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ВВЕДЕНИЕ 
 

 
 

Актуальность темы исследования. Семейный «террор» и конфликты 

воспроизводят насилие в обществе, существенно снижают уровень культуры 

населения, отрицательно влияют на воспитание детей, на здоровье людей, на 

качество и производительность труда. Существует научно обоснованное 

мнение, что преступность вообще вырастает из семейных отношений.  

В основном законе нашей страны,  Конституции Российской Федерации, 

а именно в статье 17, говорится, что «права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации признаются и гарантируются согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права. Осуществление 

прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 

других лиц».1 Но, не смотря на это, в современном мире каждый день 

совершается огромное количество административных правонарушений и 

преступлений именно в области семейно-бытовых отношений. Под угрозой 

находятся не только члены семьи, в том числе и дети, но и другие 

родственники, а также совместно проживающие с ними близкие лица.  

Данная тема затрагивалась на заседании Правительственной комиссии по 

профилактике правонарушений под председательством министра внутренних 

дел Российской Федерации генерал-полковника полиции                                  

В.А. Колокольцева, которое состоялось 27 марта 2015 года с участием 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации                      

Э.А. Памфиловой. Омбудсмен обратила внимание на то, что домашнее насилие 

является актуальной темой уже на протяжении многих лет. Того же мнения 

придерживается и действующий ныне Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации Т.Н. Москалькова. 28 февраля 2018 года расширенном 

заседании коллегии МВД России Владимир Александрович отметил, что 

                                                           
1Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с изм. от 21.07.2014) // Собрание 
законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
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«наибольшая результативность предупредительных мер возможна при 

обращении особого внимания на работу индивидуальной профилактики. 

Главную роль в предупреждении административных правонарушений и 

преступлений выполняют участковые уполномоченные полиции. После 

уменьшения объема работы с документами и освобождения от небольшого 

количества не характерных для данного подразделения обязанностей их труд 

стал более конкретизированным, и, соответственно, более результативным. 

Именно благодаря работе участковых количество тяжких и особо тяжких 

преступлений в сфере семейно-бытовых отношений уменьшилось на 18% , в 

том числе убийств и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.1 

Степень изученности выбранного исследования в научной 

литературе. В различных юридических источниках вопросы использования 

уголовно-правовых способов профилактики преступлений в сфере семейно-

бытовых изучались ведущими российскими учеными, такими как: А.И. 

Алексеев, Г.А. Аванесов, М.М. Бабаев, А.И. Долгова, Ю.М. Антонян,          

Ю.Д. Блувштейн, К.Е. Игошев, А.Д. Жалинский, В.И.Кудрявцев, И.И. Карпец, 

Н.Ф. Кузнецова, Г.М. Миньковский, В.П. Ревин, A.M. Яковлев, А.Б. Сахаров. 

Работы Е.П. Кима, С.Б. Алимова, П.П. Мозгового, С.Я. Лебедева,                  

А.А. Пашковской, Г.А. Панфилова, О.В. Старкова, А.А. Плешкова,                

Д.А. Шестакова, В.Н. Фадеева и ряда других ученых посвящены выявлению 

конкретных причин преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. Но их 

специфика заключается в том, что они рассматривались в совокупности с 

исследованием иных проблем предупреждения преступности. Исходя из 

вышеуказанного, потребность исследования семейно-бытовых преступлений 

определяется: 

1) с позиций их криминологического анализа; 

2)  с точки зрения их предупреждения органами внутренних дел на 

различных уровнях.  

                                                           
1Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL:  
https://мвд.рф  (дата обращения 08.02.2018). 
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Объектом выпускной квалификационной работы является 

совокупность общественных отношений, возникающих в процессе изучения 

причин и условий семейно-бытовой преступности, а также реализации 

органами внутренних дел административно-правовых и уголовно-правовых 

средств предупреждения и пресечения преступлений, которые совершаются в 

сфере семейно-бытовых отношений. 

Предметом исследования являются административно-правовые и 

уголовно-правовые нормы, регулирующие правоотношения, связанные с 

применением органами внутренних дел административно-правовых и 

уголовно-правовых средств, методов, способов предупреждения и пресечения 

преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, а также непосредственно 

деятельность органов внутренних дел (полиции) в указанной сфере. 

Целью выпускной квалификационной работы является всестороннее 

криминологическое исследование научно-теоретических и практических 

положений, выводов и рекомендаций по совершенствованию административно-

правовых и уголовно-правовых средств предупреждения и пресечения 

преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. 

Для достижения указанной цели были поставлены поставлены 

следующие задачи: 

1) проанализировать понятие семейно-бытовых отношений и понятие 

преступления в сфере семейно-бытовых отношений; 

2) выявить причины и условия, определяющие семейно-бытовую 

преступность; 

3) рассмотреть и проанализировать характеристику лиц, 

совершающих семейно-бытовые преступления, а также характеристику лиц, 

ставших жертвами семейно-бытовой преступности; 

4) изучить рекомендации и предложения, направленные на повышение 

эффективности предупреждения в деятельности правоохранительных органов и 

иных и иных субъектов профилактики. 
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Методология исследования. Методологическую основу исследования 

составили современные методы научного познания: общенаучные (диалектико-

материалистический метод, анализ и синтез) и частнонаучные (метод 

сравнительного правоведения, формально-логический, исторический, 

системно-структурный, метод юридического моделирования). Использование 

этих методов позволило объективно, комплексно и всесторонне изучить 

проблему, сделать теоретические обобщения, сформулировать теоретические и 

практические выводы и рекомендации о необходимости совершенствования 

административно-правовых и уголовно-правовых средств предупреждения и 

пресечения преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. 

Эмпирическую базу исследования составляют нормы международных 

актов и отечественного законодательства по исследуемой проблеме, материалы 

обзоров практик органов внутренних дел, предоставленных МО МВД России 

«Зуевский» в рамках написания данного дипломного проекта и иных 

статистических данных. 

Теоретическую основу исследования составили результаты научных 

трудов отечественных ученых, рассматривавших разнообразные аспекты 

изучаемой проблемы. При подготовке дипломной работы были 

проанализированы научные работы по общей теории государства и права, 

семейного права, административного права, уголовного и уголовно-

процессуального права, криминологии. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что проблема семейно-бытового насилия была, есть и, 

скорее всего, будет актуальна еще достаточно продолжительное время. По 

статистике каждая четвертая семья в Российской Федерации подвергается 

насилию. Современная нормативно-правовая база, которая регламентирует 

рассматриваемую сферу отношений, не достаточна. Она не решает всех тех, 

проблем, которые существуют в настоящее время. Также необходимо обратить 

внимание на то, что предупреждением и профилактикой семейно-бытовой 

преступности в реальности занимаются только участковые уполномоченные 
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полиции. Их обязанностей недостаточно для урегулирования проблем семейно-

бытового насилия на достаточно хорошем уровне.  

Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, трех глав, включающих в себя 

семь параграфов, заключения и списка использованной литературы в 

количестве шестидесяти двух наименований. Объем работы составляет 

семьдесят четыре страницы.   
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ СЕМЕЙНО-БЫТОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

§1. Понятие преступления в сфере семейно-бытовых отношений 

 
 
 

Для того, чтобы понять сущность семейно-бытовой преступности, 

требуется установить границы, отделяющие ее от остальной части 

общественной жизни, рамки существования и развития. 

Для начала определим, что можно считать семейно-бытовыми 

отношениями. В толковом словаре С.И. Ожегова под словом быт понимается 

повседневная жизнь, жизненный уклад, а под словом семья – группа живущих 

вместе близких родственников.1 В.И. Даль под бытом понимал повседневный 

уклад жизни, собрание нравов и обычаев, свойственных какому-либо народу, 

какой-либо социальной группе, а семья – построенная на кровном родстве или 

браке небольшая община, участники которой взаимосвязаны взаимной 

моральной ответственностью, единством быта и взаимопомощью. Исходя из 

вышеизложенного, нельзя дать точное определение семейно-бытовым 

отношениям, но важно отметить, что раньше понятие семьи уже содержало в 

себе понятие быта. 

Жизнь общества и его отдельных членов протекает в определенной 

пространственно-временной системе. Развиваясь вне производственной 

деятельности людей, их семейно-бытовые связи в основном развиваются в 

незанятое работой время за пределами учреждений, предприятий, ассоциаций и 

т.д. Следовательно, сфера семьи и быта представляет собой комплекс вне 

производственных организаций, учреждений, предприятий, территории и 

нерабочего времени индивида. Собственно, в такой области деятельности 

людей осуществляется удовлетворение как духовных, так и материальных 
                                                           
1Научное сообщество студентов XXI столетия. Общественные науки: Сборник статей по 
материалам XХХIХ студенческой международной научно-практической конференции // 
Новосибирск: Изд. АНС «СибАК». 2016. С. 45-46 
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желаний отдельной личности, восстановление сил и отдых, складываются 

семейные взаимоотношения, проводится досуг, то есть все то, что включает в 

себя социальную сторону семейно-бытовых связей.1 

В правовой сфере наиболее объективное толкование семейно-бытового 

насилия было представлено в законопроекте «О профилактике семейно-

бытового насилия». В нем говорится об «умышленном деянии одного лица в 

отношении другого (других) лиц, совершенное в сфере семейно-бытовых 

отношений, если это деяние нарушает права и свободы человека, и (или) 

причиняет ему физическую боль, и (или) наносит вред здоровью, и (или) 

причиняет нравственные страдания, и (или) причиняет ему имущественный 

вред».2 Проект данного федерального закона рассматривался Государственной 

Думой Федерального Собрания Российской Федерации относительно недавно 

(в 2016 году), но своей законодательной силы так и не получил.  

