые 

преступления на шесть видов, в основе деления которых выступили различные 

критерии. Следующим шагом исследования выступит анализ 

криминологической характеристики каждой выделенной группы «бытовых 

преступлений». 

Криминологическая характеристика бытовых преступлений, совершаемых 

в кругу семейно-бытовых отношений или коммунально-хозяйственных 

отношений. 

Ранее в настоящей научной работе автор рассматривал отношения, 

которые складываются исключительно в семейно-бытовой сфере. Под этот тип 

отношений подпадают отношения близких родственников, которые на 
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постоянной основе проживают на одной территории, в квартире или в частном 

доме, ведут совместное хозяйство, имеют общий бюджет, люди находятся в 

ежедневной и тесной созависимости. Таких людей объединяют как семейные 

ценности, нужды, цели и задачи, так и бытовое ведение хозяйства на постоянной 

основе.  

По большей степени, критерий семейности разделяет бытовые 

преступления на два таких вида отношений, как семейно-бытовые и 

коммунально-хозяйственные. Ведь в коммунально-хозяйственных отношениях 

отсутствует критерий семейности. Чаще субъектами коммунально-

хозяйственных отношений выступают соседи по многоквартирному дому, 

лестничной площадке, придомовой территории общего пользования. Субъекты 

коммунально-хозяйственных отношений раздельно ведут свое хозяйство, у 

каждого из них индивидуальный бюджет, индивидуальные ценности, нужды и 

потребности. 

Возвращаясь к бытовым преступлениям, совершаемым в сфере семейно-

бытовых отношений, следует рассмотреть субъектный состав. Семейно-бытовые 

отношения складываются между людьми, которые на постоянной основе 

проживают на одной территории, имеют общие семейные ценности, цели, 

потребности, общий бюджет и ведут совместное хозяйство. Как правило, такие 

отношения складываются у родителей и детей, супругов, сожителей (парень, 

девушка, жених и невеста), дедушек, бабушек, опекунов, попечителей, 

подопечных, родных или двоюродных братьев/сестер, племянников, тетей, 

дядей. В число людей, между которыми сложились семейно-бытовые 

отношения, входят родственники первой и даже порой второй очереди, которые 

проживают вместе и ведут совместное хозяйство в силу жизненных 

обстоятельств. 

Мотивом бытовых преступлений, совершенных между людьми, которые 

находятся в семейно-бытовых или коммунально-хозяйственных отношениях, 

чаще всего выступает личная неприязнь, возникшая на фоне ежедневного 

совместного проживания и пользования общим имуществом. Конфликты, 
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возникающие между преступником и жертвой данной группы бытовых 

преступлений, могут подразделяться, как тяжелые и легкие конфликты. К 

тяжелым конфликтам относятся те конфликты, которые основаны на личной 

мести, ревности или зависти между преступником и жертвой. К конфликтам 

легкой степени относятся недопонимания, невысказанные обиды.  

В сфере семейно-бытовых отношений множество причин могут выступить 

основанием для возникновения конфликта. Это могут быть причины, связанные 

с семьей и сугубо семейными делами (давняя обида, отсутствие любви, малое 

количество уделяемого внимания со стороны близкого родственника), так и 

причины, связанные с совместным ведением хозяйства (деление нажитого 

имущества, бытовые проблемы, финансовые трудности и т.д.). 

В сфере коммунально-хозяйственных отношений причинами возникшего 

конфликта между преступником и жертвой являются лишь те причины, которые 

связаны с совместным хозяйством (имуществом). Так, причинами конфликтов 

между соседями по дому, лестничной площадке или коммунальной квартире 

могут выступать недопонимания в пользовании общего имущества, поломка или 

пропажа общего имущества, нарушение прав соседей за счет реализации 

собственных прав, нарушение общего режима и т.д. 

Характерной и отличительной чертой бытовых преступлений является 

обстановка, в которой и было совершено бытовое преступление. Характерной 

обстановкой бытового преступления в сфере семейно-бытовых отношений 

является общая площадь проживания (коммунальная комната, квартира, съемная 

квартира, частный дом, дача, коттедж), а также может выступать общее семейное 

имущество: гараж, автомобиль личного пользования, придомовая территория 

частного дома, коттеджа или дачи и т.д. Таким образом, наглядно видно, что 

бытовые преступления в семейно-бытовых преступлениях, в основном 

совершаются в обстановке, в которой ежедневно или чаще всего 

взаимодействуют преступник и жертва, и доступ к которой ограничен 

посторонним людям. 
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Характерной обстановкой, в которой совершаются бытовые преступления 

в сфере коммунально-хозяйственных отношений, является территория общего 

пользования преступника и жертвы (лестничная площадка, общий подъезд, 

придомовая территория многоквартирного дома, кладовки, чердак 

многоквартирного дома и т.д.), территория, к которой также ежедневно имеет 

доступ как преступник, так и жертва, и на которой происходит их 

непосредственное взаимодействие ввиду совместного проживания.  

Далее рассмотрим криминологическую характеристику следующего вида 

бытовых преступлений, выделенного по субъектному составу. 

Основываясь на двух видах отношений, заложенных в бытовых 

преступлениях: семейно-бытовые и коммунально-хозяйственные, автор работы 

выделил следующий субъектный состав бытовых преступлений, который, по его 

мнению, чаще встречается на практике. 

Субъектный состав бытовых преступлений: 

- совершаемые между супругами (муж, жена), 

- совершаемые между сожителями (парень, девушка, жених, невеста), 

- совершаемые между родителем и ребенком, 

- совершаемые между ребенком и родителем (случаи, когда ребенок 

находится в зрелом возрасте, а родители в старческом), 

- совершаемые между соседями (по коммунальной квартире, по 

лестничной площадке, по дому). 

При выделении подгрупп в «субъектном составе бытовых преступлений» 

автор взял за основу деления виды отношений, заложенных в бытовых 

преступлениях (семейно-бытовые и коммунально-хозяйственные отношения).  

В бытовом преступлении, совершенном в семейно-бытовых отношениях, 

типичным субъектным составом является: совершаемые между супругами (муж, 

жена); совершаемые между сожителями (парень, девушка, жених, невеста); 

совершаемые между родителем и ребенком; совершаемые между ребенком и 

родителем (случаи, когда ребенок находится в зрелом возрасте, а родители в 

старческом).  
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При разделении отношений на два вида, в которых чаще всего и 

совершаются бытовые преступления, важную роль играл критерий семейности. 

Так и при делении типичного субъектного состава бытового преступления на 

различные подгруппы не малое влияние оказал критерий семейности. 

Так, типичный субъектный состав бытового преступления, совершаемого 

в семейно-бытовых отношениях, отличается от субъектного состава в 

коммунально-хозяйственных отношениях тем, что в первом случае между 

людьми имеется прочная семейная связь. 

Между супругами, сожителями, родителем и ребенком, а также близкими 

родственниками, проживающими на постоянной основе на одной жилищной 

площади, имеется прочная связь в виде семейных уз. Члены одной семьи имеют 

кровную связь, общие семейные ценности, цели, потребности, общий бюджет и 

ведут совместное хозяйство. Субъекты этой подгруппы ежедневно делят одну 

жилплощадь для ежедневного проживания, роста, развития и самореализации. В 

силу указанных обстоятельств и семейного родства они взаимодействуют друг с 

другом, а также участвуют в жизни друг друга. 

Субъекты бытовых преступлений, совершаемых в сфере коммунально-

хозяйственных отношений, в большинстве случаев лишены критерия 

семейности. Таких субъектов связывает лишь общая площадь проживания в 

пределах одного многоквартирного дома или коммунальной квартиры и судьба 

имущества общего пользования. Так, типичными субъектами коммунально-

хозяйственных отношений являются соседи по коммунальной квартире, 

лестничной площадке, многоквартирному дому и т.д. Субъекты коммунально-

хозяйственных отношений в большинстве случаев не участвуют в жизни друг 

друга, у них отдельно друг от друга ведется хозяйство, отдельные бюджеты, 

семейные цели и стремления. Связь у субъектов коммунально-хозяйственных 

отношений гораздо слабее, чем у субъектов семейно-бытовых отношений. 

Типичная обстановка, в которой совершаются бытовые преступления в 

сфере семейно-бытовых или коммунально-хозяйственных отношений, является 

некой особенностью данной категории преступлений. 
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Типичная обстановка бытовых преступлений, совершаемых между 

супругами, близкими сожителями, родителем и ребенком, близкими 

родственниками, как правило, является совместная площадь их проживания. Так, 

в число совместной площади входит коммунальная комната, квартира, съемная 

квартира, частный дом, дача, коттедж. Также к характерным обстановкам, в 

которых совершается ряд подобных преступлений, может относиться и общее 

имущество: семейный автомобиль, гараж, семейная лодка и т.д. Ну и, как ранее 

было упомянуто, в силу тесных семейных уз, субъекты семейно-бытовых 

отношений вынуждены участвовать в жизни друг друга, вследствие чего 

характерной обстановкой может выступить место учебы, место работы, место 

повышения квалификации определенных навыков одного из субъектов 

отношений и т.д. 

Типичной обстановкой бытовых преступлений, совершаемых между 

субъектами коммунально-хозяйственных отношений (соседями), могут 

выступать: общая коммунальная квартира, лестничная площадка 

многоквартирного дома, придомовая территория общего пользования, чердаки, 

подвалы общего многоквартирного дома. В отдельных случаях, когда отношения 

между соседями более тесные, бытовое преступление может быть совершено и в 

пределах личной квартиры одной из сторон.  

Касательно внутреннего побуждения преступника – мотива, при 

совершении бытового преступления в отношении своего соседа по дому или 

коммунальной квартире, то в данном случае в большинстве своем мотивы лежат 

на поверхности. Закостенелые обиды или недопонимания, возникшие между 

преступником и жертвой в отношении пользования общего имущества, иными 

словами дележка имущества общего пользования. Еще довольно 

распространенным мотивом бытового преступления, совершенного между 

соседями, может выступать нарушение общих правил соседства (постоянный 

громкий шум; затопления квартиры со стороны соседской квартиры; частые 

подозрительные гости соседей, которые мусорят на территории общего 

пользования и т.д.). Конфликты, возникающие между соседями относительного 
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правил соседства или правил пользования общего имущества, могут быть 

довольно старыми по своей продолжительности или же возникнуть внезапно. Но 

в любом случае соседский конфликт может спровоцировать возникновение 

прямого или косвенного умысла у злоумышленника и впоследствии привести к 

бытовому преступлению. 

Относительно внутренних побуждений преступника в сфере семейно-

бытовых отношений, то такие мотивы могут лежать как на поверхности, так и 

глубоко внутри. В силу того, что преступника и жертву связывают кровные 

семейные узы, а также общая площадь проживания и введения общего хозяйства, 

то список возможных мотивов, по которым было совершено или постоянно 

совершается бытовое преступление, может быть достаточно обширным. Иными 

словами, автор пытается сказать, что бытовые преступления, совершенные в 

сфере семейно-бытовых отношений, в большинстве своем детерминированы 

либо семейными кровными узами, либо бытовыми отношениями. 

В случае, когда бытовое преступление детерминировано семейными 

взаимоотношениями, множество различных сугубо семейных факторов могут 

явиться причинами и спровоцировать конфликт между обидчиком и жертвой. 

Такими причинами могут быть семейное недопонимание, недостаток любви или 

внимания, ревность, месть. В результате указанных причин может 

сформироваться личное неприязненное отношение обидчика к жертве, которое 

и спровоцирует преступление. Также одним из факторов семейного насилия 

может выступать психическая неуравновешенность и садистские наклонности 

преступника. 

Когда же бытовое преступление детерминировано лишь бытовыми 

отношениями между близкими родственниками (супругами, родителями и 

детьми, близкими сожителями и т.д.), то ряд причин, которые ложатся в основу 

конфликта, возникает только из общего быта (совместного ведения хозяйства, 

обыденного уклада жизни). Причинами, способствующими возникновению 

бытового конфликта, который в свою очередь может перерасти в бытовую 

преступность, могут являться недопонимания, обиды, недосказанность в 
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отношении круга обязанностей по дому, конфликты в отношении пользования 

общего имущества или неравномерного распределения семейного бюджета и т.д. 

Следующие криминологические характеристики автор рассмотрит в сфере 

бытовых преступлений, различных по способу их совершения. 

 Способ совершения бытового преступления: 

- физическая сила, 

- различные предметы, используемые в качестве оружия, 

- холодное оружие, 

- огнестрельное оружие, 

- моральное давление. 

Наиболее распространённым способом совершения бытового насилия 

является физическая сила. В большинстве своем преступник является физически 

сильнее по отношению к своей жертве, то есть имеет физическое превосходство, 

что, в свою очередь, позволяет преступнику доминировать над своей жертвой. 

Осознание преступником своего физического превосходства над жертвой может 

поспособствовать проведению проверки, насколько он физически сильнее своей 

жертвы.  

Причины, поспособствовавшие бытовому насилию, могут быть самыми 

разными: от семейных и бытовых недопониманий и обид до психически 

нездоровой личности преступника. Нездоровая психика может поспособствовать 

возникновению маниакальной ревности в отношении своей жертвы либо 

породить месть за прошлые обиды. 

Как правило, физической расправе подвергаются жены со стороны мужей, 

дети со стороны родителей, немощные старики со стороны своих зрелых детей.  

Физическая расправа насильника над жертвой выражается в регулярных 

побоях, истязаниях, причинении разной степени вреда, изнасиловании, 

насильственных действиях сексуального характера, незаконном лишении 

свободы. 

Следующим способом расправы преступника над своей жертвой автор 

выделил «различные предметы, используемые в качестве оружия». Ранее уже 
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было упомянуто, что характерной обстановкой для бытового преступления 

является общая жилплощадь (квартира, дом, дача, коттедж, лестничная 

площадка и т.д.), исходя из этого преступник может использовать в качестве 

оружия любой предмет, который находится в пределах совместной жилой 

площади и к которому облегчен доступ. Так, в качестве оружия может быть 

использована любая бытовая утварь: чайник, скалка, доска для разделки 

продуктов, ваза, кружка, бытовая техника, мебель и т.д. 

В данном случае жертвой может выступить, как более слабая сторона, так 

и более сильная. Для таких ситуаций, когда преступник использует бытовой 

предмет в качестве оружия, характерен эффект внезапности. То есть, преступник 

заранее не планировал нападение на жертву, а потому заранее и не подготовил 

оружие. Внезапно возникший конфликт спровоцировал внезапный умысел, что 

поспособствовало тому, чтобы преступник использовал в качестве оружия 

предмет из домашнего обихода, иначе говоря, «что под руку попалось». 

Впоследствии жертве может быть причинен физический вред любой степени, 

побои, истязания, смерть. 

Нередко преступник использует холодное оружие в домашнем насилии. В 

число холодного оружия входят кухонные ножи, охотничьи ножи, мечи, сабли и 

т.д. Такой вид оружия является особо опасным, так как прямое его назначение – 

это разрезание, разделывание. Преступник, который берет в руки нож, осознает, 

что может лишить жизни свою жертву или, по меньшей мере, причинить особо 

тяжкий вред. Кухонный нож не был отнесен автором работы к разряду «бытовой 

утвари», которую преступник может использовать в качестве оружия, так как 

кухонный нож по сути своей и является оружием, колюще-режущий предмет, 

рабочей частью которого является клинок. Жертве может быть причинен 

физический вред любой степени, истязания, смерть. 

Следующий вид оружия – это огнестрельное оружие. Менее популярно и 

распространено в использовании при бытовом насилии. В число огнестрельного 

оружия входит спортивное, охотничье, служебное, боевое, гладкоствольное, 

нарезное, гладкоствольное с нарезной частью ствола, крупнокалиберное, 



28 
 

малокалиберное и т.д. Как правило, огнестрельное оружие используют мужчины 

в отношении своей жертвы (жены, ребенка, немощного родителя, соседей и т.д.). 

У преступников, использующих огнестрельное оружие, чаще всего имеется 

разряд (спортивный или охотничий), и они занимаются спортивной стрельбой, 

охотой, учениями и т.д. Либо же по долгу службы в распоряжении преступника 

находится огнестрельное оружие. В конечном результате жертве может быть 

причинен физический вред любой степени, смерть. 

Последним по списку, но не последним по значению способом совершения 

бытового преступления является «моральное давление». Моральное давление 

может оказываться как со стороны более сильного в отношении более слабого, 

так и наоборот. В данном случае расчет в большей степени идет на 

интеллектуальные способности преступника, и не всегда им может оказаться тот, 

кто физически сильнее. Моральное давление, как правило, оказывается в 

отношении жертвы, которая зависит от преступника. Зависимость может быть 

разного рода: финансовая, семейная, жилищная, психологическая.  Жертва 

может находиться на финансовом обеспечении у своего преступника, который, 

в свою очередь, может использовать деньги в качестве средства 

манипулирования. В силу семейных обстоятельств жертва зависит от 

преступника (не хочет разрушать семью или лишать детей отца), вследствие чего 

преступник может использовать эти факторы, как средство манипуляций. 