Также законодательное определение семейно-бытового правонарушения 

закреплено в совместном приказе Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, Министерства экономического развития 

и торговли Российской Федерации, Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков от 29 декабря 2005 г. № 

39/1070/1021/253/780/353/399 г. Москва. В данном нормативно правовом акте 

говорится, что под семейно-бытовым преступлением понимается 

«преступление совершенное по мотивам, возникающим вследствие семейных 

отношений или отношений, связанных с совместным проживанием либо 

совместным ведением хозяйства. При этом совместное проживание может не 

                                                           
1Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы. Монография / Алексеев А.И., 
Герасимов С.И., Сухарев А.Я // Норма. 2014. С. 204. 
2Проект Федерального закона №1183390-6 О профилактике семейно-бытового насилия // 
(ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 28.09.2016). 
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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».1 Следует сделать уточнение, которое касается мотива совершения 

преступления. В семейно-бытовых преступлениях мотивом не могут 

выступать корыстные побуждения, так как преступления рассматриваемой 

группы в большинстве случаев возникают из-за личных неприязненных 

отношений.  

Многие ученые затрагивали в своих трудах проблему преступлений в 

сфере семейно-бытовых отношений, и все давали свое определение данному 

явлению. Рассмотрим некоторые из них. 

В своем учебном пособии Барышников Максим Валерьевич считает, что 

при определении семейно-бытовой преступности нужно рассматривать не 

только случаи применения насилия, но и факты угрозы применения такого 

насилия. Исходя из этого, Барышников М.В. считает, что такую угрозу можно 

считать психическим насилием над личностью. Угроза применения 

психического насилия заключается в запугивании, устрашении жертвы 

физической расправой. Семейно-бытовые преступления совершаются людьми и 

в отношении людей, которых связывает порядок будничной жизни. Данные 

преступления могут причинять и материальный  и моральный вред отдельной 

личности. Исходя из приведенных выше слов Барышникова М.В., можно 

сделать заключение о том, что семейно-бытовыми преступлениями понимаются 

преступления, которые совершаются лицом или в отношении лица в процессе 

повседневных (не производственных) отношений. Также данные преступления 
                                                           
1Приказ 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 (ред. от 20.02.2014) О едином учете преступлений (вместе с Типовым положением 
о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о 
преступлениях», «Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета 
преступлений», «Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов) 
// (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2005 №7339), первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Российская газета», №13, 25.01.2006. 
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причиняют моральный или материальный вред личности либо посягают на 

общественный порядок по месту жительства.1 

Шикула Ильмира Рифкатьевн под семейно-бытовыми преступлениями 

понимает разнообразие насильственных преступлений против здоровья, жизни, 

чести и достоинства личности, половой неприкосновенности, поводом для 

которых служит семейно-бытовых конфликт. Вдобавок такие преступления 

происходят в нерабочее время на непроизводственной территории, при наличии 

свойственных, соседских и родственных отношений между преступником и 

потерпевшим.2 

Доцент кафедры уголовного права Казанского юридического института 

МВД России Артюшина Ольга Викторовна определила следующие признаки 

семейно-бытовых отношений: 

1) определенное место совершения правонарушения (дом, квартира, 

дачный участок, подъезд, придомовая территория, гараж); 

2) наличие конфликта между правонарушителем и потерпевшим, 

который может быть либо одноразовым, либо краткосрочным, либо 

длительным; 

3) нестандартный микроклимат при совершении правонарушения в 

сфере семейно-бытовых отношений, а именно наличие родственных, соседских, 

дружеских или супружеских отношений; 

4) почти во всех случаях правонарушения данного вида совершаются 

в состоянии наркотического или алкогольного опьянения; 

5) большинство семейно-бытовых правонарушений определены 

наличием конфликта насильственного характера; 

6) правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений не имеют 

                                                           
1Барышников М.В. Организация деятельности участковых уполномоченных полиции по 
предупреждению правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений: учебное пособие // 
Орёл: Орловский юридический институт МВД Росси., 2015. С. 8. 
2Шикула И.Р. К вопросу виктимологической профилактики семейно-бытового насилия в 
отношении женщин // Российский следователь. 2016. С. 37. 
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стадии подготовки к их совершению.1 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что семейно-

бытовая преступность представляет собой свление современного общества, 

связанное с социальными противоречиями общественного устройства, 

порождаемое конфликтогенными причинами бытового характера, 

выражающееся через множество преступлений, совершенных на территории 

государства в сфере семейно-бытовых отношений, а также вид преступного 

поведения, вызываемого острым личностным либо межличностным 

противоречием, конфликтом, основанным на нарушении норм и правил 

социального общежития. Если говорить кратко, то преступления в сфере 

семейно-бытовых отношений – это запрещенное уголовным законом деяние, 

связанное с нарушением норм и правил общежития, принятых в данном 

обществе и совершенное в отношении лиц, находящихся с преступником в 

семейно-бытовом контакте. 

 
 
 
 
§2. Структура и состояние семейно-бытовой преступности в современной 

России 

 
 
 

Для определения характеристики преступлений в сфере семейно-бытовых 

отношений c точки зрения криминологии необходимо очертить круг как 

административных правонарушений, прямо или косвенно относящихся к 

рассматриваемой сфере социальных отношений, так и антиобщественных 

деяний, предусмотренных уголовным законодательством Российской 

Федерации. Совокупность административных правонарушений составляют: 

                                                           
1Криминология: Особенная часть: учебник / под общ. ред. Ф.К. Зиннурова // Казань: КЮИ 
МВД РФ, 2015. С. 65 
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1) неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ); 

2) неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей (ст. 5.35.1 КоАП РФ); 

3) побои (ст. 6.1.1 КоАП РФ); 

4) вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ (ст. 6.10 КоАП РФ); 

5) вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака 

(ст. 6.23 КоАП РФ); 

6) уничтожение или повреждение чужого имущества                           

(ст. 7.17 КоАП РФ); 

7) мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ).1 

К преступлениям, поводом для которых послужил семейно-бытовой 

конфликт можно отнести: 

1) убийство (ст. 105 УК РФ); 

2) убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ); 

3) убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ); 

4) причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ); 

5) причинение вреда здоровью (ст. 111-113, ст. 115 УК РФ); 

6) побои (ст.116 УК РФ); 

7) нанесение побоев лицом, подвергнутым административному 

наказанию (ст. 116.1 УК РФ); 

8) истязание (ст. 117 УК РФ); 

9) причинение тяжкого вреда по неосторожности (ст. 118 УК РФ); 

10) угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью        

(ст. 119 УК РФ); 

                                                           
1Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 
195-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // Парламентская газета, №2-5, 05.01.2002. 
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11) преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности (глава 18 УК РФ); 

12) преступления против семьи и несовершеннолетних                    

(глава 20 УК РФ).1 

 Теперь перейдем непосредственно к характеристике. Правонарушения в 

сфере семейно-бытовых отношений в своей основной массе совершаются по 

месту проживания непосредственных участников конфликта. Но иногда 

происходят исключения из этого правила. 

 Наиболее часто рассматриваемые правонарушения совершаются внутри 

семьи правонарушителя. Потерпевшими могут быть дети, супруги, а также 

братья и сестры, родители, если они проживают вместе. При достаточно 

продолжительном и относительно постоянном контакте указанных категорий 

людей между ними может «завязаться» конфликт по поводу каких-либо 

недовольств или недоразумений, которые в свою очередь в будущем могут 

перерасти в незначительные перебранки, оскорбления или ссоры. В 

большинстве случаев все перечисленные выше деструктивные 

взаимоотношения людей в будущем начинают принимать более острый 

характер. Далее они перерастают в правонарушения либо сразу же разрешаются 

совершением самой тяжелой формой правонарушения – преступлением. Но в 

жизни имеют место случаи, когда семейно-бытовое правонарушение или 

преступление совершается неожиданно, без видимых до этого осложнений 

отношений.2 

Также преступления в сфере семейно-бытовых отношений 

характеризуются агрессивностью в поведении участников конфликта, 

спонтанностью, стороны не пытаются найти компромиссное решение, действия 

носят случайный, непродуманный характер, а в большей степени 

демонстративно выражают свои накопившиеся обиды. 

                                                           
1Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 07.03.2017) // 
Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, №25, ст. 2954. 
2Лунеев, В. В. Криминология: учебник для бакалавров / В. В. Лунеев // Издательство Юрайт. 
2015. С. 152. 
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Правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений имеют, как 

правило, выраженный конфликтный период, что создает предпосылки для их 

успешной профилактики. В связи с этим правонарушения в сфере семейно-

бытовых отношений правоохранительными органами внутренних дел 

выделяются в обособленную группу правонарушений с повышенными 

профилактическими возможностями. 

Как было отмечено, чаще всего семейно-бытовые правонарушения 

совершаются в отношении членов семьи, в которой проживает 

правонарушитель.1 Однако, к такому рода правонарушениям, по нашему 

мнению, могут относиться и такие, которые возникают на почве отношений, 

чаще всего конфликтных, с соседями, знакомыми или родственниками. Исходя 

из этого, семейно-бытовые правонарушения совершаются в отношении лиц, 

состоящих с преступником в родственных, дружеских, брачно-семейных, 

соседских или интимных отношениях. Характерной чертой этих 

правонарушений является то, что личность потерпевшего представляет собой 

для правонарушителя объект конкретной направленности, проще говоря, его 

целью становится конкретное лицо из вышеперечисленного окружения.  

Конкретно-личностная направленность противоправного действия в 

отношении определенного лица делает профилактику в сфере семейно-бытовых 

отношений весьма сложной. С одной стороны, видна преступная 

направленность или криминогенная, опасная ситуация для ее участников, с 

другой стороны – противодействие неправильному поведению и разобщение 

конфликтующих сторон затруднено по целому ряду причин. Среди них самая 

главная – запутанность межличностных отношений, их сложность, отсутствие 

во многих случаях полностью «правых» и «виноватых». Такие ситуации в 

одних случаях возникают внезапно, в других (а таковых большинство) 

                                                           
1См.: Бытовая и семейная преступность на Северо-Западе России: криминологический 
анализ: монография. / Костыря Е. А., Никитин А. В., Харламов В. С., Прохорова М. И., 
Мыльникова С. А. // СПб. 2014. С. 102-103. 
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являются результатом развития длящихся неприязненных межличностных 

отношений.1 

Отличительной особенностью семейно-бытовых правонарушений 

является их специфическая направленность, а также своеобразный 

эмоционально-мотивационный и целевой механизм. 

Также необходимо отметить, что семейно-бытовые правонарушения 

относятся к категории таких посягательств, где всегда имеется потерпевший, 

т.е. физическое лицо, которому правонарушитель причиняет вред. И при этом 

потерпевший всегда выступает в социальной роли субъекта семейно-бытового 

общения (мужа, тестя, соседа и т.д.). Для лица, совершающего семейно-

бытовое правонарушение, социальный статус потерпевшего безразличен, так 

как конфликтные отношения с ним обусловлены только выполняемой 

последним социальной ролью – участника семейно-бытовых взаимоотношений. 

Такая направленность особенно наглядна в случаях совершения 

правонарушений на почве конфликтов в семье, между родственниками, 

соседями. 

В правонарушениях на почве конфликтов с малознакомыми, либо вообще 

незнакомыми людьми, подобная направленность отсутствует, поэтому такие 

преступления не могут быть отнесены к категории семейно-бытовых.2 

Таким образом, можно выделить следующие признаки правонарушений, 

совершаемых на почве семейно-бытовых конфликтов: 

1) обусловивший преступление конфликт возникает из повседневных, 

систематически повторяющихся отношений между людьми по поводу и в 

процессе удовлетворения материальных и духовных ценностей (в отдыхе, 

общении, восстановлении сил); 

2) эти отношения возникают между правонарушителем и 

потерпевшим, выступающими в социальных ролях субъектов бытового 

                                                           
1Афанасьева О. Р. Криминология и предупреждение преступлений: учебник и практикум для 
СПО / О. Р. Афанасьева, М. В. Гончарова, В. И. Шиян // Издательство Юрайт, 2018. С. 84. 
2Криминология. Особенная часть в 2 т. Том 2: учебник для академического бакалавриата / О. 
С. Капинус [и др.]; отв. ред. О. С. Капинус // Издательство Юрайт. 2017. С. 143. 
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общения, и правонарушение направлено на потерпевшего в связи с 

выполнением им именно этой роли; 

3) как правило, не подготавливаясь заранее и не маскируясь, эти 

правонарушения не преследуют каких-либо рациональных целей. В 

подавляющем большинстве случаев цель совпадает с результатом 

противоправных действий; 

4) при совершении этих правонарушений эмоциональные мотивы 

преступника преобладают над оценочными, в результате чего бытовые 

правонарушения, как правило, совершаются открыто, при очевидцах. 

Специфичным является вопрос о цели семейно-бытовых преступлений. 

Некоторые исследователи полагают, что преступным путем он рассчитывает 

добиться желаемого результата: изменить свои отношения с потерпевшим, 

прекратить их вообще, отомстить потерпевшему или заставить его действовать 

определенным образом. 

Таким образом, вряд ли можно говорить о том, что, совершая бытовое 

преступление, преступник преследует какую-либо рациональную цель. 

Поэтому, если целью совершения преступления является удовлетворение 

каких-либо потребностей (обогащение, удовлетворение сексуальной 

потребности), либо цель выходит за пределы результата преступления 

(убийство с целью скрыть другое преступление), то оно не может считаться 

совершенным на почве бытового конфликта.1 

Подводя итог, можно сказать, что общим для всех преступлений 

рассматриваемого вида является то, что их совершение, как правило, 

обусловлено разновидностью конкретной жизненной ситуации – бытовым 

конфликтом. Поэтому правильная классификация бытовых конфликтов и 

определение их криминогенности является необходимой предпосылкой 

предупреждения тяжких преступлений против личности. 

                                                           
1Решетников А. Ю. Криминология и предупреждение преступлений: учебное пособие для 
СПО / А. Ю. Решетников О. Р. Афанасьева. — 2-е изд., перераб. и доп. // Издательство 
Юрайт. 2018. С. 64. 
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К числу бытовых правонарушений относятся правонарушения, 

возникающие на почве отношений чаще всего конфликтных, с родными, 

близкими, знакомыми и т.д., которые могут совершаться как в сфере быта, так и 

общественных местах, но возникающие всегда на почве бытовых конфликтов и 

имеющие бытовую мотивацию. 

Учитывая опыт правоприменительной практики деятельности органов 

внутренних дел можно предложить критерии для учета преступлений как 

совершенных в семейно-бытовой сфере. Для этого необходимы следующие 

условия: 

a) относительно длительная конфликтная ситуация и (или) 

неприязненные взаимоотношения, сложившиеся в период систематического 

общения или постоянного совместного проживания между родственниками, 

соседями или близкими знакомыми; 

b) мотивация обвиняемого (подозреваемого) желанием удовлетворить 

только свои личностные потребности в ущерб другой стороне, при отсутствии 

корыстной направленности (при наличии корыстных побуждений бытовой 

мотив исключается); 

c) потерпевшие могут быть классифицированы по следующим 

признакам: характеру связи с преступником (супружество, родство, интимная 

связь, соседство). 

Преступления, совершенные на почве внезапно возникших 

неприязненных отношений или после (во время) совместного распития 

спиртных напитков, если они не включают ранее перечисленные 

обстоятельства, не могут учитываться как совершенные в сфере бытовых 

отношений.1 

Выше был приведен круг преступлений и административных 

правонарушений, которые прямо или косвенно относятся к семейно-бытовой 

                                                           
1Ильяшенко, А. Н. Перспективы законопроекта «О профилактике семейно-бытового 
насилия» в контексте мер противодействия сексуальной насильственной преступности в 
семье / А. Н. Ильяшенко, А. Г. Сапрунов // Вестник Краснодарского университета МВД 
России. 2015. С.89-90. 



 
сфере общественных отношений в современном российском обществе. Для 

того, чтобы перейти к описанию состояния и структуры семейно

преступности в РФ, необходимо представить общую картину преступности в 

России. 

За январь-декабрь 2017 года на территории РФ было зарегистрировано 

2 058 476 преступлений, что на 4,7% меньше чем за аналогичный период 2016 

года. Необходимо отметить, что за последние восемь лет за прошедший год 

было зафиксировано наименьшее число прест

нижеприведенной диаграмме (рис. 

 Также необходимо сказать о том, какие органы выявляют уголовно 

наказуемые деяния. Число уголовных дел, по которым материалы направлены в 

суд, разрешены либо имеется обвиняем

за 2017 год составило 1

сравнению за аналогичный период предшествующего года. Больше половины 

из них выявили сотрудники полиции. Их количество составляет 1

преступлений, то есть 88,6% от общего числа

Профилактической работой с лицам

семейно-бытовой почве, в основном занимаются участковые уполномоченные 

полиции (далее – 

несовершеннолетних (далее 

                                                          
1Портал правовой статистики 
URL: http://crimestat.ru/ (дата обращения 16.02.2018)
2Там же. 
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сфере общественных отношений в современном российском обществе. Для 

того, чтобы перейти к описанию состояния и структуры семейно

преступности в РФ, необходимо представить общую картину преступности в 

декабрь 2017 года на территории РФ было зарегистрировано 

476 преступлений, что на 4,7% меньше чем за аналогичный период 2016 

года. Необходимо отметить, что за последние восемь лет за прошедший год 

было зафиксировано наименьшее число преступлений. Данный факт отражен в 

жеприведенной диаграмме (рис. 1.1).1  

рис. 1.1 
Также необходимо сказать о том, какие органы выявляют уголовно 

наказуемые деяния. Число уголовных дел, по которым материалы направлены в 

суд, разрешены либо имеется обвиняемый, подозреваемый, на территории РФ 

за 2017 год составило 1 295 405.2 Данный показатель снизился на 5,2% по 

сравнению за аналогичный период предшествующего года. Больше половины 

из них выявили сотрудники полиции. Их количество составляет 1

то есть 88,6% от общего числа. 

Профилактической работой с лицами, совершившими преступления на 

бытовой почве, в основном занимаются участковые уполномоченные 

– УУП) и сотрудники подразделения по делам 

несовершеннолетних (далее – ПДН). Нередко сотрудники данных 

                   
Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Россий

(дата обращения 16.02.2018). 
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декабрь 2017 года на территории РФ было зарегистрировано 

476 преступлений, что на 4,7% меньше чем за аналогичный период 2016 

года. Необходимо отметить, что за последние восемь лет за прошедший год 

уплений. Данный факт отражен в 

 

Также необходимо сказать о том, какие органы выявляют уголовно 
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Данный показатель снизился на 5,2% по 

сравнению за аналогичный период предшествующего года. Больше половины 

из них выявили сотрудники полиции. Их количество составляет 1 147 939 

и, совершившими преступления на 

бытовой почве, в основном занимаются участковые уполномоченные 

УУП) и сотрудники подразделения по делам 

ПДН). Нередко сотрудники данных 
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подразделений сами занимаются поиском и установлением подобных 

преступлений и лиц их совершивших. Так, число уголовно наказуемых деяний, 

выявленных сотрудниками УУП, в 2017 году составило 303 890 случаев, что 

составляет 23,5% от общего числа зарегистрированных преступлений. 

Сотрудники ПДН смогли обнаружить 25 384 преступления, что составило 2,0% 

от всех зарегистрированных уголовно наказуемых деяний. 1 

Самыми часто совершаемыми преступлениями семейно-бытового 

характера в современной России считаются побои. С 15 июля 2016 года 

вступил в силу Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам 

совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 

ответственности», которым декриминализованы побои или иные 

насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие 

последствия, указанные в статье 115 (Умышленное причинение легкого вреда 

здоровью) Уголовного кодекса Российской Федерации. Одновременно 

Федеральным законом от  3 июля 2016 г. № 326-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по 

вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 

ответственности» Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях был дополнен новой статьей 6.1.1, устанавливающей 

административную ответственность за побои, если эти действия не содержат 

уголовно наказуемого деяния. При этом указанные нововведения не касались 

членов семьи и других близких родственников, причинивших физическую 

боль. В отношении них продолжала применяться исключительно уголовная 

ответственность. Нормы Федерального закона от 7 февраля 2017 г. № 8-ФЗ «О 
                                                           
1Обзор состояния преступности и результатов деятельности правоохранительных органов по 
раскрытию преступлений за январь-декабрь 2017 года, предоставленный МО МВД России 
«Зуевский», в рамках написания выпускной квалификационной работы от 15.01.2018. С. 10.  