Жертва проживает на жилой площади преступника и не имеет возможности уйти 

от него, потому что некуда уходить. Психологическая зависимость - одна из 

самых серьезных и сложных видов зависимости, которая может возникнуть 

между преступником и жертвой. В случае, когда вырабатывается 

психологическая зависимость между преступником и жертвой, то это может 

означать, что у жертвы тоже стали происходить нездоровые изменения в 

психике. Преступник причиняет моральные и нравственные страдания жертве 

ввиду того, что у него нарушено психическое здоровье. Психическое же здоровье 

жертвы подверглось изменению ввиду того, что преступник подвергал ее 

неоднократным моральным и нравственным страданиям. В большинстве случаев 
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жертва фактически осознает нездоровый характер ее взаимоотношений с 

преступником, но подсознание не дает прервать ей эту связь и изменить 

ситуацию. 

Как правильно, моральное давление со стороны преступника выражается в 

доведении жертвы до самоубийства, причинении жертвой физических страданий 

самой себе, вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления, 

вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий и 

т.д. 

Криминологические характеристики бытовых преступлений, 

совершенных в отношении жертвы, и степени причиненного вреда: 

- особо тяжкий вред, 

- тяжкий вред, 

- средней тяжести, 

- небольшой тяжести. 

Автор выделяет ряд бытовых преступлений в зависимости от степени 

причиненного вреда своей жертве. Как правило, при совершении бытового 

преступления последствия могут быть самыми разными, от убийства до вреда 

небольшой тяжести. Виды причиненного вреда: убийство, доведение до 

самоубийства, причинение тяжкого вреда здоровью (потеря зрения, слуха либо 

какого-либо органа или утрата органом  его функции, прерывание беременности, 

психическое расстройство, заболевание наркоманией или токсикоманией, 

неизгладимое обезображивание лица, значительная стойкая утрата общей 

трудоспособности), причинение средней тяжести вреда здоровью (вызвавшее 

длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей 

трудоспособности), причинение легкого вреда здоровью (вызвавшее 

кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату 

общей трудоспособности)[УК РФ, ст.111, 112, 115]. 

Тюменский районный суд Тюменской области вынес приговор №1-

148/2019 от 26 марта 2019 г. по делу № 1-148/2019 по ч.1 ст.112, ч.1 ст. 118 УК 

РФ. Утягулов в ходе ссоры, на почве личных неприязненных отношений нанёс 
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не менее трёх ударов кулаком в область лица потерпевшего, от которых 

последний упал на пол, ударившись при этом головой о твёрдую поверхность 

пола. Тем самым Утягулов проявил небрежность – не осознавал наступление 

тяжких последствий от его действий в виде тяжкого вреда здоровью 

потерпевшему [Судебные и нормативные акты РФ]. 

Тюменский районный суд Тюменской области вынес приговор № 1-

316/2013 1-9/2014 1-9/2014(1-316/2013;) от 1 апреля 2014 г. По ч.1 ст.111 УК РФ. 

Хабаров в ходе ссоры из личных неприязненных отношений, проявив 

преступную небрежность, умышленно нанёс пять ударов по лицу и телу 

потерпевшего, от которых последний упал, ударившись головой о выступ 

асфальта. В результате чего своими действиями Хабаров по неосторожности 

причинил тяжкий вред здоровью потерпевшего [Судебные и нормативные акты 

РФ]. 

Как правило, бытовые преступления с вышеперечисленными 

последствиями совершаются со стороны сильного по отношению к слабому (муж 

в отношении жены, родитель в отношении ребенка, зрелый ребенок в отношении 

немощного родителя), с применением различного рода оружия (холодного, 

огнестрельного), либо с применением физической силы. Характерной 

обстановкой является: дом, квартира, дача, кладовка, чердак гараж, совместный 

автомобиль и т.д. 

Криминологическая характеристика бытовых преступлений, совершенных 

бытовым преступником по различным мотивам, к разновидностям которых 

относятся: 

- личная неприязнь, возникшая на фоне семейных отношений, 

- личная неприязнь, возникшая на фоне бытовых отношений. 

Внутреннее побуждение, иными словами, мотив, бытового преступника 

всегда выстраивается на личной неприязни к своей жертве. Полностью 

исключается наличие корыстного умысла со стороны преступника, в противном 

случае преступление не будет подпадать под категорию «бытового». 
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Личная неприязнь может прорастать как из семейных отношений, так и из 

бытовых отношений. В разряд личной неприязни, которая произрастает из 

семейных отношений (связей), автор относит: недопонимание, семейные обиды, 

нехватка любви или внимания преступнику со стороны жертвы, ревностное 

отношение к другим членам семьи, зависть, личная месть. К числу факторов, 

породивших личную неприязнь в бытовых отношениях преступника и жертвы, 

автор относит: недопонимания, обиды, недосказанность в отношении круга 

обязанностей по дому, конфликты в отношении пользования общего имущества, 

неравномерного распределения семейного бюджета, нарушение домашнего 

режима (громкое прослушивание фильмов и музыки, продолжительное 

занимание ванной комнаты и т.д.). 

Криминологическая характеристика различных типов конфликтов в 

бытовой преступности. 

Автор выделил следующие типы конфликтов в бытовом преступлении: 

- внезапно возникший конфликт, 

- продолжительный по времени конфликт. 

При изучении криминологической литературы и анализе практики автор 

пришел к выводу, что конфликт, возникающий между бытовым преступником и 

жертвой, может быть двух типов. 

Внезапно возникший конфликт характерен для таких ситуаций, когда 

преступник и жертва бурно ссорились или спорили по личным или бытовым 

причинам; когда совместно распивали спиртные напитки; когда преступник 

распивал спиртные напитки; преступник лично или совместно с жертвой 

принимал наркотики или токсикоманил, жертва проиграла весь семейный 

бюджет в азартных играх или потратила на личные нужды в обход семейных; 

преступник застал жертву за изменой. Типичные конфликтные ситуации, в 

которых возможно внезапное возникновение личной неприязни у преступника 

по отношению к жертве. В описанных ситуациях преступник находится в 

возбужденном состоянии, которое может спровоцировать неконтролируемую 

агрессию, что, в свою очередь, может привести к состоянию аффекта. 
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В психологии под аффектом понимают эмоциональное, сильное 

переживание, которое возникает при невозможности найти выход из 

критических и опасных ситуаций, сопряженное с выраженными органическими 

и двигательными проявлениями. Данное состояние способно привести к 

торможению других психических процессов, а также реализации поведенческих 

соответствующих реакций. 

В силу такого сильного эмоционального дисбаланса и тяжелого душевного 

потрясения человек не может в полной мере отдавать отчет своим действиям и 

поступкам. В результате преступник способен совершить преступление в 

отношении своей жертвы с тяжкими последствиями.  

Продолжительный по времени конфликт возникает из закостенелых 

недопониманий и обид между преступником и жертвой. Такие небольшие 

обиды, чаще всего, возникают из-за пустяков и с течением времени, как снежный 

ком, лишь нарастают и перерастают в серьезные конфликты. Однако, несмотря 

на то, что конфликты эти и продолжительны во времени, они все же менее 

опасны, чем внезапно возникшие конфликты. Так как преступник в большинстве 

случаев контролирует свое поведение и поступки, и в редких случаях такие 

конфликты перерастают в бытовые преступления с летальным исходом.  

Вне зависимости от того, продолжительный по времени конфликт или он 

внезапно возник, на фоне возбужденного состояния преступника, конфликт, 

переросший в бытовое насилие, как правило, свершается вместе совместного 

проживания преступника и жертвы (квартира, дом, дача и т.д.).   

Подводя итоги, видим, что рассмотрены различные версии толкования 

«бытового преступления». Официальная версия звучит следующим образом: 

«Бытовое преступление» - преступление, совершенное по мотивам, 

возникающим вследствие семейных отношений или отношений, связанных с 

совместным проживанием либо совместным ведением хозяйства. При этом 

совместное проживание может не сопровождаться семейными отношениями и 

совместным ведением хозяйства (отношения, возникающие между соседями по 

квартире, подъезду, дому и тому подобное). Также к данной категории относятся 
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преступления, совершенные на почве конфликтов, возникающих по 

коммунальным вопросам (связанным с эксплуатацией помещений, прилегающей 

территории, соблюдением установленных правил поведения, социального 

общежития). Мотивом бытовой преступности не должны быть корыстные 

побуждения, она возникает чаще всего на почве личных неприязненных 

отношений. 

В современном уголовном законодательстве Российской Федерации 

отсутствует отдельная глава, которая была бы посвящена «бытовым 

преступлениям». В Российском уголовном законодательстве лишь присутствуют 

различные составы преступлений, к которым могут быть отнесены бытовые 

преступления, в зависимости от способа их совершения и наступивших 

последствий. В уголовном законодательстве России имеются главы, которые 

достаточно близки по смыслу к бытовому преступлению: «преступления против 

семьи и несовершеннолетних», «преступления против жизни и здоровья», 

«преступления против свободы, чести и достоинства личности». Место 

совершения «бытового преступления» является некой особенностью данной 

категории преступлений. 

При изучении и анализе различных научных мнений относительно того, 

какое преступление может являться бытовым преступлением, автор пришел к 

выводу, что понятие «бытовое преступление» в некотором смысле является 

собирательным понятием и объединяет ряд различных преступлений. Такие 

преступления, согласно уголовно-законодательному делению, могут относиться 

к различным категориям преступлений. В тоже время, все эти преступления 

могут подпадать под категорию «бытовые» при наличии необходимых условий, 

обстановки, мотивов и иных обязательных, и отличительных особенностей 

категории «бытовые преступления».  

Автор исследования классифицировал бытовые преступления на 

основании различных критериев.  

В зависимости от различных критериев деления были выделены 

следующие группы «бытовых преступлений»:  
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1) вид отношений, внутри которых совершаются бытовые преступления: 

семейно-бытовые отношения; коммунально-хозяйственные отношения; 

2) субъектный состав бытового преступления: совершаемые между 

супругами (муж, жена); совершаемые между сожителями (парень, девушка, 

жених, невеста); совершаемые между родителем и ребенком; совершаемые 

между ребенком и родителем (случаи, когда ребенок находится в зрелом 

возрасте, а родители в старческом); совершаемые между соседями (по 

коммунальной квартире, по лестничной площадке, по дому); 

3) способ совершения бытового преступления: физическая сила; 

различные предметы, используемые в качестве оружия; холодное оружие; 

огнестрельное оружие; моральное давление; 

4) степень причиненного вреда жертве бытового преступления: особо 

тяжкий вред; тяжкий вред; средней тяжести; небольшой тяжести; 

5) мотив бытового преступника: личная неприязнь, возникшая на фоне 

семейных отношений; личная неприязнь, возникшая на фоне бытовых 

отношений; 

6) тип конфликта в бытовом преступлении: внезапно возникший конфликт; 

продолжительный по времени конфликт. 
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ГЛАВА 2. ЛИЧНОСТЬ БЫТОВОГО ПРЕСТУПНИКА И ЖЕРТВЫ 
 

2.1.ОСОБЕННОСТИ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЛИЧНОСТИ БЫТОВОГО ПРЕСТУПНИКА 
 

Личность изучается множеством различных наук, таких, как философия, 

право, социология, психология, криминология, уголовное право, гражданское 

право и т.д. Каждая из указанных наук изучает личность с позиции предмета 

своей области исследований. В литературе презюмируется, что личность 

человека является многогранной и разносторонней по своей природе. Перед 

началом исследования криминологической личности бытового преступника 

необходимо разобрать и изучить, как наука интерпретирует термин «личность». 

Личность — понятие, выработанное для отображения социальной 

природы человека, рассмотрения его, как субъекта социокультурной жизни, 

определения его, как носителя индивидуального начала, самораскрывающегося 

в контексте социальных отношений, общения и предметной деятельности 

[Абушенко, c. 43]. 

Личность является базовой категорией и предметом изучения психологии 

личности. Личность — это совокупность выработанных привычек и 

предпочтений, психический настрой и тонус, социокультурный опыт и 

приобретённые знания, набор психофизических особенностей человека, 

определяющих повседневное поведение и связь с обществом и природой. Также 

личность наблюдается как проявление «поведенческих масок», выработанных 

для разных ситуаций и социальных групп взаимодействия [Бандуровский, 

Асмолов, Леонтьев, c. 12]. 

Криминология, в области своих исследований, изучает личность 

конкретного субъекта. 

В криминологии присутствует такое словосочетание, как личность 

преступника. Под личностью преступника подразумевается совокупность 

социально-политических, психических и физических признаков лица, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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совершившего преступление, имеющая уголовно-правовое значение [Латыпов, 

c. 37]. 

Личность преступника является одной из ключевых проблем 

криминологии, это своего рода ключ к пониманию сущности и внутреннему 

миру самого преступника. Изучение и разработка этой проблемы может очень 

поспособствовать в правильном изучении криминогенных качеств личности и в 

последующем правильно определить, какие социальные и внешние факторы 

повлияли на их возникновение. 

Личность преступника характеризуется эгоистическими мотивами, 

пренебрежительным отношением к жизни или здоровью другого человека, 

богатством, антисоциальным отношением к принятым нормам и правилам 

поведения, безответственным отношением к обязанностям [Антонян, Эминов, c. 

368]. 

Ученые криминологи достаточно по-разному понимают и интерпретируют 

личность преступника. Одни ученые считают, что в российской криминологии 

отсутствует такое явление, как личность преступника. Иными словами, личность 

преступника ничем не отличается от личности законопослушного гражданина. И 

личность преступника не обладает специфическими чертами, которые 

характерны лишь гражданам, осужденным за преступное деяние. Я. Яковлев 

считает, что нет большой разницы между личностью преступника и 

законопослушного гражданина, и считает подход к изучению внутренних 

психологических процессов субъективным и малопродуктивным [Антонян, 

c.109]. 

Иной позиции придерживаются ученые, которые считают, что 

преступники отличаются от законопослушных граждан тем, что у преступников 

присутствует антиобщественная направленность (установка). Сахаров А.Б. 

заявляет, что имеются основания выделять такую личность, которая качественно 

отличается от других граждан, антиобщественную личность. Без этого учения о 

личности преступника не имеет смысла [Антонян, c.111]. 
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По мнению автора настоящего исследования, личность преступника – это 

совокупность черт характера, личностные качества и социальные 

характеристики человека, который способен совершить преступное деяние. 

В своих научных трудах Р.И. Латыпов рассматривает элементы структуры 

личности:  

1) социальный статус личности – принадлежность лица к определенному 

классу; 

2) социальные функции личности – совокупность видов деятельности 

лица в системе общественных отношений, как гражданина, сотрудника, 

семьянина и т.д.; 

3) нравственно-психологическая характеристика – отражает отношение 

личности к социальным ценностям и выполняемым функциям 

[Антонян, Эминов, c. 208]. 

Человек как личность существует в социуме и от него напрямую зависит. 

Человек рождается в семье и это первая социальная ячейка, с которой он 

сталкивается в начале своего жизненного пути. Следующий этап взаимодействия 

с обществом – это учеба. То есть, человек познает социум через школу, 

дополнительные кружки, университет, где он получает образовательные навыки. 

Человек пытается взаимодействовать с другими людьми, развивает свои 

коммуникативные навыки, свое мышление и т.д. Следующий этап человеческой 

социализации наступает, когда человек осознает себя, как гражданин 

определенного государства. Он понимает, что у него есть права и обязанности, 

осознает свою устойчиво-правовую связь с государством. С течением жизни у 

него вырабатывается своя гражданская правосознательность. Личность 

считается полноценной, когда прошла полное внутреннее формирование.  

Рост и развитие определенного человека происходит с ростом и развитием 

самого общества, в котором он живет. Человек является отражением социально 

значимых черт, устоев и отношений внешней среды. Человек обязан выполнять 

законы, установленные государством, а также соблюдать моральные нормы и 

принципы самого общества. Лишь в правовом государстве и цивилизованном 
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обществе будет правильно сформирована личность человека. В случае же, если 

государство будет неправовым или его законы не будут иметь действительную 

силу, а общество будет аморальным, то и личность человека будет неправильно 

сформирована, вследствие чего человек вынужден будет пойти на преступление. 

Ведь если с рождения расти и социализироваться в обществе, в котором напрочь 

отсутствуют моральные принципы, устои, нормы, то человеку неоткуда будет 

учиться хорошему и доброму. Живя в государстве, где не работают законы на 

практике, человек будет вынужден нарушать их, чтобы выжить. Таким образом, 

один определенный человек может являться отражением целого государства, но 

не во всех случаях. 

Совершив преступление, человек не перестает быть личностью, частью 

общества и государства. Такой противозаконный поступок гражданина, как 

преступление, дает понять, что человек пренебрегает общественными и 

моральными устоями, а также законами. Совершенное преступление 

свидетельствует о том, что у человека произошел внутренний надлом. То есть, 

человек сломлен морально, психологически, возможно, даже психически или 

физически. Ведь для того, чтобы совершить преступление, человеку 

понадобилось переступить через свои жизненные установки и принципы, 

переступить через себя. А это, в свою очередь, свидетельствует о том, что 

человек находился в очень сложной для него жизненной ситуации и был 

вынужден пойти на такие радикальные меры. Из чего следует, что жизненные 

обстоятельства, возможно и общество, подтолкнули его к такому поступку. 

У любого человека складываются отношения с людьми и обществом, так 

сказать, общественные отношения. Эти общественные отношения с течением 

жизни также, как и человек, проходят процесс роста и развития. Есть и такие 

отношения, которые характерны для личности преступника. Преступником 

является тот человек, который переступил рамки уголовного закона. 

Преступникам в различных категориях преступлений свойственны различные 

группы общественных отношений.  
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Согласно мнению ученых криминологии, структура личности преступника 

состоит не только из социальных элементов, но и из симптомов, которые в 

совокупности и подталкивают человека на совершение преступления. Структура 

личности преступника делится на составные подструктурные элементы, 

например: 

1) биофизиологические признаки – физическое здоровье, состояние 

нервной системы, физиологическая составляющая. Все эти элементы 

необходимы при изучении личности преступника ввиду генетической 

наследственности; 

2) социально-демографические признаки включают в себя возраст, пол, 

расу, национальность, социальную и классовую принадлежность, уровень 

образованности, вид деятельности (профессия) и т.д.; 

3) морально-психологические характеристики состоят из внутренних 

убеждений человека, моральных ценностей и установок, идеалов, жизненной 

позиции, жизненных ориентиров, которые в совокупности влияют на привычки 

и образ жизни человека; 

4) волевые, интеллектуальные и эмоциональные качества [Девятова, 

c.153]. 

В совокупности все вышеперечисленные характеристики и признаки 

образуют личность человека. Но подструктурные элементы личности 

преступника отличаются от подструктурных элементов обыденного гражданина. 

При более детальном рассмотрении и сравнении структуры личности 

преступника и законопослушного человека видны различия. 

Личность преступника отличается от личности законопослушного 

гражданина тем, что у нее, возможно, подструктурные элементы не до конца 

сформированы и развиты. Не до конца сформированы морально-

психологические характеристики личности. В большинстве случаев у бытовых 

преступников не до конца или в корне неверно сформирована жизненная 

позиция (устои), жизненные ценности и ориентиры. 
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Бывают случаи, когда одни подструктурные элементы преобладают над 

другими. Так, например, морально-психологические характеристики развиты 

меньше, чем эмоциональные качества или социально-демографические 

признаки. У преступников, как правило, плохо сформированы ценности, 

жизненные устои, морально-нравственные принципы. Возможно, преобладание 

социально-демографических признаков, таких, как классовая и национальная 

принадлежность, уровень образования преступника. И, исходя из социально-

демографических признаков, преступник принимает решение относительно 

совершения преступления, не принимая в расчет какие-то социальные и 

моральные нормы, принципы, устои. 

Автор придерживается мнения, что личность бытового преступника 

отличается от личности законопослушного гражданина или преступника иной 

категории тем, что у него присутствует глубокое неуважение к обществу и 

общественным устоям. Бытовой преступник пренебрегает нормами морали и 

возможно отсутствие жизненных ориентиров. Бытовые преступники не склонны 

избегать конфликтов в обществе, отличаются агрессивностью, не 

коммуникабельны. Отличительная черта бытовых преступников – это их 

скрытность, отстраненность, не любят привлекать внимание посторонних 

людей, при необходимости стараются предстать перед окружающими людьми 

спокойными, доброжелательными, адекватными, но при первой же неудавшейся 

попытке резко меняются в поведении, становятся резкими, агрессивными. 

Ранее в диссертационном исследовании автор уже выделял два типа 

отношений, в которых и происходят бытовые преступления: 

1) семейно-бытовые отношения, 

2) коммунально-хозяйственные отношения. 

Семейно-бытовые отношения состоят из отношений близких 

родственников, проживающих на постоянной основе вместе, на одной 

территории, в квартире или в частном доме, ведут совместное хозяйство, имеют 

общий бюджет. Люди находятся в ежедневной и тесной созависимости. Таких 
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людей объединяют как семейные ценности, нужды, цели и задачи, так и бытовое 

ведение хозяйства на постоянной основе.  

В коммунально-хозяйственных отношениях отсутствует критерий 

семейности. Чаще субъектами коммунально-хозяйственных отношений 

выступают соседи по многоквартирному дому, лестничной площадке, 

придомовой территории общего пользования. Субъекты коммунально-

хозяйственных отношений раздельно ведут свое хозяйство, у каждого из них 

индивидуальный бюджет, индивидуальны ценности. 

Для полноценной и всесторонней характеристики личности бытового 

преступника необходимо раскрыть виды преступников семейно-бытовых и 

коммунально-хозяйственных отношений.  

При изучении и анализе различных статистических данных и в результате 

проведения социологического опроса автор делает вывод о том, что в понимании 

большинства опрошенных людей в сфере семейно-бытовых отношений 

преступником чаще является мужчина и в меньшей степени женщина. 

Кто более склонен к совершению бытовых преступлений? 

а) мужчина: 

Таблица 1 

Результаты опроса 
Мужчины Женщины 

До 20 
лет 

21-30 лет 31-40 
лет 

Более 40 
лет 

До 20 
лет 

21-30 
лет 

31-40 
лет 

Более 40 
лет 

4 17 13 3 6 32 15 10 
 

б) женщина: 

Таблица 2 

Результаты опроса 
Мужчины Женщины 

До 20 
лет 

21-30 лет 31-40 
лет 

Более 40 
лет 

До 20 
лет 

21-30 
лет 

31-40 
лет 

Более 40 
лет 

0 5 0 1 1 3 3 2 
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Такие показатели опрошенных граждан вполне понятны и объяснимы. В 

современном мире жизнь в больших городах проходит в ударном темпе, 

постоянная спешка, нервы. На мужчину, как на главу семейства, ложится 

большая ответственность за свою семью, ее обеспечение, карьерный рост и все 

это в жизненном ритме большого города. Ввиду большой нагрузки и 

ответственности у большинства сдают нервы, и они попросту срываются. Срывы 

могут проходить по-разному: алкоголизм, наркомания, игромания, домашнее 

насилие. Все перечисленные виды срывов могут вполне привести в конечном 

счете к бытовому насилию (преступности). И в большинстве своем слабые 

страдают от сильных.  

В меньшинстве своем бытовыми преступниками являются женщины. 

Основная жизненная функция у женщины – это продолжение рода, рождение 

детей. Поэтому женщины чаще заняты материнством, воспитанием, домашними 

и бытовыми делами, работа и карьера отходят на второй план. Ввиду чего 

женщина меньше акцентирует внимание на внешних жизненных проблемах и 

старается лучше устроить свой домашний очаг. 

При проведении опроса на вопрос: «кто, по вашему мнению, может 

являться бытовым преступником в сфере коммунально-хозяйственных 

отношений?» - большинство опрошенных ответило, что в сфере коммунально-

хозяйственных отношений преступником может выступать как мужчина, так и 

женщина (76% опрошенных), меньшая часть опрошенных ответила, что 

женщина чаще выступает зачинщиком конфликта в сфере коммунально-

хозяйственных отношений (24% опрошенных). В случае, когда женщина 

выступает зачинщиком конфликта в соседских отношениях, свидетельствует о 

том, что эта женщина по характеру агрессивна и конфликтна.  

Как правило, в коммунально-хозяйственных отношениях возникают 

конфликты ввиду большой разницы в темпераментах и характере соседей. Люди, 

живущие по соседству, могут сильно различаться в жизненных позициях и целях, 

также возможна разница в классовом и социальном происхождении. Ввиду таких 

различий на психологическом, демографическом, социальном, культурном 
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уровнях у соседей может быть спровоцирован конфликт, который, в свою 

очередь, может перетечь в длительные конфликтные отношения, которые по 

итогу выльются в бытовое преступление со стороны одного соседа к другому. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что отличительными чертами 

бытового преступника являются неуважение к обществу и общественным 

устоям, пренебрежение моральными нормами, конфликтность, агрессивность по 

отношению к своим близким и знакомым. Преимущественно бытовые 

преступления совершаются мужчинами среднего возраста, что можно объяснить 

большей степенью их ответственности в бытовой сфере, чем у женщин, а также 

привычка к разрешению конфликтов с позиции силы. 
 

2.2. СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ БЫТОВОГО ПРЕСТУПНИКА 
 

Рассмотрев различные особенности криминологической характеристики 

личности бытового преступника; причины и факторы, способствующие 

формированию таких особенностей личности преступника; подструктурные 

элементы личности преступника, выделяемые различными учеными 

криминологами, необходимо перейти на следующий этап изучения и уделить 

внимание более детальному изучению самого типа личности преступника. 

В предыдущем параграфе автор работы упоминал, что ученые 

криминологи выделяют разные классификации структурных элементов 

личности преступника. Классификации структурных элементов личности 

бытового преступника были выделены на различных основаниях: как из 

социальных составляющих, так и из симптомов и признаков, которые в своей 

совокупности подталкивают на совершение преступного деяния. 

В целях полного и всестороннего понимания личности бытового 

преступника автор рассмотрит следующие структурные элементы личности: 

1) биофизиологические признаки – физическое здоровье, состояние 

нервной системы, физиологическая составляющая; 
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2) социально-демографические признаки включают в себя возраст, пол, 

национальность, социальную и классовую принадлежность, уровень 

образованности, вид деятельности (профессия) и т.д.; 

3) морально-психологические характеристики - внутренние убеждения, 

моральные ценности и установки, идеалы, жизненная позиция, жизненные 

ориентиры, привычки и образ жизни; 

4) волевые, интеллектуальные и эмоциональные качества. 

Внешние факторы также оказывают влияние на возникновение и развитие 

бытовой преступности. Плохое состояние системы здравоохранения в стране 

играет значимую роль в порождении бытовой преступности. Бытовые 

преступники, как правило, обладают плохим здоровьем и являются носителями 

болезней. Некачественная медицина в стране, которая не может оказать в 

должной мере уход за здоровьем и лечение граждан, способствует совершению 

преступлений на бытовом уровне. В случае какого-либо тяжелого заболевания у 

человека, которое подлежит сложному и дорогостоящему лечению, может 

явиться тяжелым испытанием для этого человека. Если государство, в котором 

человек живет и платит налоги, не может в должной мере и степени оказать 

защиту и заботу о здоровье этого гражданина, то такая ситуация может 

выступить катализатором к нервному срыву. В случае безвыходной ситуации у 

человека может случиться нервный срыв, который поспособствует бытовому 

насилию. Весь негатив и злоба больного человека будут обращены на близких и 

беззащитных людей. 

Согласно статистическим данным, большинство бытовых преступников 

являлись носителями различных болезней: ВИЧ, гепатит, СПИД, туберкулез, 

раковые заболевания и т.д. 

Психологические и психические расстройства у бытового преступника 

также являются чаще всего неотъемлемым атрибутом.  

Психическое состояние – психическая деятельность индивида за 

определенный промежуток времени, психическая активность человека, 
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отражающая своеобразие психических процессов и субъективное отношение 

индивида внешним явлениям окружающей среды [Платонов, c.254]. 

Психологическое состояние – важнейший компонент психики человека. 

Психологическое состояние человека вытекает из психики, и 

обуславливает психические процессы и субъективное отношение индивида к 

внешним изменениям. Потому и является достаточно серьезным критерием в 

определении состояния здоровья определенного индивида.    

Нездоровая психика члена семьи порождает больные взаимоотношения 

внутри всей семьи, что в большинстве случаев провоцирует неконтролируемую 

агрессию и впоследствии перерастает в физическое насилие над ближними 

(женой, детьми, родителями, животными). Такой микроклимат в семье 

поспособствует тому, что-либо слабые челны семьи попытаются свести счеты с 

жизнью, либо дети вырастут с подорванной психикой и нездоровым 

восприятием окружающего мира. Дети, которые выросли в семье, где 

присутствовало семейное насилие, считают такое насилие за норму жизни и уже 

в своей вновь созданной семье практикуют такую норму в полной мере, 

подвергая уже по цепочке новых людей страданиям физическим и 

эмоциональным.  

В результате нездоровое психическое или психологическое состояние хотя 

бы одного из родителей порождает насилие в семье. Насилие в семье чревато 

присутствием постоянной агрессии у подрастающих детей таких семей, либо же 

шаткой и неуверенной психикой, что может привести к психическим 

расстройствам в дальнейшем.  

Также вследствие насилия со стороны психически-нездорового члена 

семьи над остальными может возникнуть аномальная психозависимость, которая 

будет выражаться в том, что жертва будет оправдывать и защищать своего 

насильника.  

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что чаще всего в семьях, где 

присутствует бытовое насилие, у бытового преступника имеются психические и 

психологические проблемы. Эти психические и психологические проблемы 
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порождают агрессию и насилие внутри семьи. И в таком нездоровом 

микроклимате внутри семьи вырастают дети с подорванной психикой, и уже, в 

свою очередь, неспособные на построение семьи, в которой будет здоровая и 

полноценная атмосфера и взаимоотношения.  

Далее рассмотрим социально-демографические признаки личности 

бытового преступника. В число социально-демографических признаков входит: 

возраст, пол, национальность, социальная и классовая принадлежность, уровень 

образованности, вид деятельности (профессия) и т.д. 

Проблема домашнего насилия, как правило, проблема бедного населения. 

А именно: домашнее насилие часто превалирует в семьях с низким уровнем 

дохода. В жизненных ситуациях, когда семья находится в тяжелом финансовом 

положении, то такая семья испытывает тяжелое эмоциональное и 

психологическое давление. Ведь происходит разлом в психологическом 

состоянии человека, между «хочу» и «могу» себе позволить. В случае недостатка 

финансовых средств человек вынужден искать дополнительные источники 

дохода (вторая работа, подработка, продажа своего имущества и т.д.). При 

дополнительной занятости человеку необходимо затрачивать больше усилий и 

энергии, что, в свою очередь, приводит к тому, что человек больше устает 

физически и эмоционально. Это впоследствии может спровоцировать гнев и 

агрессию, которые перетекут в конфликтные отношения, и завершением будет 

домашние насилие. 

Что касается гендерных признаков, то, согласно опросу, в понимании 

большинства опрошенных людей бытовым преступником чаще является 

мужчина и в меньшей степени женщина. Мужчина в большинстве случаев 

выступает главой семьи и занимает роль кормильца этой семьи. И при 

сложностях в финансовой составляющей семьи мужчина пытается разрешить эту 

проблему путем поиска новых источников доходов (вторая работа, подработка и 

т.д.). Ну и, как правило, мужчина занимает доминирующее положение над 

женщиной в отношениях. Женщина, в свою очередь, больше отдает себя 

материнству и воспитанию детей, созданию уюта в доме и бытовым делам. 
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Женщина больше увлечена домашним хозяйством. Женщины, как правило, 

более сдержаны в поведении и проявлении агрессии внутри своей семьи.  

Следующая составляющая личности бытового преступника заключается в 

возрасте. Согласно результатам проведенного автором исследования опроса, 

возрастная категория преступников, склонных к совершению бытовых 

преступлений: 

а) до 20 лет: 

Таблица 3 

Результаты опроса 
Мужчины Женщины 

До 20 
лет 

21-30 лет 31-40 
лет 

Более 40 
лет 

До 20 
лет 

21-30 
лет 

31-40 
лет 

Более 40 
лет 

1 1 1 0 3 1 0 0 
 

б) 21-30 лет: 

Таблица 4 

Результаты опроса 
Мужчины Женщины 

До 20 
лет 

21-30 лет 31-40 
лет 

Более 40 
лет 

До 20 
лет 

21-30 
лет 

31-40 
лет 

Более 40 
лет 

4 12 7 2 2 10 8 5 
в) 31-40 лет: 

Таблица 5 

Результаты опроса 
Мужчины Женщины 

До 20 
лет 

21-30 лет 31-40 
лет 

Более 40 
лет 

До 20 
лет 

21-30 
лет 

31-40 
лет 

Более 40 
лет 

0 10 8 2 1 21 6 9 
г) старше 40 лет: 

Таблица 6 

Результаты опроса 
Мужчины Женщины 

До 20 
лет 

21-30 лет 31-40 
лет 

Более 40 
лет 

До 20 
лет 

21-30 
лет 

31-40 
лет 

Более 40 
лет 

0 1 0 1 0 4 1 1 
На следующем этапе изучения составляющих элементов личности 

бытового преступника будет выступать уровень образованности. Как правило, 



48 
 

бытовые преступники обладают низким общеобразовательным уровнем. 

Некоторые ученые придерживаются мнения, что большинство преступников в 

бытовой сфере обладают низким культурным и образовательным уровнем. 

Бытовые преступники – это люди, которые в большинстве своем не имеют 

общего среднего образования, с примитивными потребностями 

(физиологическими). Отсутствует удовлетворение социальных потребностей и 

потребности в самореализации. Большинство бытовых преступников не читают 

книг, не ходят в кино или театры. 