21 
 
внесении изменения в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации» 

исключили побои в отношении близких лиц из числа уголовно наказуемых 

деяний. В настоящее время нанесение побоев членам семьи и другим близким 

лицам, в случае, если такие деяния не содержат признаков состава 

преступления, предусмотренного статьей 116.1 УК, отнесены к категории 

административных правонарушений. Анализ действия новых законов позволяет 

сделать вывод о том, что перевод побоев в сферу административного 

производства положительно повлиял на профилактическую работу полиции, 

направленную на предупреждение тяжких и особо тяжких преступлений 

против личности, а пресечение административных правонарушений стало 

превентивным инструментом предотвращения указанных преступлений. По 

итогам 9 месяцев 2017 года количество совершенных на семейно-бытовой 

почве тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 18,4% (до 8110), в 

том числе убийств - на 16,3% (до 2 138), случаев умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью - на 19,2% (рис. 1.2).1 

 

рис. 1.2  

 Декриминализация побоев, а также исключение дел об 

административном правонарушении рассматриваемого вида из категории 

частного обвинения позволили обеспечить принцип неотвратимости наказания 

                                                           
1Обзор практики деятельности органов внутренних дел по выявлению и документированию 
административных правонарушений, совершаемых в быту, предусмотренных статьей 6.1.1 
Кодекса Российской Федерации об административных нарушений, предоставленный МО 
МВД России «Зуевский» в рамках написания выпускной квалификационной работы от 
17.01.2018. С. 2. 
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за их совершение, а упрощение производства по ним способствовало 

привлечению правонарушителей к ответственности за впервые совершенное 

правонарушение данной категории. Так, в текущем году количество лиц, 

привлеченных к ответственности (уголовной и административной) за нанесение 

побоев, в 3 раза превысило аналогичный пок

январе-сентябре 2017 года количество лиц,

побои, в целом превысило 170 тыс. (171 551, статьи 116 УК 

880, 6.1.1 КоАП - 164 419). За 9 месяцев 2016 года уголовные дела по стать

УК возбуждены в отношении 56 716 лиц (рис. 1

Также нужно отметить судебную статистику по семейно

правонарушениям. Более чем в 70% случаев по административным делам о 

побоях судами принимаются решения о назначении администрати

штрафа, который зачастую выплачивается из общего

потерпевший – близкий 

отвечает целям наказания. При этом наказания в виде административного 

ареста и обязательных работ по статье 6.1.1 КоАП судьями назначаются крайне 

редко (в 7,7% и 12,1% случаев соответственно). 

решений по делам об административных правонарушениях данной категории, 

прекращено 4,4 тыс. дел, принято решение о назначении административного 

                                                          
1Официальный сайт 
URL: https://мвд.рф (дата обращения 24

0

100000

200000

9 месяцев 2016 года

ст. 6.1.1.1 КоАП рф

22 

за их совершение, а упрощение производства по ним способствовало 

привлечению правонарушителей к ответственности за впервые совершенное 

правонарушение данной категории. Так, в текущем году количество лиц, 

привлеченных к ответственности (уголовной и административной) за нанесение 

побоев, в 3 раза превысило аналогичный показатель предыдущего года. 

нтябре 2017 года количество лиц, привлеченных к ответственности за 

побои, в целом превысило 170 тыс. (171 551, статьи 116 УК 

164 419). За 9 месяцев 2016 года уголовные дела по стать

ношении 56 716 лиц (рис. 1.3).1 

рис. 1.3  
Также нужно отметить судебную статистику по семейно

олее чем в 70% случаев по административным делам о 

побоях судами принимаются решения о назначении администрати

штрафа, который зачастую выплачивается из общего

близкий  родственник, что в свою очередь не в полной мере 

отвечает целям наказания. При этом наказания в виде административного 

ареста и обязательных работ по статье 6.1.1 КоАП судьями назначаются крайне 

редко (в 7,7% и 12,1% случаев соответственно). Судьями вынес

решений по делам об административных правонарушениях данной категории, 

прекращено 4,4 тыс. дел, принято решение о назначении административного 

                   
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской

мвд.рф (дата обращения 24.02.2018). 
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за их совершение, а упрощение производства по ним способствовало 

привлечению правонарушителей к ответственности за впервые совершенное 

правонарушение данной категории. Так, в текущем году количество лиц, 

привлеченных к ответственности (уголовной и административной) за нанесение 

азатель предыдущего года. В 

привлеченных к ответственности за 

побои, в целом превысило 170 тыс. (171 551, статьи 116 УК - 6 252, 116.1 УК - 

164 419). За 9 месяцев 2016 года уголовные дела по статье 116 

 

Также нужно отметить судебную статистику по семейно-бытовым 

олее чем в 70% случаев по административным делам о 

побоях судами принимаются решения о назначении административного 

штрафа, который зачастую выплачивается из общего дохода семьи, где 

родственник, что в свою очередь не в полной мере 

отвечает целям наказания. При этом наказания в виде административного 

ареста и обязательных работ по статье 6.1.1 КоАП судьями назначаются крайне 

удьями вынесено 75,3 тыс. 

решений по делам об административных правонарушениях данной категории, 

прекращено 4,4 тыс. дел, принято решение о назначении административного 

Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Статья 116 УК РФ



 
штрафа по 54,8 тыс. делам, обязательных работ 

арест применялся только 

При этом следует отметить, что почти половина из них или 45% (1971 из 

4 359) прекращена в связи отсутствием состава либо события деяния.

Необходимо отметить, что каждое третье преступление

бытового характера (33,8 %) совершено в состоянии алкогольного опьянения 

(аналогичный период прошлого года

За 2017 года на территории РФ зарегистрировано 3

покушений на изнасилование. Почти в половине случаев данные преступления 

совершены на семейно

потерпевшим является близкий человек преступника, поэтому и их латентность 

очень высока. Но в тоже время их раскрываемость составляет практически 

100%, так как участники преступления хорошо знают д

Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что идет тенденция к 

сокращению насильственных преступлений, но это только среди 

зарегистрированных. Также необходимо отметить, что такие преступления 

                                                          
1Обзор практики деятельности органов внутренних дел по выявлению и документированию 
административных правонарушений, совершаемых в быту, предусмо
Кодекса Российской Федерации об административных нарушений, предоставленный МО 
МВД России «Зуевский»
17.01.2018. С. 6. 
2Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Фе
https://мвд.рф  (дата обращения 24.02.2018)
3Обзор состояния преступности и результатов деятельности правоохранительных органов по 
раскрытию преступлений за январь
«Зуевский», в рамках написания выпускной квалификационной работы
4Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации
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штрафа по 54,8 тыс. делам, обязательных работ - 9,1 тыс., административный 

именялся только по 5,8 тыс. дел (рис. 1.4).1 

рис. 1.4  
При этом следует отметить, что почти половина из них или 45% (1971 из 

4 359) прекращена в связи отсутствием состава либо события деяния.

еобходимо отметить, что каждое третье преступление

(33,8 %) совершено в состоянии алкогольного опьянения 

аналогичный период прошлого года– 37 %).3  

За 2017 года на территории РФ зарегистрировано 3

покушений на изнасилование. Почти в половине случаев данные преступления 

семейно-бытовой почве.4 Их особенность состоит в том, что 

потерпевшим является близкий человек преступника, поэтому и их латентность 

очень высока. Но в тоже время их раскрываемость составляет практически 

100%, так как участники преступления хорошо знают друг друга.

Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что идет тенденция к 

сокращению насильственных преступлений, но это только среди 

зарегистрированных. Также необходимо отметить, что такие преступления 

                   
Обзор практики деятельности органов внутренних дел по выявлению и документированию 
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Кодекса Российской Федерации об административных нарушений, предоставленный МО 

» в рамках написания выпускной квалификационной работы
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При этом следует отметить, что почти половина из них или 45% (1971 из 

4 359) прекращена в связи отсутствием состава либо события деяния.2  

еобходимо отметить, что каждое третье преступление семейно-

(33,8 %) совершено в состоянии алкогольного опьянения 

За 2017 года на территории РФ зарегистрировано 3 538  изнасилований и 

покушений на изнасилование. Почти в половине случаев данные преступления 

Их особенность состоит в том, что 

потерпевшим является близкий человек преступника, поэтому и их латентность 

очень высока. Но в тоже время их раскрываемость составляет практически 

руг друга. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что идет тенденция к 

сокращению насильственных преступлений, но это только среди 

зарегистрированных. Также необходимо отметить, что такие преступления 

Обзор практики деятельности органов внутренних дел по выявлению и документированию 
административных правонарушений, совершаемых в быту, предусмотренных статьей 6.1.1 
Кодекса Российской Федерации об административных нарушений, предоставленный МО 

в рамках написания выпускной квалификационной работы от 

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL:  

Обзор состояния преступности и результатов деятельности правоохранительных органов по 
года, предоставленный МО МВД России 

Зуевский», в рамках написания выпускной квалификационной работы от 15.01.2018. С. 5. 
Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
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становятся более жестокими и лица, которые становятся жертвами, в 

большинстве не сообщают в правоохранительные органы о совершенном 

против них антиобщественном деянии. Свою роль сыграла и декриминализация 

статьи 116 УК РФ. Из-за данного нововведения большинство деяний, которые 

раньше считались преступлениями, стали регистрироваться как обычные 

административные правонарушения. Увеличилось число преступлений в сфере 

семейно-бытовых отношений совершенных в алкогольном состоянии. Также, 

нужно отметить, что те наказания, которые назначает суд по делам 

рассматриваемой категории, не оказывает достаточного влияния и не 

способствуют перевоспитанию семейных дебоширов, а наоборот, усиливают в 

них чувство безнаказанности и вседозволенности.  

 
 
 

 

§3. Правовая основа регулирования семейно-бытовой преступности 

 
 
 
Для наиболее полного изучения данного вопроса необходимо 

рассмотреть все нормативно правовые акты, которые тем или иным образом 

затрагивают сферу семейно-бытовых отношений. И начнем мы с 

международных правовых актов. 