Согласно результатам социологического опроса по вопросу уровня 

образования склонных к совершению бытовых преступлений, опрошенные 

ответили следующим образом: 

а) среднее общее: 

Таблица 7 

Результаты опроса 
Мужчины Женщины 

До 20 
лет 

21-30 лет 31-40 
лет 

Более 40 
лет 

До 20 
лет 

21-30  
лет 

31-40 
лет 

Более 40 
лет 

5 14 14 4 4 15 9 7 
б) среднее специальное: 

Таблица 8 

Результаты опроса 
Мужчины Женщины 

До 20 
лет 

21-30 лет 31-40 
лет 

Более 40 
лет 

До 20 
лет 

21-30 
лет 

31-40 
лет 

Более 40 
лет 

1 6 3 1 3 21 3 10 
в) высшее: 

Таблица 9 

Результаты опроса 
Мужчины Женщины 

До 20 
лет 

21-30 лет 31-40 
лет 

Более 40 
лет 

До 20 
лет 

21-30 
лет 

31-40 
лет 

Более 40 
лет 

0 2 1 0 1 5 1 1 
 

Относительно вида деятельности (профессии) бытового преступника при 

изучении статистики были получены следующие результаты. В семи из десяти 



49 
 

случаев бытовыми преступниками являлись представители рабочих профессий 

(плотник, сантехник, столяр, электрик, водитель и т.д.). В остальных случаях 

бытовой преступник был офисным сотрудником. При такой статистике видно, 

что представители рабочих профессий больше склонны к домашнему насилию, 

чем представители иных профессий. Такие показатели являются вполне 

логичными, ведь человек рабочей профессии при выполнении своих трудовых 

обязанностей больше задействует физическую силу, чем умственную 

деятельность. Ежедневно выполняя одну и ту же работу, которая не требует 

особых мозговых процессов, человек не развивает свой ум и мыслительные 

процессы, вследствие чего мозговая деятельность начинает костенеть. В 

подобных случаях человек при конфликтной ситуации менее склонен к 

разрешению конфликта при помощи разговоров и более склонен к 

использованию физической силы. Иными словами, бытовой преступник 

самоутверждается за счет доминирования и домашнего насилия внутри своей 

семьи. 

Результаты проведенного опроса показали, что опрошенные считают:  

а) имеет постоянное место работы и стабильный доход: 

 

Таблица 10 

Результаты опроса 
Мужчины Женщины 

До 20 
лет 

21-30 лет 31-40 
лет 

Более 40 
лет 

До 20 
лет 

21-30 
лет 

31-40 
лет 

Более 40 
лет 

0 1 1 1  2 2 0 1 
б) имеет постоянное место работы и нестабильный доход: 

Таблица 11 

Результаты опроса 
Мужчины Женщины 

До 20 
лет 

21-30 лет 31-40 
лет 

Более 40 
лет 

До 20 
лет 

21-30 
лет 

31-40 
лет 

Более 40 
лет 

0 5 4 2 2 7 1 2 
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в) не имеет постоянное место работы и не имеет стабильный доход: 

Таблица 12 

Результаты опроса 
Мужчины Женщины 

До 20 
лет 

21-30 лет 31-40 
лет 

Более 40 
лет 

До 20 
лет 

21-30 
лет 

31-40 
лет 

Более 40 
лет 

5 18 12 2 2 28 10 12 
 

Далее рассмотрим следующий элемент личности бытового преступника, а 

именно морально-психологические характеристики. Морально-психологические 

характеристики — это внутренние убеждения, моральные ценности и установки, 

идеалы, жизненная позиция, жизненные ориентиры, привычки и образ жизни. 

Люди, склонные к бытовому насилию и преступности, имеют слабые 

моральные установки, ценности, идеалы или они отсутствуют полностью. 

 Как правило, у бытового преступника нет четко установленных 

жизненных убеждений и жизненной позиции. Такой человек живет в 

большинстве своем по воле случая. Слабые моральные установки, неактивная 

жизненная позиция. В случае тяжелой жизненной ситуации или внезапно 

возникших проблем, бытовой преступник психологически ломается, и не 

способен быстро и объективно найти решение проблем. Человек психологически 

неустойчивый при тяжелом стечении обстоятельств, будет вымещать свою 

агрессию на более слабом. Такие люди, как правило, не умеют ставить себе 

жизненные цели и добиваться их. Бытовые преступники в большинстве случаев 

ленивы, и не привыкшие вносить разнообразие в свой досуг. Образ жизни у 

бытового насильника однотипный: работа – дом. Отсутствие самореализации и 

самообразования. Такие люди, как правило, не занимаются активным отдыхом 

или спортом, не посещают культурные мероприятия (кино, театры, концерты, 

выставки и т.д.). Вследствие такого узкого круга развлечений человек 

недополучает эмоций и впечатлений. И в последующем, такую эмоциональную 

нехватку пытается восполнить за счет домашнего насилия. Или за счет 

пристрастия к алкоголю, наркотикам и азартным играм, которые также в итоге 

ведут к бытовому насилию.  
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По результатам проведенного опроса, респонденты ответили на вопрос 

«Какими личностными характеристиками обладает потенциальный «домашний» 

преступник?» 

Мужчины: 

До 20 лет: страх, хитрость, агрессивность, жадность. 

21-30 лет: вспыльчивость, агрессия, алкоголизм, интеллектуальная 

ограниченность, дебилизм, хитрость, неуверенность в себе, скрытность в 

обществе, дома меняет манеру общения, неуравновешенность, завистливость, 

эмоциональность, искаженные потребности в самоутверждении, сложный 

характер, навязывает свою точку зрения, жестокость, необщительный, не 

добился чего-то, психованный, обиженный, с психическими расстройствами. 

31-40 лет: агрессивность, вспыльчивость, алкоголизм, хитрость, эгоизм, 

раздражительность, наркомания, тунеядство, страх, жадность, 

антиобщественные взгляды, интересы и привычки, импульсивность, 

обидчивость, закрытость, злость, грубость, тиран. 

Старше 40 лет: агрессивность, неуравновешенность, неспособность 

осознавать свои действия и оценивать последствия. 

Женщины: 

До 20 лет: агрессивность, вспыльчивость, резкость, отсутствие 

самоконтроля, несдержанность, злость, неуравновешенность. 

21-30 лет: агрессия, жестокость, раздражительность, настойчивость, 

грубость, открытость, алчность, лживость, слабоволие, неуверенность в себе, 

низкая образованность, злость, неумение держать себя в руках, вспыльчивость, 

спокойствие, неадекватность, нестабильное поведение, неуравновешенность, 

социальная неадаптированность, злопамятность, импульсивность, 

эмоциональность, не имеет возможности проявлять свой характер на работе, 

лидерство в отношениях, навязывание своего мнения, подавленная агрессия, 

демонстративность, деспотизм, любая форма зависимости, конфликтность, 

отсутствие своего мнения, отсутствие перспектив, неудачник по жизни, 

ревность, молчаливость, психологическая неустойчивость, слабый, без 
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собственного мнения, жесткий, самовлюбленный нарцисс, подавленное 

состояние, граничащее с раздражимостью, не идет на компромисс ни при каких 

условиях. 

31-40 лет: агрессия, вспыльчивость, неуверенность в себе, молчаливость, 

деспотичность, самолюбие, внутреннее недопонимание, раздражительность, 

психопатические черты личности, завышенная самооценка, ленивость, низкий 

уровень эмпатии или ее отсутствие, умеет капать на мозги, выкручиваться, 

артист погорелого театра, врет, необразованность, неудачник, 

неудовлетворенный жизнью человек, невостребованность, неуравновешенность, 

жестокость, злопамятность, эмоциональность, не дает отчет своим действиям, 

диссоциальное расстройство личности. 

Старше 40 лет: агрессивность, ревность, импульсивность, злость, 

неудачник, вспыльчивость, замкнутость, закрытость, тунеядец, недовольство 

собой, неуверенность в себе, не дает отчета в своих действиях, низкий уровень 

образования, психозаболевание. 

Ну и в завершение стоит отметить, что у людей с низким уровнем 

образованности и культуры, со слабыми жизненными установками и 

убеждениями чаще всего отсутствуют волевые качества. Человек склонен к 

попустительству и жалости к себе. Отсутствует дисциплинированность и 

чувство ответственности. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что на бытовую преступность 

серьезное воздействие оказывают не только внутренние, но и внешние факты, 

среди которых некачественное здравоохранение в стране, безработица, иные 

социальные проблемы. Нередко бытовые преступники имеют психологические 

и психические расстройства, что и приводит к проявлению ими насилия в 

семейной сфере. Культурный и образовательный уровень таких преступников, 

как правило, низкий, моральные ценности и идеалы практически полностью 

отсутствуют.  
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2.3. ТИПЫ ЛИЧНОСТИ БЫТОВОЙ ЖЕРТВЫ 
 

В начале изучения вопроса, какой тип личности характерен жертве 

бытового преступления, необходимо рассмотреть, что означает понятие 

«жертва». 

В юридической науке жертва трактуется, как человек, в отношении 

которого были совершены преступные действия, и который в результате этих 

действий понес физические и моральные страдания. 

Есть целое научное направление -  «виктимология», которая изучает 

виктимизацию жертвы, иными словами процесс становления человека - жертвой 

преступления. Согласно учениям науки виктимологии, жертва предрасположена 

к виктимизации. То есть, определенный тип людей имеет предрасположенность 

к процессу становления жертвой преступления.  

Часть ученых придерживается мнения, что основной предмет изучения 

виктимологии является виктимность, или, иными словами, 

предрасположенность человека оказаться жертвой преступления [Малкина-Пых, 

c.24, c.832]. Виктимное поведение – это поведение жертвы, которое провоцирует 

преступника на совершение преступления в отношении ее. 

В виктимологии была разработана учеными теория окружающей среды, 

согласно которой жертву и преступника объединяет место, время и условия, в 

которых совершается преступление [Иншаков, c.383, c.182-183]. То есть, 

внешние факторы такие, как место, время, условия, время года и другие, 

способствуют совершению определенного вида преступления. 

Насилие в семье является застарелой проблемой. На Четвертой Всемирной 

конференции ООН по положению женщин (Пекин, сентябрь 1995 г.), домашнее 

насилие было признано «эпидемией» большинства стран, проблемой, 

требующей незамедлительного решения на государственном уровне [Градскова, 

c.6-9]. 

В результате опросов было выявлено, что 40-45% преступлений было 

совершено в семье в отношении близкого родственника.  



54 
 

По имеющимся официальным данным МВД России на 2016 год:  

 − ежегодно около 17 тысяч женщин погибает вследствие домашнего 

насилия;  

− насилие в любой форме проявляется практически в каждой третьей 

российской семье; 

 − до 45% всех тяжких насильственных преступлений учиняются в семьях; 

 − две трети умышленных убийств обусловлены семейно-бытовыми 

мотивами [Преступления и правонарушения, c.34].  

Чаще всего объектом насилия в семье выступают женщины и дети, более 

слабые по отношению к насильнику. Жертва бытового насилия подвергается 

различным видам насилия: физического, сексуального, морального, 

экономического. Как правило, превалирующим видом насилия в семьях является 

физическое и сексуальное, и на втором месте стоит экономическое и моральное 

насилие.  

По результатам проведенного автором исследования опроса, на вопрос 

«Кто чаще всего является жертвой бытового преступления?», респонденты 

ответили следующим образом: 

а) мужчина: 

Таблица 13 

Результаты опроса 
Мужчины Женщины 

До 20 
лет 

21-30 лет 31-40 
лет 

Более 40 
лет 

До 20 
лет 

21-30 
лет 

31-40 
лет 

Более 40 
лет 

2 7 3 3 0 5 1 1 
 

б) женщина: 

Таблица 14 

Результаты опроса 
Мужчины Женщины 

До 20 
лет 

21-30 лет 31-40 
лет 

Более 40 
лет 

До 20 
лет 

21-30 
лет 

31-40 
лет 

Более 40 
лет 

3 17 8 1 3 28 17 9 
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в) ребенок: 

Таблица 15 

Результаты опроса 
Мужчины Женщины 

До 20 
лет 

21-30 лет 31-40 
лет 

Более 40 
лет 

До 20 
лет 

21-30 
лет 

31-40 
лет 

Более 40 
лет 

2 7 4 0 3 10 3 8 
 

По итогам изучения статистики и опросов, можно сделать вывод о том, что 

кроме внешних факторов, способствующих порождению бытового насилия 

(экономическая нестабильная ситуация в стране, плохая система 

здравоохранения, недействующее законодательство, отсутствие социальных 

гарантий и поддержки со стороны государства населению), присутствуют и 

внутренние факторы, которые толкают преступников на бытовое насилие. 

Насилие в семьях порой обусловлено виктимологической природой жертвы, то 

есть поведение жертвы само способствует порождению бытового насилия. 

Учёными определяется феномен виктимного поведения как зависимость, 

провокационность, психическое состояние, подчиненность, аддикция 

отношений, болезненная привязанность, комплекс особых черт характера, 

чрезмерная озабоченность, набор усвоенных норм поведения, способ адаптации 

к острому внутриличностному конфликту. Такие всевозможные определения 

позволили рассмотреть термин «виктимность» не только как отклоняющееся 

поведение, проявление болезненной зависимости, но и как нарушение семейного 

взаимодействия, дисфункциональность модели семьи [Елисеев, c.88-93]. 

На основе изучения различных трудов и исследований психологов можно 

сделать вывод о том, что формированию виктимного поведения у жертвы 

способствуют следующие предпосылки: 

- игнорирование потребностей ребенка внутри семьи; 

- пережитое насилие в раннем возрасте; 

- отсутствие нормальных взаимопониманий и поддержки внутри 

родительской семьи; 

- отсутствие второго родителя. 
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Все эти факторы способствуют тому, что у жертвы бытового насилия 

вырабатывается позиция готовности к самопожертвованию, толерантное 

отношение к своему «мученику», нездоровая психологическая созависимость с 

«насильником», что впоследствии сильно вредит и деформирует психику 

жертвы.  

Вследствие насилия со стороны «насильника» над жертвой, может 

возникнуть аномальная психозависимость, которая будет выражаться в том, что 

жертва будет оправдывать и защищать своего насильника.  

Стокгольмский синдром - защитно-бессознательная травматическая связь, 

взаимная или односторонняя симпатия, возникающая между жертвой и 

агрессором в процессе захвата, похищения и/или применения угрозы или 

насилия. Под воздействием сильного переживания заложники начинают 

сочувствовать своим захватчикам, оправдывать их действия и в конечном счёте 

отождествлять себя с ними, перенимая их идеи и считая свою жертву 

необходимой для достижения «общей» цели. Бытовой стокгольмский синдром, 

возникающий в доминантных семейно-бытовых отношениях, является второй 

наиболее известной разновидностью стокгольмского синдрома [Почебут, c. 84]. 

В результате доминирования «насильника» над жертвой в семье 

продолжительное время, порождает защитно-бессознательную травматическую 

связь. Благодаря такой связи жертва оправдывает все действия насильника, что, 

в свою очередь, развязывает руки последнему и обеспечивает латентность его 

аморальным действиям.  

Жертвы не имеют четкого представления, как другие люди должны к ним 

относиться, не уделяют внимание своим чувствам и потребностям, живут в 

предвкушении отрицательной реакции мужа и окружающих [Елизаров,c.32-48]. 

Множество различных причин, из-за которых жертвы домашнего насилия 

не обращаются за помощью: 

1) не хотел (-а) чтобы все узнали о насилии в семье;  

2) все равно не помогли бы; 

3) боялся (-лась) остаться без жилья/ некуда было пойти; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5
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4) не хотела оставаться одна; 

5) не хотела оставлять детей без второго родителя; 

6) «насильник» одумается/ исправится; 

7) «насильник» хороший человек, у него просто трудный период жизни; 

8) «насильник» является частью моей семьи, я не могу предать семью; 

9) никто не сможет помочь «насильнику» лучше меня; 

10) боялся(-лась) мести со стороны «насильника». 

Эти и еще множество других причин находит жертва семейного насилия в 

оправдание своего бездействия, которое лишь усугубляет сложившуюся 

ситуацию. 

Жертвам бытового насилия присуща такая черта, как пассивность в 

поведении. Чаще всего жертва бездействует и не предпринимает мер во 

избежание в дальнейшим домашнего насилия. Постоянная жизнь в страхе и 

стрессе вырабатывает у жертвы чувство беспомощности и безысходности. 

Жертва в конечном итоге не видит выхода из сложившейся ситуации и не верит 

в то, что ей могут оказать помощь посторонние люди.  

В итоге наступает стадия смирения со сложившимися условиями жизни. 

Жертва учиться жить в условиях постоянного внутрисемейного кризиса и в 

таких условиях вырабатывает оптимальное поведение для нее. Жертвы бытового 

насилия, как правило, получают повышенное внимание и заботу со стороны, 

которую не могут получить от своего «насильника» в семье. Отрицание ситуации 

также является характерной чертой поведения жертвы домашнего насилия. 