В первую очередь нужно вспомнить Всеобщую декларацию прав 

человека, которая  была принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 

1948 года. В ней нас интересуют следующие статьи: 

1) статья 3: «Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и 

наличную неприкосновенность»; 

2) статья 5: «Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, 

бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию»; 
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3) часть 3 статьи 16: «Семья является естественной и основной 

ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и 

государства».1 

Статья третья и пятая рассматриваемой Декларации защищают 

участников семейно-бытовых отношений от незаконных насильственных 

действий, которые могут причинить вред их жизни и здоровью. Также данный 

международный правовой акт обязывает каждое государство, 

ратифицировавшее его, обеспечивать защиту семьи во всех сферах жизни 

общества. 

Во многих случаях непосредственным объектом посягательства семейно-

бытовых преступлений является несовершеннолетний. Ввиду своей физической 

и умственной незрелости, он нуждается в специальной охране и заботе, 

включая надлежащую правовую защиту. Исходя из этого положения, 20 ноября 

1959 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята Декларация прав 

ребенка. Необходимо обратить внимание на следующие принципы, 

интересующие нас в рамках данной работы:  

1) принцип 2: «Ребенку законом и другими средствами должна быть 

обеспечена специальная защита и предоставлены возможности и 

благоприятные условия, которые позволяли бы ему развиваться физически, 

умственно, нравственно, духовно и в социальном отношении здоровым и 

нормальным путем и в условиях свободы и достоинства. При издании с этой 

целью законов главным соображением должно быть наилучшее обеспечение 

интересов ребенка»; 

2) принцип 4: «Ребенок должен пользоваться благами социального 

обеспечения. Ему должно принадлежать право на здоровые рост и развитие; с 

этой целью специальные уход и охрана должны быть обеспечены как ему, так и 

его матери, включая надлежащий дородовой и послеродовой уход. Ребенку 

                                                           
1Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // 
Российская газета, № 67, 05.04.1995. 
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должно принадлежать право на надлежащие питание, жилище, развлечения и 

медицинское обслуживание»; 

3) принцип 9: «Ребенок должен быть защищен от всех форм 

небрежного отношения, жестокости и эксплуатации. Он не должен быть 

объектом торговли в какой бы то ни было форме».1 

Указом президента Российской Федерации от 1 сентября 2009 года № 986 

была введена должность Уполномоченного при президенте Российской 

Федерации по правам ребенка (детский омбудсмен).2 В частности на него 

возложены обязанности по соблюдению принципов Декларации прав ребенка. 

С 9 сентября 2016 года главным детским омбудсменом в Российской 

Федерации является Анна Юрьевна Кузнецова. Данная должность есть и в 

субъектах нашей страны, например, в Республике Татарстан ее занимает 

Удачина Гузель Любисовна. 

Из российских нормативно правовых актах в первую очередь необходимо 

назвать Конституцию Российской Федерации, а именно главу вторую.  В ней 

предусмотрены права и свободы человека и гражданина, которые могут 

нарушаться в процессе совершения преступлений в сфере семейно-бытовых 

отношений.3 

Семейный Кодекс Российской Федерации определяет положения по 

регулированию семейных отношений. В большей степени он создан для 

защиты прав членов семьи, особенно тех, кто в большей степени уязвим и 

нуждается в постоянной защите.4  

То же самое можно сказать и про Кодекс об административных 

правонарушений РФ. Основное его отличие от Уголовного кодекса РФ состоит 
                                                           
1Декларация прав ребенка (Принята 20.11.1959 Резолюцией 1386 (XIV) на 841-ом пленарном 
заседании Генеральной Ассамблеи ООН), Международная защита прав и свобод человека. 
Сборник документов // Юридическая литература, 1990. 
2Указ Президента РФ от 01.09.2009 № 986 Об Уполномоченном при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка // Собрание законодательства РФ, 07.09.2009, № 36, ст. 4312. 
3Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993), (с 
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-
ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). 
4Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ, (ред. от 29.12.2017) // 
Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 16. 
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в том, что он защищает права человека и гражданина от административных 

правонарушений, общественная опасность которых не так велика, как у 

уголовных. Перечень преступлений и административных правонарушений, 

которые наиболее часто встречаются в сфере регулирования семейно-бытовых 

отношений, был дан в предыдущем параграфе. 

Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации» в целом 

устанавливает правовую и организационные основы системы профилактики 

правонарушений, общие правила ее функционирования, основные принципы, 

направления, виды профилактики правонарушений и формы 

профилактического воздействия, полномочия, права и обязанности субъектов 

профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике 

правонарушений.1  

Приказ МВД России от 17 января 2006 года № 19 «О деятельности 

органов внутренних дел по предупреждении преступлений» определяет 

предупреждение преступлений органами внутренних дел как деятельность 

служб, подразделений и сотрудников органов внутренних дел, осуществляемая 

в пределах их компетенции, направленная на недопущение преступлений путем 

выявления, устранения или нейтрализации причин, условий и обстоятельств, 

способствующих их совершению, оказания профилактического воздействия на 

лиц с противоправным поведением. В частности, их задачей является 

выявление лиц, склонных к совершению преступлений, в том числе и семейно-

бытовых.2 

                                                           
1Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации // Собрание законодательства РФ, 27.06.2016,      
№ 26 (Часть I), ст. 3851. 
2Приказ МВД России от 17.01.2006 № 19 (ред. от 28.11.2017) О деятельности органов 
внутренних дел по предупреждению преступлений (вместе с «Инструкцией о деятельности 
органов внутренних дел по предупреждению преступлений»).  
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Теперь поговорим о тех нормативно правовых актах, которые 

непосредственно направлены на предупреждение и профилактику семейно-

бытовых правонарушений.  

Существует Концепция государственной семейной политики в 

Российской Федерации на период до 2025 года, которая была утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации   от 25 августа 2014 года 

№1618-р. В ней представлены задачи, которые стоят перед государством для 

утверждения традиционных семейных ценностей и семейного образа жизни, 

создание условий для обеспечения семейного благополучия, повышения 

авторитета родителей в семье и обществе и поддержания социальной 

устойчивости каждой семьи.1 Для исследуемой темы, нам интересны 

следующие положения данной концепции: 

1) Решение задачи по профилактике семейного неблагополучия, 

детской безнадзорности и беспризорности включает в себя: 

 введение института посредничества по разрешению семейно-

бытовых споров; 

 проведение профилактической работы с теми семьями, которые 

находятся в социально опасном положении и нуждаются в проведении данной 

проилактики; 

 совершенствование законодательства Российской Федерации в 

сфере профилактики сиротства, порядка лишения родительских прав и 

ограничения в родительских правах; 

 внедрение механизма, учитывающего уровень добросовестности 

родителей при осуществлении функций по воспитанию ребенка, для оценки 

безопасности последнего, уровня риска нанесения вреда его жизни и здоровью, 

совершения правонарушений в отношении ребенка; 

                                                           
1Полищук, Е. Г. Международные механизмы противодействия преступлениям, совершаемым 
в сфере семейно-бытовых отношений // Вестник Самарской гуманитарной академии. Сер.: 
Право. 2013. С. 101. 
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 реализацию комплекса мера, которые будут направлены на 

профилактику социального сиротства и оказание помощи детям в случаях 

нарушения их прав и интересов; 

 развитие кризисных центров (приютов, центров временного 

пребывания и отделений) для женщин и мужчин, в том числе с детьми, 

подвергшихся насилию, в том числе в семье; 

 развитие программ по работе с лицами, подвергающими 

психологическому или физическому насилию членов своей семьи; 

 разработку и внедрение модельных стандартов социальных услуг 

для семей групп социального риска и семей, находящихся в социально опасном 

положении; 

 реализацию просветительских программ среди молодежи по 

профилактике насилия, проведение информационных кампаний о ресурсах, 

возможностях и об услугах, доступных пострадавшим от насилия, а также 

продолжение общенациональной кампании по противодействию совершению 

правонарушений в отношении детей; 

2) Решение задачи по повышению эффективности системы 

социальной защиты семей с несовершеннолетними детьми, вовлеченными в 

сферу гражданского, административного и уголовного судопроизводства, 

включает в себя: 

 проведение исследования в области психологии девиантного 

поведения и разработку методов воздействия, не связанных с применением 

наказания; 

 предоставление юридической поддержки членам семьи в период 

рассмотрения дела несовершеннолетнего в суде, в том числе с использованием 

примирительных процедур; 

 реализацию комплекса мер по восстановлению правового статуса 

осужденного несовершеннолетнего по окончании отбывания наказания 

(оказание помощи в получении регистрации, паспорта и других документов, 
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удостоверяющих факты, имеющие юридическое значение, в вопросах, 

связанных с пенсионным обеспечением, а также содействие в получении 

установленных законодательством Российской Федерации льгот и 

преимуществ, социальных выплат, полиса обязательного медицинского 

страхования); 

 обеспечение образовательного статуса осужденного 

несовершеннолетнего (социально-педагогическая диагностика и обследование 

личности, социально-педагогическое консультирование, содействие в 

повышении общего образовательного уровня, обучение правовым основам с 

целью обеспечения гражданской компетентности, содействие в получении 

среднего профессионального и высшего образования); 

 социально-бытовую и культурную адаптацию осужденного 

несовершеннолетнего (временное обеспечение местом проживания, трудовой 

занятостью, предоставление помещений для организации реабилитационных 

мероприятий, культурного и бытового обслуживания, привлечение к участию в 

массовых и групповых культурных мероприятиях).1 

Можно сделать вывод о том, что помимо обеспечения социального 

благополучия семей, государство ставит перед собой задачу, заключающуюся в 

профилактике преступлений и административных правонарушений в сфере 

семейно-бытовых отношений, которые совершают именно члены конкретной 

семьи. Данная профилактика заключается в создании условий для достойного 

проживания всех членов семьи, их занятости и нежелания совершать 

противоправные действия в отношении друг друга.  

Нужно отметить, что зачастую жертвой семейно-бытового насилия 

становятся женщины. И именно в Национальной стратегии действий в 

интересах женщин на 2017-2022 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 8 марта 2017 года №410-р, говорится 

                                                           
1Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р Об утверждении Концепции 
государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года // 
Собрание законодательства РФ, 01.09.2014, № 35, ст. 4811. 
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о том, что реализуемые в настоящее время меры профилактики насилия в 

отношении женщин, в том числе семейно-бытового насилия, недостаточны. 