Отрицание сложившейся тяжелой ситуации в семье и отрицание собственных 

негативных эмоций способствуют психологическому и физиологическому 

расстройству здоровья жертвы. Так, многие ученые отмечали, что в результате 

длительного периода нахождения в состоянии жертвы бытового насилия, у 

последней возникают головные боли, проблемы с сердечно-сосудистой 

системой, желудочно-кишечном трактом, страдает нервная система и т.д.  

Также у жертвы от продолжительного домашнего насилия происходит 

личностная деформация. Жертва вырабатывает адаптивную систему поведения 
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в ответ на домашнее насилие, которая в последующем становится целым образом 

жизни. Даже после исчезновения угрозы домашнего насилия жертва продолжает 

вести себя таким образом, будто ее жизни угрожает опасность, которая исходит 

со стороны семьи.  

Кроме образа жизни и системы поведения у жертвы также изменяется и 

мироощущение, мировосприятие всего происходящего во внешней среде. У 

жертвы вырабатывается аномальная созависимость со своим «мучеником».  

У жертв также наблюдаются клинические последствия семейно-бытового 

насилия. Это признаки, соответствующие симптомам посттравматического 

стрессового расстройства [Малкина-Пых, c. 44]. 

Среди невротических и патохарактерологических синдромов, характерных 

для посттравматического стрессового расстройства, выделяются следующие:  

 − хроническое чувство вины;  

− «солдатское сердце» – сердцебиение, повышенная потливость, боль за 

грудиной, прерывистость дыхания;  

 − «комбатантная» психопатия – агрессия и импульсивное поведение со 

всплесками насилия, сумбурные сексуальные связи при замкнутости и 

подозрительности; 

 − «флэшбэк-синдром» – принудительно вторгающиеся в сознание 

воспоминания о «непереносимых» событиях;   

− рентное состояние – пассивная жизненная позиция с осознанной выгодой 

от полагающихся привилегий, стремление к статусу инвалида, хронически 

больного человека; 

  − синдром прогрессирующей астении – стремительное старение, 

психическая вялость, падение веса, стремление к покою [Малкина-Пых, c.46]. 

При рассмотрении личности жертвы бытового насилия получаем 

следующий набор: 

- низкий уровень образования (как правило, отсутствие высшего 

образования); 

- отсутствие профессионального образования; 
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- жертва не занимается саморазвитием и самообучением; 

- слабое психическое и физиологическое здоровье (возможно, в результате 

домашнего насилия); 

- низкие интеллектуальные навыки; 

- плохо развиты волевые качества/недисциплинированность; 

- отсутствие четко определенной жизненной позиции. 

Некоторые личностные качества, перечисленные выше, являются 

результатом воспитания и социализации жертвы в годы молодости и юности. 

Другая часть качеств личностного портрета жертвы бытового насилия является 

приобретённой в результате долгого воздействия бытового преступника над 

жертвой. 

По результатам проведенного опроса на вопрос: «Какими личностными 

характеристиками обладает потенциальная жертва бытового насилия?», 

респонденты ответили: 

Мужчины: 

До 20 лет: хитрость, наивность, доброта, беспомощность, слабость. 

21-30 лет: терпение, провокатор, неуверенность в себе, жадность, слабость, 

агрессия, вспыльчивость, утверждается за счет других, смирение, боязнь, 

эмоциональность, податливость, толерантность, не имеет своей точки зрения, 

капает по мозгам, психологическая подавленность, физические недостатки.  

31-40 лет: терпеливость, слабость, алкоголизм. 

Старше 40 лет: вспыльчивость, агрессивность, задиристость, 

неспособность вовремя уйти из квартиры. 

Женщины: 

До 20 лет: волнение, страх, переживание, беспокойство, вина, хитрость, 

слабохарактерность. 

21-30 лет: терпение, страх, мягкий характер, боязнь, неуступчивость, 

спокойствие, истеричность, слабохарактерность, отсутствие личного мнения, 

покорность, уступчивость, скромность, слабость, зависимость от человека, 

агрессивность, алкоголизм, неуравновешенность, психические отклонения, 
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тихая, несдержанность, низкий уровень эмпатии, неспособность избежать 

конфликта или сгладить его, неуверенность в себе, провокация, зависимость, 

замкнутость, одиночество, мазохизм, подверженность насилию, отсутствие 

своего я, зависимость от отношений с потенциальным домашним преступником, 

сама дала возможность так к ней относиться. 

31-40 лет: провокатор, зажатость, общительность, жалость, мягкость, 

терпение, слабохарактерность, раздражительность, вспыльчивость, 

конфликтность, не считывается психологическое насилие, принимает тиранию, 

беспричинная ревность, мягкий характер, неумение думать и отстаивать свои 

границы, доверчивость, пассивность, безвольность, стыдливость, слабость, 

замкнутость, страх, некоммуникабельность, слабохарактерность, неуверенность 

в себе, с низкой самооценкой, чувство любви к насильнику, боится дать отпор, 

защищаться. 

Старше 40 лет: терпеливость, забитость, слабохарактерность, 

доверчивость, неуступчивость, психологические расстройства, замкнутость, 

безволие, пассивность в жизненных ситуациях, страх, физические отклонения, 

заниженная самооценка. 

По итогам исследования жертв бытовых преступлений сделан вывод о том, 

что наиболее часто бытовые преступления совершаются в отношении наименее 

слабых членов семейно-бытовых правоотношений: детей и женщин. Жертва 

бытового насилия подвергается различным видам насилия: физического, 

сексуального, морального, экономического. Как правило, превалирующим 

видом насилия в семьях является физическое и сексуальное, а на втором месте 

стоит экономическое и моральное насилие.  

  



61 
 

 

ГЛАВА 3. ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ БЫТОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И МЕРЫ 

ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 

3.1. ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ (ДЕТЕРМИНАНТЫ) БЫТОВЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

В настоящее время, как и во все предшествующие времена, институт семьи 

является основополагающим институтом для построения полноценного 

общества и государства в целом. Семья выступает первичной ячейкой, на основе 

которой и построено полноценное государство. Для того чтобы государство 

было полноценным, а общество здоровым, необходимо, чтобы в каждой семье 

царила гармония, и были здоровые взаимоотношения между членами семьи. 

 Но, к сожалению, на сегодня, как и в предыдущие времена, общество 

сталкивается с проблемой семейного насилия, как со стороны взрослых к детям 

и немощным, так и со стороны мужчин к женщинам. Гнойный нарыв на теле 

общества в виде бытового насилия, которое в последующем перерастает в 

бытовую преступность, очень сложно искоренить. Согласно исследованиям 

ученых, на сегодняшний день высокого уровня достигла «бытовизация» 

преступности в обществе. Согласно статистическим данным, 40-45% случаев 

преступных деяний совершаются в сфере бытовых отношений.  

Насилие в семье является распространенным явлением во всем мире, а на 

Четвертой всемирной конференции ООН по положению женщин (Пекин, 4—15 

сентября 1995 г.) оно признано «эпидемией» в большинстве стран [Ивасюк, c.35]. 

Ввиду последних экономических, социальных, политических и иных 

изменений в жизни государства и общества стали заметны последовавшие 

изменения в сфере преступности в целом и в бытовой преступности в частности. 

В результате осложненных политических отношений на международной арене 

между отечественным государством и сторонними государствами были 

спровоцированы ряд негативных последствий внутри страны. Ухудшилась 

социальная сфера жизни населения, хуже стала функционировать система 
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здравоохранения; ухудшилась экономическая обстановка внутри страны, что 

спровоцировало ряд кризисов; были отменены и усечены социальные льготы 

отдельным категориям граждан; расширено налогообложение, введены новые 

налоги для населения; изменения в законодательстве, в том числе и в 

конституционном, в худшую сторону для граждан государства.  

Все эти и иные факторы поспособствовали ухудшению уровня жизни 

граждан и спровоцировали негативные последствия. Негативные последствия 

выразились в увеличении темпов роста преступности, взросло количество 

тяжких и особо тяжких преступлений на долю населения, увеличился показатель 

регистрации сообщений о преступлениях, снизилась раскрываемость 

преступлений, увеличилось число лиц, совершивших преступление при опасном 

и особо опасном рецидиве. 

Все вышеизложенные негативные факторы и изменения повлекли и рост 

числа бытовых преступлений в сравнении с предыдущими годами. При анализе 

статистических данных и материалов уголовных дел выявлено, что 70-75% 

тяжких и особо тяжких преступлений совершаются в семьях. 

Так, в некоторых регионах Российской Федерации в семейно-бытовых 

отношениях на протяжении трех последних лет из числа раскрытых 

преступлений совершено 52,4% убийств (ст. 105 УК РФ); 71,8% убийств в 

состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ); 50,9% убийств при превышении пределов 

необходимой обороны (ст. 108 УК РФ); 43,5% умышленных причинений тяжкого 

(ст. 111 УК РФ), 39,8% средней тяжести (ст. 112 УК РФ) и 61,4% легкого (ст. 115 

УК РФ) вреда здоровью; 59,4% побоев (ст. 116 УК РФ); 70,9% истязаний (ст. 117 

УК РФ) и 64,2% угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 

119 УК РФ) [Преступления и правонарушения, с.8]. Доля раскрытых 

преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений, остается 

ничтожно малой на фоне общей раскрываемости. 

Вследствие высокой степени латентности данного вида преступления, 

приведенная ранее статистика не является точной и не отражает действительной 

ситуации в стране. Ввиду специфических взаимоотношений, которые 
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складываются между бытовым преступником и жертвой, большинство случаев 

бытового насилия остается латентным, и жертва не обращается за помощью в 

правоохранительные органы, в результате чего значительная часть бытовых 

преступлений попросту не регистрируется в органах внутренних дел. 

Количество зарегистрированных бытовых преступлений зависит не 

столько от деятельности органов внутренних дел, сколько от желания и 

понимания жертвы в необходимости обратиться за помощью в 

правоохранительные органы. Так, при изучении статистических данных было 

установлено, что большинство жертв, подвергшихся бытовому насилию в семье, 

не верят в высокую эффективность от деятельности органов внутренних дел. 

Большинство жертв домашнего насилия придерживается мнения, что 

правоохранительные органы не смогут помочь разрешить проблему внутри 

семьи, и также жертва опасается мести со стороны своего обидчика, некоторые 

не имеют возможности сменить место жительства и проживать удаленно от 

своего обидчика.  

В предыдущей главе автор исследования уже указывал ряд причин, по 

которым жертва домашнего насилия не обращается за помощью в 

правоохранительные органы: 

11) не хотел (-а), чтобы все узнали о насилии в семье;  

12) все равно не помогли бы; 

13) боялся(-лась) остаться без жилья/ некуда было пойти; 

14) не хотела оставаться одна; 

15) не хотела оставлять детей без второго родителя; 

16) «насильник» одумается/ исправится; 

17) «насильник» хороший человек, у него просто трудный период 

жизни; 

18) «насильник» является частью моей семьи, я не могу предать семью; 

19) никто не сможет помочь «насильнику» лучше меня; 

10) боялся(-лась) мести со стороны «насильника». 
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Ввиду сложившихся обстоятельств и высокой степени латентности, 

практически, не представляется возможным привести на 100% достоверные 

статистические данные относительно точного числа совершаемых бытовых 

преступлений в современном обществе. В тоже время, не представляется 

возможным рассчитать, какие социальные последствия порождает бытовое 

насилие в современном мире. В связи с этим, особое внимание при изучении 

бытовой преступности стоит уделить причинам и условиям (детерминантам), 

поспособствовавших возникновению домашнего насилия. 

Место и время совершения бытового преступления является одним из 

основных структурных элементов бытового насилия. Ранее уже было упомянуто, 

что существуют ученые, которые придерживаются теории окружающей среды, 

согласно которой жертву и преступника объединяет место и время, при которых 

совершается преступление [Иншаков, c.182-183]. Таким образом, условие 

совершения бытового преступления, выражающееся в месте и времени, играет 

превалирующую роль.  

При изучении статистики оказалось, что в большинстве случаев бытовой 

преступник и жертва чаще территориально находятся в одном месте. Как 

правило, бытовой насильник и его жертва проживают на одной территории (дом, 

квартира, дача, съемное жилье и т.д.). В результате постоянного столкновения и 

взаимодействия возможно возникновение конфликтных отношений. Такой 

долгоиграющий конфликт может спровоцировать бытовое преступление, 

совершенное в тяжкой или особо тяжкой степени. 

Меньшая часть бытовых преступлений совершается на второстепенных 

местах дислокации: место работы, место учебы, совместный автомобиль, гараж, 

собственный сад, в гостях у друзей/знакомых и т.д. 

Такая статистика является вполне объяснимой, так как большинство 

внутрисемейных ссор происходит по месту жительства жертвы и обидчика. И 

возможны случаи, когда бытовой преступник не желает предавать огласке 

наличие домашнего насилия в его семье, а в случае конфликта на людях 

расправляется со своей жертвой, когда они остаются одни. 



65 
 

1. Согласно проведенному опросу, респонденты считают, что наиболее 

распространенное место, совершения бытового преступления: 

а) квартира/дом: 

Таблица 16 

Результаты опроса 
Мужчины Женщины 

До 20 
лет 

21-30 лет 31-40 
лет 

Более 40 
лет 

До 20 
лет 

21-30 
лет 

31-40 
лет 

Более 40 
лет 

3 14 9 4 3 28 9 10 
 

б) не связано с местом проживания: 

Таблица 17 

Результаты опроса 
Мужчины Женщины 

До 20 
лет 

21-30 лет 31-40 
лет 

Более 40 
лет 

До 20 
лет 

21-30 
лет 

31-40 
лет 

Более 40 
лет 

1 5 4 0 2 3 5 2 
Добавлено отвечающими: улица. 

 

в) увеселительное заведение (кафе, бар, ночной клуб и прочее): 

Таблица 18 

Результаты опроса 
Мужчины Женщины 

До 20 
лет 

21-30 лет 31-40 
лет 

Более 40 
лет 

До 20 
лет 

21-30 
лет 

31-40 
лет 

Более 40 
лет 

2 4 3 0 2 6 3 3 
 

Что касательно временного периода, то большая часть бытовых 

преступлений приходится на дневное и вечернее время. Условно ученые 

выделили рамки дневного времени, что составляет с 12 часов 00 минут и до 18 

часов 00 минут, и вечернее время с 18 часов 00 минут до 24 часов 00 минут. И 

совсем незначительная часть домашнего насилия, совершается в ночное время (с 

24 часов 00 минут до 06 часов 00 минут). Относительно дней недели, то 

статистика показывает, что большинство случаев бытового насилия совершается 
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в будние дни (60%), часть на выходные дни (28%), и самая малая доля выпадает 

на праздничные дни (12%). 

Тюменский районный суд Тюменской области вынес приговор № 1-

244/2017 от 12 июля 2017 г. по делу № 1-244/2017 по ч.1 ст. 118, ч.1 ст. 111 УК 

РФ. В период с 06 часов 00 минут 26.03.2017 до 09 часов 00 минут 27.03.2017, 

находившийся в состоянии алкогольного опьянения Гатиев А.Б., который взял 

лежавшего на полу гражданина Н своей правой рукой за шею, сдавив пальцами 

своей правой руки передне-боковые отделы его шеи по границе средней и 

нижней третей, левой рукой захватив левую ногу гражданина Н, после чего, 

удерживая последнего таким образом и продолжая оказывать пальцами своей 

правой руки давление на передне-боковые отделы шеи, переместил того на 

расположенный в комнате диван, причинив потерпевшему тяжкий вред 

здоровью [Судебные и нормативные акты РФ]. 

Тюменский районный суд Тюменской области вынес приговор № 1-

31/2015 1-459/2014 от 6 февраля 2015 г. по делу № 1-31/2015 по ч.1 ст. 111 УК 

РФ. Так, Пономарев Р.Ю., около 04 часов, в ходе ссоры, на почве личных 

неприязненных отношений, умышленно, с целью причинения средней тяжести 

вреда здоровью потерпевшего, нанёс последнему не менее 10 ударов кулаками и 

ногами по жизненно важным частям тела - голове и лицу, грудной клетке, рукам 

и ногам, причинив потерпевшему раны на ушных раковинах, гематомы вокруг 

глаз, переломы 4 и 7 правых рёбер, кровоподтёки на руках, спине, ногах и лице. 

Переломы рёбер причинили средней тяжести вред здоровью по длительности его 

расстройства. Раны причинили лёгкий вред здоровью, как повлекшие 

кратковременное его расстройство. Гематомы и кровоподтёки вреда здоровью не 

причинили [Судебные и нормативные акты РФ]. 

Относительно времен года, большая часть бытового насилия свершается в 

переходные периоды: осень и весна. В осенние и весенние сезоны времени года 

происходят психические и психологические обострения, иначе говоря, старые 

болезни просыпаются и дают о себе знать. У бытовых преступников возникают 

неконтролируемые приливы агрессии, эмоциональное и психологическое 
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состояние становится нестабильным, настроение неустойчивым. В результате 

любой повод или причина могут подтолкнуть к приступу агрессии и насилия. 

Следует упомянуть, что для бытовой преступности не свойственен 

групповой характер совершения. Большая часть бытовых преступлений 

совершается на почве личных неприязненных отношений, и этому способствует 

двусторонний конфликт между обидчиком и жертвой. Так, в 2018 году на долю 

бытовой преступности, приходилось только 1,8% бытовых преступлений, 

совершенных группой лиц. Остальная часть домашних преступлений была 

совершена только между обидчиком и жертвой, без участия третьих лиц.  

Проявление бытового насилия в семье, как правило, происходит из-за 

крайне негативных отношений внутри семьи, высокой степени недопонимания, 

большого «накала» между преступником и жертвой, что, в свою очередь, 

свидетельствует о морально-нравственной деградации в межличностных 

бытовых отношениях. Нормы морали в таких случаях отходят на дальний план, 

и нравственные нормы перестают быть регулятором взаимоотношений.  

Тюменский районный суд Тюменской области вынес приговор № 2-

38/2013 от 31 июля 2013 г. по делу № 2-38/2013 по ч..1 ст.111, п.»в» ч.2 ст.105, 

ч.1 ст.119 УК РФ. Морозов, находясь в алкогольном опьянении в своей квартире, 

на почве личных неприязненных отношений к своей жене, возникших в ходе 

ссоры с нею, умышленно нанес несколько ударов кулаком в область лица 

последней, а после того как она упала, несколько раз пнул ногой по ее лицу и 

телу. Затем, взяв имеющийся в квартире нож, Морозов нанес им не менее 7 

ударов в область лица, 2-х ударов в область шеи, 1-го удара в область левой руки, 

2-х ударов в область правой руки и 1-го удара в правое бедро потерпевшей 

[Судебные и нормативные акты РФ]. 

Наиболее распространенными детерминантами, которые обуславливают 

бытовое насилие, выступают различные виды зависимости бытового 

преступника. Виды зависимости могут быть различны: пристрастие к алкоголю, 

наркотикам (в т.ч. токсикомания), к азартным играм. 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-111/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-105/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-119/
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Автор исследования провел опрос, в котором участвовали мужчины и 

женщины различных возрастов. Всего было опрошено - 108 респондентов, из них 

мужчин - 40 человек (37 %), женщин – 68 человек (63 %).  

На вопрос «что служит причиной бытовых преступлений?», опрошенные 

ответили следующим образом: 

2. Что служит причиной бытовых преступлений?  

а) алкогольное опьянение: 

Таблица 19 
Мужчины Женщины 

До 20 
лет 

21-30 лет 31-40 
лет 

Более 40 
лет 

До 20 
лет 

21-30  
лет 

31-40 
лет 

Более 40 
лет 

4 17 9 4 6 27 13 10 
 

б) наркотическое опьянение: 

Таблица 20 
Мужчины Женщины 

До 20 
лет 

21-30  лет 31-40 
лет 

Более 40 
лет 

До 20 
лет 

21-30  
лет 

31-40 
лет 

Более 40 
лет 

2 7 8 2 2 11 1 7 
 

Опрос показал, что по мнению респондентов-женщин большее число 

бытовых преступлений совершается на фоне алкогольного опьянения, 56 из 63 

опрошенных. Похожего мнения придерживаются опрошенные мужчины, 36 из 

40 опрошенных. 

Относительно такой причины бытовой преступности, как наркотическая 

зависимость, мнения опрошенных разделились. 21 женщина-респондент (30%) 

из 63 опрошенных женщин, и 19 (49%) мужчина-респондент из 40 опрошенных 

мужчин, считают, что наркотическая зависимости провоцирует домашнего 

насильника на преступление. 

Действительно пристрастие к алкоголю бытового преступника занимает 

одно из лидирующих мест на практике, поспособствовавшее домашнему 

насилию. Алкогольная зависимость пагубно сказывается на здоровье человека, 

который обладает такой зависимостью. Процесс износа внутренних органов 
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происходит куда быстрее, чем у обычного человека, не подверженного 

алкогольной зависимости. Нарушаются психологические процессы, и 

ухудшается мозговая деятельность. Происходит дезорганизация различных 

психологических процессов возбуждения и торможения. В состоянии 

алкогольного опьянения человек теряет контроль над своими действиями, 

становится более агрессивным, циничным, развязным, не обдумывает свою речь. 

В таком критичном состоянии человек более подвержен совершению 

насильственных действий в отношении своих близких родственников. По 

данным статистики органов внутренних дел, большая часть бытового насилия 

была совершена в состоянии алкогольного опьянения. Опасным остается и 

неактивная алкоголизация преступника, т.е. случаи, когда бытовой преступник 

не употребляет крепкий алкоголь в больших количествах за один раз, а когда он 

употребляет алкоголь средней крепости постепенно (ежедневно в небольших 

дозах). Такой вид алкоголизма может являться даже более опасным, так как в 

результате такого пьянства происходит стабильное разрушение психики 

человека и в результате длительного периода употребления алкоголя меняет 

генофонд, разрушает психику и сознание человека, способствует его 

асоциализации в обществе.  

Тюменский районный суд Тюменской области вынес приговор № 1-

292/2014 от 2 сентября 2014 г. по делу № 1-292/2014 по ч.1 ст. 111 УК РФ. Утяшев 

Р.Т. находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, умышленно, с 

целью причинения физической боли и побоев, подошел к и нанес Гражданке М 

один удар кулаком в область головы, от чего последняя испытала сильную 

физическую боль. После нанесения удара, гражданка М ударилась головой в 

стену и упала со стула на пол. После чего Утяшев Р.Т. продолжал наносить удары 

по голове ногой, от чего гражданка М испытала сильную физическую боль 

[Судебные и нормативные акты РФ]. 

Тюменский районный суд Тюменской области вынес приговор № 1-

123/2019 от 14 марта 2019 г. по делу № 1-123/2019 по ст.111 УК РФ. Вовненко, 

будучи в состоянии алкогольного опьянения, умышленно, на почве внезапно 
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возникших личных неприязненных отношений, с целью причинения тяжкого 

вреда здоровью потерпевшему, в ходе произошедшего конфликта, подошел к 

потерпевшему и нанес ему один удар кулаком в область лица потерпевшего, от 

чего последний упал на пол и испытал сильную физическую боль. После чего 

Вовненко, находясь во дворе вышеуказанного дома, нанес потерпевшему не 

менее шести ударов ногой в область груди, туловища и конечностей, причинив 

тем самым последнему следующие телесные повреждения: закрытую травму 

грудной клетки, которую характеризуют правосторонний пневмоторакс, 

переломы, которые причинили тяжкий вред здоровью по признаку опасности для 

жизни [Судебные и нормативные акты РФ]. 

Особое внимание стоит уделить и наркотической зависимости бытового 

преступника. По статистическим данным, каждое десятое домашнее насилие 

совершается в состоянии наркотического или токсического опьянения. 

Наркотики также оказывают пагубное воздействие на физическое здоровье и 

разум человека, который их употребляет. Наркотик затуманивает сознание, 

способствует усыханию мозга и замедлению мозговых процессов, вызывает 

галлюциногенные видения у принимающего. В результате продолжительного 

употребления наркотических веществ человек теряет все свои жизненные 

ориентиры, идеалы и установки. Его сознание и жизненные ценности 

видоизменяются и становятся более примитивными. Все базовые и иные 

потребности (физиологические, социальные, самореализации) отходят на второй 

план, появляется одна единственная потребность, выражающаяся в потреблении 

наркотиков. Так, в случае столкновения с членами своей семьи, которые могут 

попытаться воспрепятствовать наркозависимому в приобретении или принятию 

наркотиков, может быть спровоцирован конфликт, который выльется в бытовое 

насилие. В таких ситуациях конфликты часто перерастают в тяжкие или особо 

тяжкие преступления.  

Зависимость бытового насильника к азартным играм в большинстве 

случаев сопровождается и пристрастием к алкоголю. Другими словами, 

игромания не оказывает столь обширного воздействия на физическое и 
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психологическое здоровье зависимого человека, как алкоголь и наркотики. 

Однако, тоже воздействует на мозговую деятельность и психические процессы 

зависимого. Человек, который страдает игроманией, также, как и при 

наркомании, теряет свои жизненные установки и ориентиры, происходит замена 

ценностей и идеалов человека. Ценности в виде семейного благополучия, 

морального и материального достатка уступают место новым стремлениям, а 

именно стремлениям к «легким» деньгам, «наживе». Человек, зависимый от 

азартных игр, стремится к тому ощущению «успеха», который он чувствует в 

момент выигрыша. В подобные моменты он ощущает себя намного лучше, ему 

может казаться, что в его жизни все идет хорошо. Но в конечном итоге проиграв 

большую часть личных финансов и семейных сбережений, игроман не 

останавливается на достигнутом, продолжает стремиться к «успеху» в игре. Так, 

зависимый человек начинает выносить ценности из собственного дома, 

продавать их в целях получения денежных средств. После распродажи 

семейного имущества начинает занимать и постепенно обрастает огромными 

долгами. Все эти поступки зависимого игроманией человека ставят в довольно 

тяжелое финансовое положение его семью. В конечном итоге его семья пытается 

выплатить денежные обязательства перед другими людьми. 

Немаловажным фактором, который способствует бытовой преступности, 

выступают психологические и психические отклонения у бытового преступника. 

Такие психические и психологические отклонения, заболевания возможны 

вследствие неправильного воспитания внутри родительской семьи, 

перенесенной тяжелой психологической травмы в детстве, плохая социализация 

в обществе, результат психотравмы. В подобных случаях пострадавшие 

психологически люди осознано или неосознанно криминализируются. Ввиду 

тяжелых жизненных обстоятельств и негативных факторов происходят 

изменения в сознании, которые впоследствии практически не поддаются 

исправлению. Люди со сломленной психикой считают нормой домашнее 

насилие, которое сами и порождают. Вследствие длительного негативного 

воздействия на них со стороны родителей, такие люди не знают иного способа 
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выражения своих эмоций и переживаний и также способов разрешения 

домашних проблем. В результате нездорового психического здоровья или 

психологического состояния одного из членов семьи может быть 

спровоцировано домашнее насилие. И как было ранее рассмотрено, длительное 

домашнее насилие провоцирует аномальную психозависимость между жертвой 

и обидчиком. Такая психозависимость и домашнее насилие деформирует 

сознание, образ поведения, мироощущение и мировосприятие жертвы. 

Виктимное поведение жертвы бытового насилия также выступает 

детерминирующим фактором бытовой преступности. Пассивная позиция 

жертвы, которая не способна найти в себе силы изменить ситуацию, 

способствует продолжению и ужесточению бытового насилия. Своей 

самоотверженностью и самопожертвованием жертва одобряет преступные 

действия своего обидчика. Страх жертвы вынести «сор из избы» обеспечивает 

латентный характер преступным действиям бытового преступника.  

Бытовой преступник при совершении насилия в отношении жертвы 

использует в качестве оружия различные предметы. В каждом третьем случае 

бытовой насильник использует: кухонные предметы, домашнюю утварь, 

предметы мебели, металлические палки и т.д. В каждом втором случае 

насильник использует холодное оружие, а именно ножи, огнестрельное оружие 

и т.д. В большинстве ситуаций указанные предметы используют женщины в 

целях самозащиты от нападающего. Мужчины чаще прибегают к использованию 

физической силы по отношению к своей жертве. 

Тюменский районный суд Тюменской области вынес приговор№ 1-26/2019 

1-355/2018 от 17 января 2019 г. по делу № 1-26/2019 п. «з» ч.2 ст. 112 УК РФ. 

Около 15-00 часов Морозов И.А., умышленно, в ходе ссоры, из личных 

неприязненных отношений, горлышком стеклянной бутылки, используемого в 

качестве оружия, нанес потерпевшему один удар в область шеи, причинив 

последнему рану правой боковой поверхности шеи с повреждением ветвей 

наружной сонной артерии и лицевого нерва, развитием лагофтальма и 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-112/
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кератопатии, причинивших средней тяжести вред здоровью по признаку 

длительности его расстройства [Судебные и нормативные акты РФ]. 

Тюменский районный суд Тюменской области вынес приговор № 2-

19/2016 от 12 декабря 2016 г. по делу № 2-19/2016 по п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ. 

Гражданин Г. в ходе ссоры высказал оскорбления в адрес Бондаревой Г.А., в 

связи с чем, на почве личных неприязненных отношений Бондарева Г.А. решила 

убить Г. В целях реализации преступного умысла, направленного на лишение 

жизни потерпевшего, Бондарева Г.А. вооружившись ножом, нанесла Г. не менее 

четырех ударов ножом по телу, в том числе, в область жизненно-важных органов 

– живот [Судебные и нормативные акты РФ].  

Тюменский районный суд Тюменской области вынес приговор № 2-

20/2016 от 8 декабря 2016 г. по делу № 2-20/2016  ч.1 ст. 112, п. «а» ч.2 ст. 105 

УК РФ. Давляшев Н.А. испытывая личную неприязнь к потерпевшему, кулаком 

правой руки нанес не менее 10 ударов по лицу, туловищу и конечностям Д., 

причинив кровоподтеки на лице, правых плече и бедре, левой голени, ссадину на 

фоне кровоподтека левой голени, не причинившие вреда здоровью, а также 

сдавил и выкрутил кисть правой руки, в результате причинил Д. перелом пятой 

пястной кости правой кисти, причинивший вред здоровью средней тяжести по 

признаку временного нарушения функций органов и систем 

продолжительностью свыше трех недель [Судебные и нормативные акты РФ]. 

Тюменский районный суд Тюменской области вынес приговор № 1-

78/2016 от 24 февраля 2016 г. по делу № 1-78/2016 по ч.2 ст. 112 УК РФ. Заяцев 

в вечернее время, в ходе ссоры с потерпевшим, возникшей на почве личных 

неприязненных отношений, находясь в непосредственной близости от 

потерпевшего, нанес не менее двух ударов кулаком правой руки по лицу и голове 

потерпевшего, причинив тем самым последнему раны на голове, которые 

причинили легкий вред здоровью (по признаку кратковременного расстройства 

его), продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на 

причинение вреда здоровью средней тяжести и физической боли, с применением 

предмета, используемого в качестве оружия, в виде деревянной палки, нанес 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-105/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-112/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-105/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-105/
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данной палкой потерпевшему множество ударов по туловищу и правой руке 

потерпевшего, причинив тем самым последнему закрытый перелом локтевого 

отростка правой локтевой кости, который причинил средней тяжести вред 

здоровью (по признаку длительного расстройства его) [Судебные и нормативные 

акты РФ]. 

Подводя итог анализу детерминант бытовых преступлений, можно сделать 

вывод о том, что они представлены, прежде всего, общими причинами 

преступности: осложнением политических отношений, проблемами в 

социальной сфере, ухудшением уровня жизни населения, ухудшением системы 

здравоохранения. В качестве специфических детерминант надлежит 

рассматривать различные виды зависимости бытового преступника: пристрастие 

к алкоголю, наркотикам (в т.ч. токсикомания), к азартным играм; 

психологические и психические отклонения у бытового преступника; виктимное 

поведение жертвы бытового насилия.  
 

3.2. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР БОРЬБЫ С БЫТОВЫМИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 
 

Бытовая преступность или, иными словами, бытовое насилие, является 

одним из самых опасных видов преступления, которое существует на 

сегодняшний день. По мнению автора настоящего исследования, особая степень 

опасности бытового преступления, отличающая его от иных преступных деяний, 

заключается в близких отношениях, в которых находятся преступник и жертва. 

Бытовое насилие совершается в рамках семейных отношений, между близкими 

родственниками, это явление и вызывает недоумение. В привычном понимании, 

семья является местом, где тебя любят, твоей «защитой» и «опорой» от всего 

окружающего мира. Семья — это наивысшее доказательство любви и заботы 

между людьми, состоящими в ней. Но на практике сталкиваемся с таким 

явлением, как недопонимание, ссоры, конфликты и агрессия внутри семей, 

которые в последствии и приводят к бытовому насилию. Тонкая грань, когда 

заканчиваются «личные отношения» между членами семьи, и необходима 
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помощь и вмешательство со стороны государства в лице правоохранительных 

органов. Очень сложно распознать, когда необходимо вмешаться и 

предотвратить возможное домашнее насилие. 

В предыдущем параграфе настоящего исследования, автор уделил 

внимание причинам и условиям (детерминантам), провоцирующим бытовую 

преступность. Были выделены следующие причины, провоцирующие домашнее 

насилие: алкогольная зависимость, наркотическая зависимость (токсикомания), 

игровая зависимость, нездоровое психическое или психологическое здоровье 

преступника, виктимное поведение жертвы бытового насилия. При анализе 

статистических данных Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

результатов проведенного социального опроса, автор пришел к выводу, что к 

числу основных провоцирующих факторов относится – алкогольная 

зависимость, наркотическая зависимость, психологическое и психическое 

расстройство здоровья бытового преступника. Перечисленные факторы в 

большей степени вызывают агрессивное поведение со стороны бытового 

преступника и в последующем провоцируют рукоприкладство и иное насилие по 

отношению к жертве. При этом следует учитывать, что согласно Уголовному 

законодательству Российской Федерации, в случаях если жертве домашнего 

насилия был причинен вред здоровью средней и выше средней тяжести, то 

привлечение к уголовной ответственности бытового преступника происходит 

автоматически в силу закона. В ситуациях, когда в результате бытового 

конфликта было совершено преступление небольшой степени тяжести, жертве 

предоставляется право выбора по привлечению к уголовной ответственности 

своего обидчика. Ввиду традиционной модели семейных отношений, 

сложившихся в Российской Федерации, в большинстве случаев женщина-жертва 

прощает своего мужчину-обидчика и не решается пойти с заявлением в органы 

внутренних дел, или забирает поданное заявление в полицию. 