Насилие в отношении женщин выражается в таких формах, как изнасилование, 

принуждение к сожительству и проституции, убийство на почве алкоголизма и 

бытовое насилие, садизм и психологическое насилие, наркомания. Почти 

половине всех особо жестоких бытовых убийств предшествует длительная 

конфликтная ситуация в семье.1  

Для реализации направления профилактики и предупреждения насилия в 

отношении женщин данная Стратегия предполагает решение следующих задач: 

1) совершенствование законодательства в сфере профилактики 

семейно-бытового насилия; 

2) адаптации, социализации и проведение мониторинга 

эффективности реализации мер по профилактике различных форм насилия, в 

том числе семейно-бытового и сексуального, в отношении женщин и детей в 

целях оценки масштабов и быстрого реагирования на факты такого насилия; 

3) формирование эффективных моделей профилактики насилия в 

отношении женщин и детей, включая подготовку кадров по специальности 

«судебная социальная работа»; 

4) расширение практики проведения информационно-образовательных 

мероприятий по вопросам профилактики насилия в отношении женщин, в том 

числе для сотрудников правоохранительных органов, судей, сотрудников 

организаций здравоохранения, психологов и социальных работников, 

оказывающих помощь женщинам в кризисных ситуациях; 

5) развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, 

оказывающих услуги женщинам и детям, пострадавшим (страдающим) от 

насилия в семье, сексуального насилия и других форм насилия, в том числе 

                                                           
1Осипов Б.А. Профилактика семейно-бытовых конфликтов, домашнего насилия и 
предупреждение преступлений, совершаемых на бытовой почве // Образование и наука в 
современных реалиях : материалы Междунар. науч.–практ. Конф. Чебоксары, 4 июня 2017. 
С. 212-213. 
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кризисных центров для женщин как меры безопасности на период разрешения 

конфликта, в том числе семейного, ставшего причиной насилия; 

6) оказание содействия некоммерческим организациям, 

предоставляющим убежище жертвам насилия и оказывающим им 

психологическую и социальную поддержку.1 

В Приказе МВД РФ от 31 декабря 2012 года №1166 «Вопросы 

организации деятельности участковых уполномоченных полиции» говорится о 

работе участковых уполномоченных полиции с лицами, совершившими 

преступления и административные правонарушения, в частности в сфере 

семейно-бытовых отношений (п. 63.3), а также, как необходимо проводить 

профилактическую работу с данными правонарушителями.2  

Из всего вышеприведенного данного параграфа можно сделать вывод о 

том, что семейно-бытовые отношения и семейно-бытовую преступность 

регулируют как международные нормативно правовые акты, так и 

внутригосударственные различных уровней. Но проблема состоит в том, все 

вышеперечисленные декларации, законы и приказы не в достаточной степени 

обеспечивают интересы участников семейно-бытовых отношений. Попытка 

создания нормативно правого акта была предпринята в 2013 году, но 

безрезультатно. Идея так и осталась проектом. Мы считаем, что современному 

законодательству необходим нормативно-правовой акт, который будет 

регулировать сферу семейно-бытовых отношений, который будет содержать в 

себе основные понятия, принципы, задачи, конкретный перечень 

административных правонарушений и преступлений, а также регламентировать 

основы предупреждения и профилактики противоправных действий в 

отношении участников данных отношений.  

  

                                                           
1Распоряжение Правительства РФ от 08.03.2017 № 410-р Об утверждении Национальной 
стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы // Собрание законодательства 
РФ, 13.03.2017, № 11, ст. 1618. 
2Приказ МВД России от 31.12.2012 № 1166 (ред. от 08.09.2016) Вопросы организации 
деятельности участковых уполномоченных полиции (Зарегистрировано в Минюсте России 
19.03.2013 № 27763) // Российская газета», № 65, 27.03.2013. 
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ГЛАВА 2. ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ, ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ СЕМЕЙНО-БЫТОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

§1. Анализ преступлений в сфере семейно-бытовых отношений 

 
 
 

Рассматривая семейно-бытовую преступность, можно сделать вывод о 

том, что она, как и остальные виды преступлений, в большей степени 

обусловлена социальными явлениями. Соответственно, можно утверждать, что 

на преступления в семейно-бытовой сфере влияют условия жизни общества, в 

котором она либо «расцветает» либо «идет на спад» и отдельные индивиды 

общественной жизни, которые ее и порождают.  

Необходимо отличать причины и условия совершения преступлений. К 

причинам преступности можно отнести те социальные явления и процессы, 

порождающие и обусловливающие совершений уголовно наказуемых деяний. 

Причины семейно-бытовых преступлений можно разделить на три 

уровня: индивидуальные, групповые и общесоциальные (рис. 2.1).1  

 

 

рис. 2.1 

Для семейно-бытовой преступности первостепенное значение имеют 

проблемные социальные явления, которые усугубляют процессы 

дестабилизации общества. Таковыми, например, являются: невыплата 

                                                           
1Полищук, Е. Г. Международные механизмы противодействия преступлениям, совершаемым 
в сфере семейно-бытовых отношений // Вестник Самарской гуманитарной академии.       
Сер.: Право. 2013. С. 136. 
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различных пособий, закрытие основных социальных служб и сокращение 

государственного сектора экономики.  

Теперь рассмотрим проблемные социальные явления более подробно. 

Современная ситуация в нашей страна такова, что большинство людей не 

обращают внимания на позитивные стереотипы сознания и поведения, их 

семейные связи деградируют, а социальные традиции, привычки, система 

авторитетов утрачены.  

Так, профессор Д. А. Шестаков пишет: «Ломка любого социального 

института, в том числе семьи, разрушение традиций и обычаев, которые 

стабилизировали ее жизнь прежде, неизбежно отражаются в нарастании 

преступного поведения».1 

Многие авторы уверены в том, что состояние российского общества в 

последние годы характеризуется экономической, политической и социальной 

нестабильностью, которая осложняет вступление личности в систему новых 

социально-экономических отношений и усиливает разрушающее воздействие 

на привычную систему ценностей, сложившееся мировоззрение, отношение к 

действительности. Все это в совокупности влечет за собой пренебрежение к 

правовым нормам.  

Также одной из основных причин семейно-бытовой преступности 

является зарождение в стране незащищенных и маргинальных социальных 

слоев и групп. В большинстве случаев именно они являются потенциальным 

резервом преступности.   

Экономическая составляющая в сфере семейно-бытовых отношений 

проявляется в безработице, в нарушении трудового кодекса и в низком уровне 

заработных выплат.2  

                                                           
1Шестаков Д. А. Введение в криминологию семейных отношений // Изд-во Ленингр. ун-та, 
1980. С. 14. 
2Равнюшкин А. В. Административно-правовые средства предупреждения и пресечения 
органами внутренних дел правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений: автореф. 
дис. канд. юрид. наук // 2015. С. 9 
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В этой связи происходит постоянное увеличение доли тяжких 

насильственных преступлений, которые совершаются на почве семейно-

бытовых конфликтов среди лиц, не имеющих постоянного источника дохода. 

Так, за 2017 год в России выявлено примерно 967 тысяч лиц, совершивших 

преступления, из них число безработных составило 4 391 человек (0,5% от 

числа всех выявленных преступников), а без постоянного источника дохода  - 

635 517 человек (65, 7% от числа всех выявленных преступников). 

К наиболее сложным проблемам жителей нашей страны, которые в 

последующем толкают людей на совершение антиобщественных деяний, 

можно отнести: 

1) финансово-экономические трудности; 

2)  невозможность достойно обеспечить жизнь при помощи социально 

одобряемых способов деятельности; 

3) безработица;  

4) резко изменившийся социальный статус лиц, не сумевших 

адаптироваться к проводимым в стране реформам. 

Также необходимо выделить еще один фактор, определяющий семейно-

бытовую преступность – урбанизацию. В настоящее время стала особо 

заметной тенденция, которая заключается в укрупнении и без того огромных 

мегаполисов. При переезде из глубинки в современный большой город 

происходит смена социальной среды, которая заключается в снижении 

социального контроля и агломерации.1 

При анализе причин семейно-бытовой преступности на групповом уровне 

большую роль играют конфликтность и процессы социализации и 

десоциализации личности. Конфликтность может иметь как внешний, так и 

внутренний криминогенный характер. Конфликтность как причина   семейно-

бытового преступления может проявляться и в столкновениях между 

социальными группами, но в большей степени она определяет семейно-

бытовые правонарушения на внутреннем уровне: соседские ссоры, семейные 
                                                           
1Шиханцов Г.Г. Криминология: учебник / Г.Г. Шиханцов // Изд-во: Гревцова, 2015. С. 209. 
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скандалы, драки в досуговой сфере, перерастающие в семейно-бытовое 

преступление. Также конфликтность может стать одной из причин 

десоциализации личности.1  

В целом, современное общество характеризуется увеличением семейно-

бытовых конфликтов, стрессовых ситуаций, неуверенность из-за отсутствия 

постоянного источника дохода и постоянного места жительства, восприятие 

криминальной культуры и преступного образа жизни, социальное неравенство 

и одновременно недостаточная проработанность мер социального контроля 

семейно-бытовых преступлений. 

Также отмечается фактическая утрата значительной частью молодежи 

жизненных перспектив, существенную роль играет наркотизация населения. 

Злоупотребление наркотическими и токсическими средствами, алкогольной 

продукцией является следствием потери социальных, идеологических 

ориентиров, попыткой уйти от бытовой неустроенности, семейного 

дискомфорта все большего числа молодежи, что закладывает «мину 

замедленного действия» для будущих поколений.  