Нормы административного воздействия, которые на сегодня существуют 

и действуют на территории Российской Федерации, являются весьма 

неэффективными, так как заключаются в профилактических беседах со стороны 



76 
 

сотрудника полиции с домашним насильником. Данные беседы лишь отнимают 

время и не оказывают нужного эффекта на поведение бытового преступника. 

Профилактическая беседа не в силах изменить его представление о жизни, 

жизненных ценностях и идеалах, не способно предотвратить его алкогольную 

или наркотическую зависимость, а также излечить психологические проблемы. 

В силу вышеизложенного, автор исследования считает, что государство 

должно реагировать и предотвращать нездоровые семейные конфликты и 

ситуации на стадии зародыша, и не допускать таким образом совершения 

бытовых преступлений, чтобы в последующем не бороться с возникшими от 

домашнего насилия последствиями и не содержать за счет налогоплательщиков 

бытовых преступников в местах лишения свободы.  

Уже упоминалось, что в качестве первичной ячейки общества выступает 

семья, все происходящее в рамках нее в итоге может влиять и на общество, 

поскольку в его рамках взаимодействуют лица с разным семейным положением, 

взаимоотношениями внутри семьи, которые накладывают отпечаток и на его 

поведение. Поэтому очевидно, что в случае негативных взаимоотношений 

внутри семьи, возможны и негативные изменения в обществе, его деформация. 

Соответственно, именно семья и должна являться основным объектом 

предупредительного воздействия.  

Особо важное внимание нужно уделять подрастающему поколению, ведь 

именно дети впитывают и отражают при взаимодействии с другими членами 

общества те поведенческие характеристики, которые присущи их родителям. 

Важное значение для взаимоотношений внутри семьи имеет психологическое 

состояние человека, которым обуславливаются его психические процессы. 

Поэтому значительное внимание должно уделяться лицам, планирующим 

создать семью либо создавшим ее. И в том случае, когда будут возникать 

сомнения в психических и психологических характеристиках лиц, необходимо 

предпринимать меры по направлению таких лиц к соответствующим 

специалистам, чтобы искоренить проблемы на начальном уровне, когда еще не 
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возникло серьезных конфликтов, не совершены незаконные, преступные 

действия.  

Отклонения в поведении, проблемы психического и психологического 

характера у индивида в первую очередь должны замечать члены семьи, однако, 

следует учитывать, что в силу специфики взаимоотношений внутри семьи, 

наличия теплых чувств, вполне возможны и ситуации, когда родственники не 

замечают никаких отклонений в поведении одного из членов семьи. Поскольку 

с гражданами наиболее плотно взаимодействуют участковые уполномоченные 

полиции, на них также возлагается задача выявлять лиц, склонных к 

противоправному поведению, а именно лица с психическими и 

психологическими отклонениями входят в зону риска, способны на конфликты, 

агрессию, а нередко и на применение насилия. 

Возникающая нездоровая обстановка внутри семьи может привести к 

тому, что агрессивный индивид, имеющий психические проблемы, будет 

применять насилие к своим близким, как правило, к наиболее слабым – детям, 

жене, пожилым родителям. В такой семье и дети вырастают тревожными, 

агрессивными, склонными к применению насилия к более слабым членам 

общества. Проблемой является и тот факт, что постоянное, систематическое 

семейное насилие порождает у других родственников аномальную 

психозависимость, выражающуюся в оправдании жертвой поступков агрессора, 

защите его перед остальными (стокгольмский синдром) [Почебут, c.11]. 

Когда насильник над жертвой доминирует достаточно длительное время, 

между ними возникает защитно-бессознательная травматическая связь, 

приводящая к абсолютной безнаказанности бытового преступника, поскольку 

жертва полностью его оправдывает, скрывает применяемое в отношении нее 

насилие, чем провоцирует насильника на новые случаи совершения бытовых 

преступлений.  

Для того, чтобы противодействовать бытовому насилию и предотвращать 

его, необходимо иметь необходимый инструментарий. Прежде всего, в качестве 
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него выступают правовые нормы, позволяющие предупреждать бытовые 

преступления, пресекать на ранних стадиях преступное поведение в быту.  

Так, необходимо внести ряд законодательных изменений в 

административное законодательство Российской Федерации, в семейное 

законодательство Российской Федерации, в уголовное законодательство 

Российской Федерации. 

Изменения и нововведения в сфере семейного законодательства 

Российской Федерации будут заключаться в принятии дополнительных законов 

на федеральном уровне. По мнению автора, необходимо принять на федеральном 

уровне законы, которые утверждали бы создание различных центров 

психологической и материальной помощи жертвам от домашнего насилия на 

территории Российской Федерации, в различных ее областях. Создание единой 

телефонной службы помощи жертвам домашнего насилия, в которой работали 

бы специалисты из области психологии, и могли оказать моральную поддержку 

и помощь надлежащего качества. Создание приютов и центров помощи, которые 

оказывали бы помощь в виде: предоставления места для проживания жертве 

домашнего насилия, психологическая терапия, медицинский уход, юридическое 

консультирование, групповые терапии и т.д. 

Изменения в сфере уголовного законодательства Российской Федерации, 

автор предлагает осуществить через ужесточение уголовной ответственности к 

бытовым преступникам. В первую очередь, необходимо изменить наступление 

уголовной ответственности для бытового преступника, в случае совершении им 

преступления небольшой тяжести. В подобных ситуациях уголовная 

ответственность должна наступать автоматически, без наличия заявления или 

желания жертвы привлекать своего обидчика к ответственности. То есть, все 

такие преступления должны относиться к числу преступлений публичного 

обвинения. Во вторую очередь, необходимо проработать ряд статьей, которые 

устанавливают уголовную ответственность за ряд бытовых преступлений 

(причинение средней тяжести вреда, причинение легкого вреда здоровью, побои, 

истязания и т.д.), и значительно ужесточить санкции за их совершение. 
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Изменения административного законодательства Российской Федерации, 

по мнению автора исследования, будут состоят в расширении круга полномочий 

участкового уполномоченного сотрудника полиции. Сейчас, когда совершается 

достаточно большое количество бытовых преступлений, о многих из которых 

даже неизвестно сотрудникам правоохранительных органов, возникает 

насущная необходимость в увеличении числа полномочий участкового, который 

мог бы действительно контролировать всех граждан, проживающих на его 

участке обслуживания.  

У участкового уполномоченного полиции должна иметься возможность в 

ходе общения с гражданами определять и психологический климат в семье, и в 

том случае, если у него возникнут основания полагать, что в семье преобладает 

«психически нездоровый» микроклимат, участковый уполномоченный полиции 

должен иметь и полномочия по направлению либо одного члена семьи, либо всей 

семьи на принудительное психологическое или психическое обследование к 

специалистам. И уже результаты такого обследования позволят сделать вывод о 

том, имеются ли в действительности у гражданина психологические или 

психические проблемы, которые могут привести к проявлению бытового 

насилия.  

Далее участковый уполномоченный полиции также должен иметь 

возможность предупреждать бытовые преступления посредством 

индивидуальной профилактики, производимой в отношении тех лиц, которые, 

согласно заключению специалиста, имеют соответствующие психические и 

психологические расстройства. Данному сотруднику полиции должны быть 

предоставлены полномочия по направлению таких лиц, которые потенциально 

могут выступить бытовыми преступниками в силу своих психических или 

психологических проблем, на принудительное лечение, поскольку иными 

методами индивидуальной профилактики в данном случае обойтись вряд ли 

возможно.  

Нельзя и не учитывать тот факт, что бытовое насилие могут применять не 

только лица, страдающие психическими расстройствами, но и иные, у которых 
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имеются поведенческие отклонения. В настоящее время административным 

законодательством предусмотрена ответственность за мелкое хулиганство, но 

привлечь за него возможно исключительно в том случае, когда оно совершается 

в отношении посторонних граждан, в обществе. Представляется, что сотрудники 

органов внутренних дел должны иметь возможность пресечения и бытовых, 

семейных хулиганств, поскольку таким образом возможно предотвращение 

более серьезных правонарушений и даже преступлений. Так, исследования 

свидетельствуют о том, что почти половина всех сообщений о происшествиях, 

поступающих в дежурную часть органов внутренних дел – это сообщения о 

конфликтах и скандалах в семье, полномочия же полиции здесь крайне 

ограничены – нет возможности привлечь дебошира к ответственности, 

единственный метод реагирования прибывших по вызову сотрудников – 

проведение профилактической беседы. К сожалению, могут иметь место и 

ситуации, когда в присутствии сотрудников полиции дебошир успокаивается, а 

после отъезда не только скандал разгорается с новой силой, но и перерастает в 

преступные действия – причинение вреда здоровью или даже убийство. Нередко 

это останавливает жертву бытового хулиганства вообще обращаться за помощью 

правоохранительных органов, опасаясь, что это только больше разозлит 

дебошира, а помощь со стороны полиции не последует.  

Можно утверждать о наличии в настоящее время законодательного 

пробела, в силу которого невозможно привлечение к ответственности лиц, 

нарушающих порядок в жилых помещениях, в семейно-бытовой сфере, 

обязательным признаком выступает совершение хулиганских действий в 

общественном месте. И вопрос о необходимости устранения данного пробела 

посредством установления административной ответственности для семейных 

дебоширов уже неоднократно поднимался исследователями.  

Более того, можно отметить, что некоторые субъекты страны уже 

предусмотрели возможность привлечения к ответственности семейных 

хулиганов, и эффективно ее реализуют. 
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Так, ст. 9.3 Кодекса Пензенской области об административных 

правонарушениях устанавливает ответственность за «семейно-бытовое 

дебоширство», то есть за нарушение покоя семьи в месте проживания 

(пребывания) семьи, выраженное явным неуважением к члену семьи, 

сопровождающееся устраиванием беспорядка, оскорбительным обращением к 

члену семьи, нецензурной бранью. 

Ст. 13.1 Закона Тамбовской области «Об административных 

правонарушениях в Тамбовской области» предусмотрена ответственность за 

«бытовое дебоширство», то есть нарушение покоя семьи и (или) лиц, 

проживающих в жилом помещении, в том числе сопровождающееся 

нецензурной бранью, если ответственность за эти действия не предусмотрена 

федеральным законодательством.  

В ст. 2.18 Кодекса Нижегородской области об административных 

правонарушениях «Создание конфликтных ситуаций в семейно-бытовых 

отношениях» предусмотрена ответственность за создание конфликтных 

ситуаций в семейно-бытовых отношениях, выраженных в совершении действий, 

нарушающих спокойствие граждан в месте их проживания (пребывания), а также 

в неуважении к окружающим, в том числе к члену (членам) семьи, в унижении 

их человеческого достоинства, в оскорбительном поведении, сопровождаемом 

нецензурной бранью, если эти деяния не содержат признаков правонарушений, 

ответственность за совершение которых установлена Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях.  

В качестве санкций за вышеуказанные деяния субъектами установлены 

предупреждение либо административный штраф.  

Все это свидетельствует о достаточно большом количестве проблем в 

анализируемой сфере, требующих своего комплексного решения – и силами 

государства (в том числе, законодателя и правоохранительных органов), и 

силами общества.  

Полагаем, что бытовое, семейное хулиганство должно жестко порицаться 

современным обществом. Представляется, что рассматриваемая проблема может 
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быть разрешена путем дополнения КоАП РФ за счет установления в нем 

ответственности за «семейное дебоширство», это может быть сделано как путем 

введения в данный закон новой нормы, так и изменения ст. 20.1 КоАП РФ.  

Таким образом, в результате подобных законодательных изменений, 

предложенных автором исследования, были бы изменены способы 

реагирования, предотвращения и способ борьбы с последствиями от бытовой 

преступности, со стороны государства. В Российском государстве появился 

полноценный механизм по предотвращению зарождающейся бытовой 

преступности внутри семей, механизм борьбы с возникшим домашним 

насилием, и созданы способы ликвидации последствий от бытовой 

преступности, которым подвержены жертвы в результате насилия над ними. 

Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод о том, что в настоящее 

время необходимо расширять правовые средства противодействия бытовой 

преступности, совершенствуя уголовное и административное законодательство 

в сфере ответственности за данные деяния, а также расширяя полномочия 

сотрудников правоохранительных органов по предупреждению бытовой 

преступности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

По итогам проведенного исследования сделаны следующие выводы, 

связанные с проблемами бытовой преступности и путями их решений: 

1. Отсутствует четкое и единое понятие бытового преступления, в связи с 

чем предложено его следующее определение: это запрещенное уголовным 

законом деяние, совершаемое в быту - на почве семейных, родственных и иных 

личных отношений, а также на почве коммунально-хозяйственных и иных 

отношений, связанных с совместным постоянным или временным проживанием 

и (или) ведением хозяйства. Данное определение основано на том, что под 

бытовыми отношениями следует понимать систему общественных отношений 

определенного индивида, в которую входит множество общественных 

отношений, возникающих в иных сферах его жизнедеятельности. 

В УК РФ отсутствует отдельная глава, содержащая нормы об 

ответственности за бытовые преступления, но можно утверждать, что они 

образуют отдельный вид преступности, это обусловлено присущей данным 

деяниям спецификой, проявляющейся в обстановке, месте, способе, времени, 

мотиве, цели совершенного преступления и иных элементах состава 

преступления. При этом представляется нецелесообразным выделение бытовых 

преступлений в отдельную главу, поскольку все те нормы Особенной части УК 

РФ, по которым возможно привлечение к ответственности бытового 

преступника, размещены в настоящее время в зависимости от основного объекта 

преступления, что видится более верным, позволяющим сохранить четкую 

структуру данного закона.  

2. Предложена авторская классификация бытовых преступлений в 

зависимости от различных критериев: 

1) в зависимости от вида отношений, в силу которых совершаются 

бытовые отношения, можно выделить: преступления, совершенные в силу 

семейно-бытовых отношений и в силу коммунально-хозяйственных отношений; 
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2) в зависимости от субъектного состава бытового преступления: 

совершаемые между супругами (муж, жена); совершаемые между сожителями 

(парень, девушка, жених, невеста); совершаемые между родителем и ребенком; 

совершаемые между ребенком и родителем (случаи, когда ребенок находится в 

зрелом возрасте, а родители в старческом); совершаемые между соседями (по 

коммунальной квартире, по лестничной площадке, по дому); 

3) в зависимости от способа совершения бытового преступления: 

совершенные с физической силой; с различными предметами, используемыми в 

качестве оружия; с холодным оружием; с огнестрельным оружием; путем 

оказания морального давления; 

4) в зависимости от степени причиненного вреда жертве бытового 

преступления: повлекшие причинение смерти; тяжкого вреда; средней тяжести 

вреда здоровью; вреда здоровью небольшой тяжести; 

5) в зависимости от мотива бытового преступника: совершенное из личной 

неприязни, возникшей на фоне семейных отношений; из личной неприязни, 

возникшей на фоне бытовых отношений; 

6) в зависимости от типа конфликта в бытовом преступлении: в силу 

внезапно возникшего конфликта; в силу продолжительного по времени 

конфликта. 

3. Анализ мест совершения бытовых преступлений свидетельствует о том, 

что в большинстве случаев бытовой преступник и жертва территориально 

находятся в одном месте, проживают на одной территории (дом, квартира, дача, 

съемное жилье и т.д.). Меньшая часть бытовых преступлений совершается на 

второстепенных местах дислокации: место работы, место учебы, совместный 

автомобиль, гараж, собственный сад, в гостях у друзей/знакомых и т.д. 

Большая часть бытовых преступлений приходится на дневное и вечернее 

время. Условно ученые выделили рамки дневного времени, что составляет с 12 

часов 00 минут и до 18 часов 00 минут, и вечернее время с 18 часов 00 минут до 

24 часов 00 минут. И совсем незначительная часть домашнего насилия 

совершается в ночное время (с 24 часов 00 минут до 06 часов 00 минут). 
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Относительно дней недели, то статистика показывает, что большинство случаев 

бытового насилия совершается в будние дни (60%), часть на выходные дни 

(28%), и самая малая доля выпадает на праздничные дни (12%). Относительно 

времен года, большая часть бытового насилия свершается в переходные 

периоды: осень и весна. 

4. Отличительными чертами бытового преступника являются неуважение 

к обществу и общественным устоям, пренебрежение моральными нормами, 

конфликтность, агрессивность по отношению к своим близким и знакомым. 

Нередко бытовые преступники страдают психологическими и психическими 

расстройствами, образовательный уровень их достаточно низкий. 

Преимущественно бытовые преступления совершаются мужчинами среднего 

возраста, что можно объяснить большей степенью их ответственности в бытовой 

сфере, чем у женщин, а также привычка к разрешению конфликтов с позиции 

силы. 

5. Чаще всего объектом насилия в семье выступают женщины и дети, более 

слабые по отношению к насильнику. Жертва бытового насилия подвергается 

различным видам насилия: физического, сексуального, морального, 

экономического. Как правило, превалирующим видом насилия в семьях является 

физическое и сексуальное, а на втором месте стоит экономическое и моральное 

насилие.  

6. Причины совершения бытовых преступлений можно подразделить на 

общие и специальные. В качестве общих выступают осложнения политической 

обстановки, ухудшения в социальной и экономической сфере. В качестве 

специальных можно рассматривать различные виды зависимости бытового 

преступника: пристрастие к алкоголю, наркотикам (в т.ч. токсикомания), к 

азартным играм. Немаловажным фактором, который способствует бытовой 

преступности, выступают психологические и психические отклонения у 

бытового преступника. Виктимное поведение жертвы бытового насилия также 

выступает детерминирующим фактором бытовой преступности.  
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7. В результате проведенного исследования автор разработал способы 

решения и предотвращения бытовой преступности. По мнению автора, 

необходимо внести ряд законодательных изменений в административное 

законодательство Российской Федерации, в семейное законодательство 

Российской Федерации и в уголовное законодательство Российской Федерации. 

Изменения и нововведения в сфере семейного законодательства 

Российской Федерации будут заключаться в принятии дополнительных законов 

на федеральном уровне. По мнению автора, необходимо принять на федеральном 

уровне законы, которые утверждали бы создание различных центров 

психологической и материальной помощи жертвам от домашнего насилия на 

территории Российской Федерации, в различных ее областях. Создание единой 

телефонной службы помощи жертвам домашнего насилия, в которой работали 

бы специалисты из области психологии и могли оказать моральную поддержку 

и помощь надлежащего качества. Создание приютов и центров помощи, которые 

оказывали бы помощь в виде: предоставления места для проживания жертве 

домашнего насилия, психологическая терапия, медицинский уход, юридическое 

консультирование, групповые терапии и т.д. 

Изменения в сфере уголовного законодательства Российской Федерации 

автор предлагает осуществить через ужесточение уголовной ответственности к 

бытовым преступникам. В первую очередь, необходимо изменить наступление 

уголовной ответственности для бытового преступника, в случае совершения им 

преступления небольшой тяжести. В подобных ситуациях уголовная 

ответственность должна наступать автоматически, без наличия заявления или 

желания жертвы привлекать своего обидчика к ответственности. Во вторую 

очередь, необходимо проработать ряд статей, которые устанавливают уголовную 

ответственность за ряд бытовых преступлений (причинение средней тяжести 

вреда, причинение легкого вреда здоровью, побои, истязания и т.д.), и 

значительно ужесточить санкции за их совершение. 

Изменения административного законодательства Российской Федерации, 

по мнению автора исследования, будут состоять в расширении круга 
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полномочий участкового уполномоченного полиции. Сейчас, когда совершается 

достаточно большое количество бытовых преступлений, о многих из которых 

даже неизвестно сотрудникам правоохранительных органов, возникает 

насущная необходимость в увеличении числа полномочий участкового 

уполномоченного полиции, который мог бы действительно контролировать всех 

граждан, проживающих на его административно-территориальном участке 

обслуживания.  

У участкового уполномоченного полиции должна иметься возможность в 

ходе общения с гражданами определять и психологический климат в семье, и в 

том случае, если у него возникнут основания полагать, что в семье преобладает 

«психически нездоровый» микроклимат, участковый должен иметь и 

полномочия по направлению либо одного члена семьи, либо всей семьи на 

принудительное психологическое или психическое обследование к 

специалистам. И уже результаты такого обследования позволят сделать вывод о 

том, имеются ли в действительности у гражданина психологические или 

психические проблемы, которые могут привести к проявлению бытового 

насилия.  

Далее участковый уполномоченный полиции также должен иметь 

возможность предупреждать бытовые преступления посредством 

индивидуальной профилактики, производимой в отношении тех лиц, которые, 

согласно заключению специалиста, имеют соответствующие психические и 

психологические расстройства. Данному сотруднику полиции должны быть 

предоставлены полномочия по направлению таких лиц, которые потенциально 

могут выступить бытовыми преступниками в силу своих психических или 

психологических проблем, на принудительное лечение, поскольку иными 

методами индивидуальной профилактики в данном случае обойтись вряд ли 

возможно. Также представляется необходимым ввести административную 

ответственность и за семейное дебоширство.  

Таким образом, в результате подобных законодательных изменений, 

предложенных автором исследования, были бы изменены способы 
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реагирования, предотвращения и способ борьбы с последствиями от бытовой 

преступности, со стороны государства. В Российском государстве появился бы 

полноценный механизм по предотвращению зарождающейся бытовой 

преступности внутри семей, механизм борьбы с возникшим домашним 

насилием, и созданы способы ликвидации последствий от бытовой 

преступности, которым подвержены жертвы в результате насилия над ними. 

 

  



89 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

Нормативные правовые акты и иные официальные документы 

1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных 

Законом РФ о поправках к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ) // 

Российская газета. 4 июля 2020 . №144. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: по 

состоянию на 01.07.2021 // Собрание законодательства Российской Федерации. 

1996. №25. Ст. 2954. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: от18.12.2001 № 

174-ФЗ: по состоянию на 01.07.2021 // Парламентская газета. 2001.№ 241-242.  

4. О едином учете преступлений: Приказ Генпрокуратуры России № 39 

России № 399 от 29.12.2005 // Российская газета».2006. № 13. 

5. Приказ МВД России № 1070 России № 399 от 29.12.2005 «О едином учете 

преступлений» // «Российская газета», № 13, 25.01.2006. 

6.  Приказ МЧС России № 1021 России № 399 от 29.12.2005 «О едином учете 

преступлений» // «Российская газета», № 13, 25.01.2006. 

7. Приказ Минюста России № 253 России № 399 от 29.12.2005 «О едином 

учете преступлений» //«Российская газета», № 13, 25.01.2006. 

8. Приказ ФСБ России № 780 России № 399 от 29.12.2005 «О едином учете 

преступлений» // «Российская газета», № 13, 25.01.2006. 

9.  Приказ Минэкономразвития России № 353 России № 399 от 29.12.2005 «О 

едином учете преступлений» // «Российская газета», № 13, 25.01.2006. 

10.  Приказ ФСКН России № 399 от 29.12.2005 «О едином учете 

преступлений» // «Российская газета», № 13, 25.01.2006. 

 

Судебная практика 

11. Приговор №1-148/2019 Тюменского районного суда Тюменской области 

от 26 марта 2019 г. по делу № 1-148/2019 // Судебные и нормативные акты 



90 
 

РФ.URL: https://sudact.ru/regular/doc/№q0iE1lGeuZ4/ (дата обращения 

05.11.2021). 

12. Приговор № 1-316/2013 Тюменский районный суд Тюменской области по 

делу № 1-9/2014 1-9/2014(1-316/2013) от 1 апреля 2014 г. // Судебные и 

нормативные акты РФ.URL: https://sudact.ru/regular/doc/№q0iE1lGeuZ4/ (дата 

обращения 05.11.2021). 

13. Приговор № 1-244/2017 Тюменский районный суд Тюменской 

области вынес от 12 июля 2017 г. по делу № 1-244/2017 // Судебные и 

нормативные акты РФ.URL: https://sudact.ru/regular/doc/№q0iE1lGeuZ4/ (дата 

обращения 05.11.2021). 

14. Приговор № 1-31/2015 1-459/2014 Тюменский районный суд Тюменской 

области вынес от 6 февраля 2015 г. по делу № 1-31/2015 // Судебные и 

нормативные акты РФ.URL: https://sudact.ru/regular/doc/№q0iE1lGeuZ4/ (дата 

обращения 05.11.2021). 

15. Приговор № 2-38/2013 Тюменский районный суд Тюменской 

области вынес от 31 июля 2013 г. по делу № 2-38/2013 // Судебные и 

нормативные акты РФ.URL: https://sudact.ru/regular/doc/№q0iE1lGeuZ4/ (дата 

обращения 05.11.2021). 

16. Приговор № 1-292/2014 Тюменский районный суд Тюменской 

области вынес от 2 сентября 2014 г. по делу № 1-292/2014 // Судебные и 

нормативные акты РФ.URL: https://sudact.ru/regular/doc/№q0iE1lGeuZ4/ (дата 

обращения 05.11.2021). 

17. Приговор № 1-123/2019 Тюменский районный суд Тюменской области от 

14 марта 2019 г. по делу № 1-123/2019 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/№q0iE1lGeuZ4/ (дата обращения 05.11.2021). 

18. Приговор № 1-26/2019 1-355/2018 Тюменский районный суд Тюменской 

области вынес от 17 января 2019 г. по делу № 1-26/2019 // Судебные и 

нормативные акты РФ.URL: https://sudact.ru/regular/doc/№q0iE1lGeuZ4/ (дата 

обращения 05.11.2021). 

https://sudact.ru/regular/doc/%E2%84%96q0iE1lGeuZ4/
https://sudact.ru/regular/doc/%E2%84%96q0iE1lGeuZ4/
https://sudact.ru/regular/doc/%E2%84%96q0iE1lGeuZ4/
https://sudact.ru/regular/doc/%E2%84%96q0iE1lGeuZ4/
https://sudact.ru/regular/doc/%E2%84%96q0iE1lGeuZ4/
https://sudact.ru/regular/doc/%E2%84%96q0iE1lGeuZ4/
https://sudact.ru/regular/doc/%E2%84%96q0iE1lGeuZ4/
https://sudact.ru/regular/doc/%E2%84%96q0iE1lGeuZ4/


91 
 

19. Приговор № 2-19/2016 Тюменский районный суд Тюменской 

области вынес от 12 декабря 2016 г. по делу № 2-19/2016 // Судебные и 

нормативные акты РФ.URL: https://sudact.ru/regular/doc/№q0iE1lGeuZ4/ (дата 

обращения 05.11.2021). 

20. Приговор № 2-20/2016 Тюменский районный суд Тюменской 

области вынес от 8 декабря 2016 г. по делу № 2-20/2016 // Судебные и 

нормативные акты РФ.URL: https://sudact.ru/regular/doc/№q0iE1lGeuZ4/ (дата 

обращения 05.11.2021). 

21. Приговор № 1-78/2016 Тюменский районный суд Тюменской 

области вынес от 24 февраля 2016 г. по делу № 1-78/2016 // Судебные и 

нормативные акты РФ.URL: https://sudact.ru/regular/doc/№q0iE1lGeuZ4/ (дата 

обращения 05.11.2021). 

 

Нормативные правовые акты зарубежных стран 

22. Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный 

кодексы Польской Народной Республики // СПС Консультант плюс.2021. 

23. Уголовный кодекс Народной Республики Болгарии // СПС Консультант 

плюс.2021. 

24. Уголовный и уголовно-процессуальный кодексы Германской 

Демократической Республики // СПС Консультант плюс.2021. 

25. Нормативные акты Венгерской Народной Республики // СПС Консультант 

плюс.2021. 

26. Уголовный кодекс КНР // СПС Консультант плюс.2021. 

 

Монографическая и учебная литература 

27. Агапов Е. П., Норд-Аревян О. А., Семьеведение: учеб. пособие. Москва, 

Дашков и Кº, Ростов н/Д., Наука-Спектр, 2010. 400 с. 

28. Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника: 

криминологопсихологическое исследование. Москва:Норма, Инфра-М, 2010. 

368с. 

https://sudact.ru/regular/doc/%E2%84%96q0iE1lGeuZ4/
https://sudact.ru/regular/doc/%E2%84%96q0iE1lGeuZ4/
https://sudact.ru/regular/doc/%E2%84%96q0iE1lGeuZ4/


92 
 

29. Антонян Ю.М. Теория человеческой агрессии. Почему жестоки люди: 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2013. 109 с. 

30. Абушенко В.Л. Сост. А. А. Грицанов Личность. Новейший философский 

словарь: мн., изд. В. Москва: Скакун, 2008. 150 с. 

31. Бандуровский К.В., Асмолов А.Г., Леонтьев Д.А. Личность: новая 

философская энциклопедия: Ин-т философии РАН, Нац. обществ. - науч. Фонд., 

Предс. Научное д. Совета В. С. Стёпин, заместители предс., А. А. Гусейнов, 

Г. Ю. Семигин, уч.секр. А. П. Огурцов. 2-е изд., испр. и допол. Москва: Мысль, 

2010. 345 с. 

32. Градскова Ю.В. Женщина как объект домашнего насилия. гендерные 

аспекты. Москва: МГУ им. Ломоносова, 2010.6-9 с. 

33. Елизаров А.Н. Социально-психологическая помощь семье, страдающей от 

насилия. Психология зрелости и старения: 2012. № 4 (36), 32-48 с. 

34. Елисеев, Д.И. Жестокое обращение с женщинами как проблема 

современного общества. Москва: Свобода, 2009. 88-93 с. 

35. Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-

словообразовательный. Москва: Русский язык, 2000. 

36. Ивасюк О.Н. Семейное насилие в механизме детерминации преступного 

поведения несовершеннолетних: Российский криминологический взгляд. 2013. 

№ 3(35). 

37. Иншаков С. М. Западная криминология: учебное пособие для вузов, 2-е 

изд. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 383 c. 

38. Латыпов Р.И. Криминология: учебное пособие. Москва: ВЕЛБИ, 2005. 214 

с. 

39. Малкина-Пых И.Г. Виктимология. Психология поведения жертвы. СПб: 

Питер, 2017.  832 с.  

40. Малкина–Пых И.Г. Экспериментальные ситуации: справочник 

практического психолога. Москва: ЭКСМО, 2006. 250 с. 

41. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Москва, 1973. 762 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90._%D0%90._%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://iph.ras.ru/elib/1672.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%91%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)


93 
 

42. Петрова Р. Г. Гендерология и феминология: учеб. пособие. 3-е изд. Москва: 

Дашков и Кº, 2007.232 с. 

43. Платонов К.К., под ред. А. Д. Глоточкин АН СССР. Структура и развитие 

личности: Ин-т психологии. Москва: Наука, 1986. 254 с. 

44. Платонова Ю. П. под ред. Платоновой Н.М.Насилие в семье, особенности 

психологической реабилитации. СПб: Речь, 2004. 225 с. 

45. Почебут Л. Г. Стокгольмский синдром. Социальная психология толпы. 

Сп-Б: Питер, 2004. 320 с. 

46. Преступления и правонарушения: статистический сборник. Москва: ГИЦ 

МВД РФ, 2016. 34 с. 

47. Синельников А.С. под ред. О.М. Здравомысловой. Обыкновенное зло: 

исследования насилия в семье. Москва: Едиториал УРСС, 2013. 122 с. 

48. Фурманов И. А. Агрессия и насилие: диагностика, профилактика и 

коррекция. СПб.: Речь, 2007. 480 с. 

49. Этнологический словарь. Вып.1. Москва, 1996. 15 с. 

 

Научные статьи 

50. Варыгин А.Н. Особенности семейно-бытовых преступлений и их 

предупреждение: науч. статья // Вестник казанского юридического института 

МВД России. 3(17) 2014. С. 99-106. 

51. Девятова А.О. Личность преступника: понятие и криминологическая 

характеристика: науч. статья // Владимирский государственный университет им. 

А.Г. и Н.Г. Столетовых. Владимир, 2016. С. 54-59. 

52. Кокорева Н.Н., Волков П.А. Актуальные проблемы профилактики 

семейно-бытовой преступности: науч. статья, 2016. С.61-65. 

 

Диссертации и авторефераты диссертаций 

53. Пашковская А.В. Антисоциальная бытовая психология как причина 

преступности: автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2014. 16 с. 

 

http://psyfactor.org/lib/pochebut2.htm


94 
 

 

Иные источники 

54. Судебные и нормативные акты РФ: [сайт]. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/№q0iE1lGeuZ4/ (дата обращения 05.11.2021). 

 


	СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
	ВВЕДЕНИЕ
	ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЫТОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
	1.1. ПОНЯТИЕ БЫТОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
	1.2. ВИДЫ БЫТОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИХ КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

	ГЛАВА 2. ЛИЧНОСТЬ БЫТОВОГО ПРЕСТУПНИКА И ЖЕРТВЫ
	2.1.ОСОБЕННОСТИ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ БЫТОВОГО ПРЕСТУПНИКА
	2.2. СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ БЫТОВОГО ПРЕСТУПНИКА
	2.3. ТИПЫ ЛИЧНОСТИ БЫТОВОЙ ЖЕРТВЫ

	ГЛАВА 3. ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ БЫТОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И МЕРЫ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
	3.1. ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ (ДЕТЕРМИНАНТЫ) БЫТОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
	3.2. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР БОРЬБЫ С БЫТОВЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