Немаловажной причиной бедственного состояния социальной сферы 

является снижение эффективности действующего законодательства по защите 

социальных прав и гарантий граждан. Несмотря на проводимые 

преобразования, многие инструменты бездейственны, так как не разработана 

обеспечивающая их нормативная база, а в действующие акты не внесены 

изменения. Так, со сменой форм собственности на объектах связи, транспорта, 

в жилищно-коммунальной сфере был поставлен под сомнение ряд льгот, 

установленных для отдельных категорий граждан, в том числе постоянно не 

проживающих в регионе. Данные факты вызывают обеспокоенность и 

нервозность у населения.2 

                                                           
1Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для студ. Вузов // ЮНИТИ, 2014. 
С. 364. 
2Антонян Ю. М. Криминология: учебник для бакалавров / Ю. М. Антонян.// Издательство 
Юрайт. 2013. С. 127.  
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Естественно, что в обществе, где на первом месте стоит вопрос 

материального благосостояния, страдает духовная культура. Многие материалы 

СМИ, акцентированных на критику, окрашены пессимистично. Идет процесс 

размывания границ нравственности. Наступает агрессивная массовая культура 

с элементами разврата, алчности, безжалостности, что негативно сказывается 

именно на повседневной жизни населения, увеличивает конфликтогенность 

быта. 

Анализируя индивидуальные причины бытового преступления, следует 

отметить, что это в основном отраженные в сознании человека причины 

общесоциального и группового уровня. Агрессивность, несдержанность, 

отсутствие уважения к другому человеку, искажение моральных и 

нравственных норм, злоупотребление алкогольными напитками и наркотиками 

– все эти свойства человека проявляются в качестве причин индивидуального 

уровня преступного поведения в семейно-бытовой сфере. Именно система 

указанных свойств в конечном итоге формирует криминогенную личность, 

поведение которой под воздействием общесоциальных и групповых 

криминогенных факторов семейно-бытовой сферы может перерасти в 

преступление против своего ближайшего окружения.1 

Негативное влияние среды способствует появлению и укреплению таких 

криминологически значимых свойств человека, как агрессивность и 

корыстность, ощущение невостребованности и неполноценности. Формируется 

склонность к противоправному поведению. 

Многие полезные формы досуга для подростков и молодежи стали не по 

карману. Из-за отсутствия достаточных материальных средств многие семьи 

ограничены в возможностях выехать в отпуск, по желанию провести свободное 

время. 

Падение нравственности и духовной культуры в обществе отражается в 

микрогруппах, в том числе и в семье, где отношения приобретают такие 

                                                           
1Григорьева, И. А. Социальная работа с семьей: учебное пособие для СПО /                           
И. А. Григорьева. — 2-е изд., испр. и доп. // Издательство Юрайт. 2018. С. 53. 
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свойства, как взаимное неуважение, жестокость, недоверие, нетерпение, цинизм 

и т. д. Социальная напряженность выступает питательной почвой 

повседневных семейно-бытовых конфликтов.  

Противоправное семейно-бытовое поведение формируется, в первую 

очередь, в десоциализирующих семьях, где асоциальный образ жизни лиц, 

создает питательную почву для формирования у ее членов, в первую очередь 

несовершеннолетних, аморальных, противоправных черт. Распад семьи имеет 

следствием значительный рост безнадзорности, бродяжничества и 

попрошайничества среди несовершеннолетних. Сталкиваясь в семье с 

непониманием, отчуждением, агрессивностью, подростки убегают из дома, 

совершают противоправные деяния.1 

Лица с девиантным поведением вовлекают подростков в занятие 

противоправной деятельностью, в т. ч. проституцией, попрошайничеством, 

приобщают к употреблению наркотических средств и психотропных веществ, 

алкогольных напитков, что порождает негативные формы бытового поведения, 

приводит к преступлениям в сфере быта, а также становится фактором, 

детерминирующим групповую преступность. 

В образовательных учреждениях у некоторых учащихся, обычно из 

неблагополучных семей и отстающих в учебе, возникает враждебность к 

окружающим, отчуждение от учебы. Образуется слой отверженных, которые 

пытаются противопоставить себя остальным. Самоутверждение указанных 

учащихся нередко достигается путем противоправного насилия.2 

Таким образом, семейно-бытовая преступность является свойством 

общества и по своим характеристикам зависит от его состояния. 

Детерминационный комплекс преступности в сфере семьи и быта может быть 

                                                           
1Равнюшкин, А.В. О компетенции полиции по защите прав и законных интересов граждан в 
сфере семейно-бытовых отношений / А.В. Равнюшкин // Труды Академии управления МВД 
России. – 2013. С. 58-59. 
2Социальная педагогика. Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних : учебное пособие для академического бакалавриата / В. Г. Баженов    
[и др.]; под ред. С. В. Воробьевой, М. А. Мазниченко. — 2-е изд., испр. и доп. //  
Издательство Юрайт. 2018. С. 148. 
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рассмотрен с точки зрения уровневого подхода. В процессе анализа можно 

выделить три уровня причин, однако все три факторных уровня тесно 

переплетены между собой. При этом анализ детерминант семейно-бытовой 

преступности должен быть тесно связан с региональными особенностями 

территории, на которой он проводится. 

 
 
 

 
§2. Особенности лиц, совершающих преступления в сфере семейно-

бытовых отношений 

 
 

 
Распространенное определение личности преступника состоит в 

следующем: это совокупность свойств и качеств человека, которые при 

определенных ситуативных обстоятельствах или помимо них приводят к 

совершению преступления. В данном определении акцент делается именно на 

особенностях личностной характеристики преступника, которая определяет 

формирование криминальных мотивов и обусловливает выбор преступной цели 

и способа ее достижения. Нетрудно заметить, что в таком определении 

выделяется совокупность свойств как некая данность, реализуемая в самом 

преступном деянии. 

Сугубо личностное восприятие человеком социальной жизни, как на 

макро, так и на микроуровнях, как справедливо отмечает В.Н. Кудрявцев, 

создает дополнительные трудности для выяснения влияния социальных 

условий на его поведение, в том числе преступное. То, что мы называем 

стрессами (это не всегда означает наличие психической болезни), возникает, 

как правило, именно на почве неудовлетворенности социальным бытием. 

Очевидно одно: микросоциальные и бытовые конфликты есть выражение 
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негативного течения социальной жизни людей, и именно в ней, в этих 

конфликтах, коренятся причины значительного числа бытовых преступлений.1 

Данные статистики за 2017 год показывают, что преступления в сфере 

семейно-бытовых отношений совершают граждане из малообеспеченных семей 

или ведущие асоциальный образ жизни. Например, за период с 15 июля 2016 

года по 6 февраля 2017 года наибольшее число от общего количества 

преступлений, предусмотренных статьями 116, 116.1 УК приходится на долю 

граждан без постоянного источника дохода – 28,6% (19 072 из 49 012), ранее 

совершавших преступления – 30,4% (15 056), состоящих на профилактическом 

учете в органах внутренних дел – 1,8% (927), состоящих под 

административным надзором – 0,8% (417), иностранных граждан – 0,8% (414), 

лиц без определенного места жительства – 0,2% (85) и страдающих 

психическими расстройствами – 0,3% (164). Практически половина (45%,        

22 214) уголовно наказуемых побоев совершена лицами, находящимися в 

состоянии алкогольного опьянения. Более трети или 35% (19 147 из 55 019) 

административных правонарушений по статье 6.1.1 КоАП также совершены 

безработными гражданами, ранее совершавшими преступления – 9,6% (5 283), 

состоящими на профилактическом учете в органах внутренних дел – 5,5%         

(3 059), под административным надзором – 1% (544), иностранными 

гражданами – 0,7% (404), лицами без определенного места жительства – 0,2% 

(85). Менее пятой части таких правонарушений (17,8%, 9 826) совершены 

липами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. 

 Однако более чем в 70% случаев по административным делам о побоях 

судами принимаются решения о назначении административного штрафа, 

который зачастую выплачивается из общего дохода семьи, где потерпевший – 

близкий родственник, что в свою очередь не в полной мере отвечает целям 

наказания. При этом наказания в виде административного ареста и 

обязательных работ по статье 6.1.1 КоАП судьями назначаются крайне редко (в 

                                                           
1Кудрявцев В.Н. Криминология: Учебник / Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, К82 проф. В.Е. 
Эминова // Юрист. 2013. С. 371. 
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7,7% и 12,1% случаев соответственно). Так, в 2017 году судьями вынесено 75,3 

тыс. решений по делам об административных правонарушениях данной 

категории, прекращено 4,4 тыс. дел, принято решение о назначении 

административного штрафа по 54,8 тыс. делам, обязательных работ – 9,1 тыс., 

административный арест применялся только по 5,8 тыс. дел. Можно сделать 

вывод о том, что воздействие суда на предупреждение семейно-бытовых 

конфликтов малоэффективно.1  

Изучение личности преступника имеет важное значение для познания 

причинно-следственных связей, лежащих в основе семейно-бытовых 

преступлений, обеспечивает применение адекватных познаний объекту 

профилактических средств воздействия. 

Преступления в сфере семьи и быта совершают в основном лица 

мужского пола. При этом они совершают наиболее опасные семейно-бытовые 

преступления по сравнению с преступлениями, совершаемыми женщинами. В 

то же время именно чисто женское преступление – детоубийство имеет четко 

выраженный бытовой характер. 

Криминологический интерес представляет сравнение удельного веса 

женщин, совершивших семейно-бытовые преступления, с их удельным весом в 

общем контингенте лиц, совершающих преступления. 

В целом, женщин в составе преступников значительно меньше, чем 

мужчин. По данным нашего исследования, удельный вес женщин в общем 

составе преступников составляет 15,2%. Однако в составе семейно-бытовых 

преступников, совершивших убийство, удельный вес женщин почти в два раза 

выше.2  

                                                           
1Обзор практики деятельности органов внутренних дел по выявлению и документированию 
административных правонарушений, совершаемых в быту, предусмотренных статьей 6.1.1 
Кодекса Российской Федерации об административных нарушений, предоставленный МО 
МВД России «Зуевский» в рамках написания выпускной квалификационной работы от 
17.01.2018. С. 5. 
2Обзор состояния преступности и результатов деятельности правоохранительных органов по 
раскрытию преступлений за январь-декабрь 2017 года, предоставленный МО МВД России 
«Зуевский», в рамках написания выпускной квалификационной работы от 15.01.2018. С. 4.  
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Такие различия в мужской и женской преступности объясняются 

сложным комплексом социальных факторов, определяющих поведение мужчин 

и женщин.  

Так, например, в августе 2016 года Р.И. и М.А. вместе с друзьями 

распивали спиртные напитки. Там между Р.И. и М.А. произошла небольшая 

ссора. Около 4 часов утра Р.И. и М.А. пришли в квартиру по месту жительства 

Р.И. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Они разделись, и 

Р.И. прошла на кухню, где стала разогревать еду, а М.А. находился в комнате. 

Они стали разговаривать, и в ходе разговора между ними возникла словесная 

ссора, они стали кричать друг на друга. Затем М.А. прошел к ней на кухню, где 

толкнул ее и нанес ей удар кулаком в лицо. После этого М.А. стал наносить ей 

удары кулаком в лицо и ногами в область бедер. Р.И. так же стала пытаться 

нанести удары рукой М.А. Через некоторое время она стала выгонять М.А. из 

квартиры, заявив, чтобы тот уходил к родителям. М.А. прошел в комнату и стал 

там одеваться. Р.И. продолжала оставаться на кухне. М.А. надел джинсы и 

куртку, но потом заявил, что никуда не уйдет. Р.И. вышла в коридор, где 

находился М.А., и сказала ему уходить. Между ними вновь завязалась драка, в 

ходе которой они стали наносить друг другу удары руками и постепенно 

переместились на кухню. На кухне, чтобы напугать М.А. и заставить его уйти 

из квартиры, Р.И. взяла в правую руку кухонный нож, который лежал на полке 

около раковины. Держа нож в опущенной и прижатой к бедру руке, клинком по 

направлению к М.А., она потребовала от того не подходить к ней и уйти из 

квартиры. Увидев у нее в руке нож, М.А. попятился от нее, но потом вновь стал 

двигаться в ее сторону, пытаясь к ней подойти. В это время они продолжали 

кричать друг на друга. Они продолжали перемещаться по квартире и оказались 

около прохода в комнату. С целью напугать М.А. Р.И. подняла руку, с зажатым 

в ней ножом, вверх и сказала М.А. не подходить к ней. Они находились друг от 

друга на расстоянии 50 см., стоя лицом друг к другу. М.А. сделал движение в ее 

сторону, как ей показалось с целью нанести ей удар, и в этот момент Р.И. с 

силой нанесла М.А. один удар ножом в область груди слева. М.А. схватился за 
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грудь и заявил, что ему больно. Р.И.  посадила М.А. на кровать и побежала на 

кухню за йодом. Нож она бросила где-то на кухне. Р.И.  смазала йодом рану на 

груди М.А. и побежала к соседям вызывать «скорую помощь». Потерпевший 

М.А. скончался на месте происшествия от острой и большой кровопотери 

вследствие проникающего колото-резаного ранения груди.1 

Однако следует еще раз отметить, что высокая латентность данных 

правонарушений определенным образом «смазывает» картину. Многие 

участники семейно-бытовых отношений не воспринимают скандалы и драки в 

процессе проведения досуга как криминальное явление. 

Рассматривая группу семейно-бытовых правонарушителей, следует 

выделить как наиболее криминогенные две возрастные категории – 24-29 и 30-

34 лет. 2  Это связано с тем, что именно в названных возрастных пределах 

происходит становление семейной группы, а также появление детей и 

связанных с этим семейно-бытовых проблем, это период активной брачно-

семейной жизни, становления семейных отношений, предполагающего новые 

обязанности, нормы поведения и т. п. В этот ответственный период жизни 

нередко происходит вызревание и обострение внутрисемейных противоречий, 

разрешаемых, как правило, в форме межличностных конфликтов.3  

Ряд факторов, подводящих супругов к расторжению брака, 

детерминирует и семейно-бытовые преступления. Например, разводы чаще 

происходят из-за пьянства одного из супругов, которому сопутствует 

жестокость, скандалы, побои, угрозы убийством и другие антиобщественные 

действия. Эти же факторы играют ведущую роль в детерминации 

преступлений, совершаемых на почве семейно-бытовых конфликтов.  

                                                           
1Приговор Амурского городского суда Хабаровского края № 2А-869/2017 от 27.10.2017 года. 
– Доступ из Интернет-ресурса «Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт)». 
2Обзор состояния преступности и результатов деятельности правоохранительных органов по 
раскрытию преступлений за январь-декабрь 2017 года, предоставленный МО МВД России 
«Зуевский», в рамках написания выпускной квалификационной работы от 15.01.2018. С. 4. 
3Равнюшкин, А.В. Семейно-бытовое правонарушение: понятие и состав / А.В. Равнюшкин // 
Труды Академии управления МВД России. 2013. С. 49. 
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Крайне важно учитывать влияние пьянства на семейно-бытовые 

правонарушения. Именно сфера быта является основным местом потребления 

спиртного, известен даже термин «бытовое пьянство», обозначающий 

обыденную привычку к систематическому употреблению алкоголя, еще не 

перешедшую в болезненное состояние организма - алкоголизм. Под влиянием 

алкоголя семейные конфликты перерастают в преступления, так как под 

воздействием алкоголя возникают психологические состояния, стимулирующие 

проявление ранее сформировавшихся отрицательных свойств личности.1  

Основная масса семейно-бытовых преступлений, около 85%, совершается 

лицами в состоянии алкогольного опьянения, в 60% случаев в состоянии 

опьянения находились как преступник, так и жертва, более 50% преступлений 

совершаются в ходе совместного употребления спиртных напитков.2 

Большой интерес представляют лица, которые на момент совершения 

семейно-бытовых преступлений нигде не работали и не учились. Как известно, 

правовой ответственности за тунеядство в настоящее время в нашей стране не 

предусмотрено. Однако это не меняет характеристику таких лиц. Негативное 

отношение к труду и склонность к паразитическому существованию 

отрицательно сказывается на развитии их личности, обостряет отношения с 

членами семьи, родителями и обусловливает возникновение криминогенных 

ситуаций.3 

Семейно-бытовая преступность во многом связана с деградацией 

личности, с отказом от общесоциальных ценностей. Значительное число 

преступлений в сфере семьи и быта совершается представителями 

маргинальных слоев населения.  

                                                           
1Соловьева, Е. А. Психология семьи и семейное воспитание: учебное пособие для вузов / Е. 
А. Соловьева. // Издательство Юрайт. 2018. С. 86 
2Обзор состояния преступности и результатов деятельности правоохранительных органов по 
раскрытию преступлений за январь-декабрь 2017 года, предоставленный МО МВД России 
«Зуевский», в рамках написания выпускной квалификационной работы от 15.01.2018. С. 5. 
3Сверчков В. В. Преступления против жизни и здоровья человека: учебное пособие для 
бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. В. Сверчков. // Издательство Юрайт. 2018. 
С. 104. 
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Следует обратить особое внимание на уголовно-правовые признаки, 

дающие возможность определить направленность преступных посягательств и 

степень устойчивости антиобщественного поведения семейно-бытовых 

преступников. Почти каждый третий из них ранее осуждался за совершение 

различных преступлений, в том числе около половины имели две и более 

судимости.  

Так, например, ранее судимый по ст. 161 ч. 2 п. «а» УК РФ и по ст. ст. 30 

ч. 3, 158 ч. 1 УК РФ  А., находясь в квартире, на почве внезапно возникших 

личных неприязненных отношений между ним и С. А. И. в ходе возникшей 

между ними обоюдной драки, желая причинить тяжкий вред здоровью 

потерпевшему, опасный для жизни и здоровья, однако, не предвидя 

наступление смерти С. А. И., хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должен был и мог предвидеть эти последствия, подошел 

к сидящему в кресле С. А. И., взял его двумя руками за одежду в области груди, 

потащил С. А. И. к дивану, повалил С. А. И. на диван, отчего С. А. И. упал 

спиной поперек дивана, после чего Андреев А.Е., наклонившись над С. А. И., 

реализуя свой вышеуказанный преступный умысел, нанес С. А. И. не менее 9 

ударов кулаками по лицу С. А. И. и не менее 10 ударов кулаками в область 

груди и живота, в расположение жизненно-важных органов, а также в область 

верхних и нижних конечностей потерпевшего С. А. И., причинив своими 

действиями потерпевшему С. А. И. тяжкий вред здоровью. Все участники 

данного дела являлись соседями по лестничной площадке.1 

Рассматривая личность семейно-бытового преступника, нельзя обойти 

вниманием и проблему психических отклонений. Такие состояния лежат между 

акцентуациями характера и психическими болезнями. Психические аномалии 

способствуют возникновению и развитию раздражительности, агрессивности, 

жестокости, и одновременно ослаблению сдерживающих контрольных 

механизмов, препятствуют нормальной социализации личности, усвоению 

                                                           
1Приговор Пудожского районного суда республики Карелия № 1-63/2017от 02.11.2017 года. 
– Доступ из Интернет-ресурса «Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт)». 
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общественных ценностей, установлению нормальных связей и отношений. 

Такие личностные особенности могут явно не проявляться каждый раз и 

восприниматься окружающими не как психические расстройства, а как 

странности характера, неуравновешенность, склочность, необъяснимая 

жестокость либо тупость и т. д.1  

Так, например, И., находясь в состоянии алкогольного опьянения в 

квартире в ходе ссоры с И-вой, возникшей на почве личных неприязненных 

отношений, с целью лишения жизни вооружившись ножом, нанес им И-вой два 

удара в грудь слева и один удар в шею. От полученных телесных повреждений 

потерпевшая скончалась на месте. И. был признан невменяемым. Следствием 

установлено, что И. являлся сыном второго мужа И-вой, был болен 

психическим заболеванием. Из показаний свидетеля Я. следует, что он 

проживал с Л., в квартире И-вых. В одну из ночей, когда он спал в одной из 

комнат квартиры, в нее вбежала И-ва, кричала о помощи и просила вызвать 

полицию и «Скорую помощь», после чего упала в проходе комнаты между 

кроватями. Вбежавший в комнату И. выбил из его рук сотовый телефон, и 

ножом, который был у него в руке, перерезал И-вой горло. Нож, вместе с 

перчаткой, которой держал нож, И. выбросил в форточку в кухне. В ту же ночь 

по указанию И. вместе с ним поехал в один из баров города, так как он боялся 

после увиденного его ослушаться. Когда он сбежал от И. и вернулся домой, 

обнаружил И-ву в той же позе, в которой она осталась после того, как ее ударил 

ножом И.2  

Подводя итог вышеизложенному можно говорить о том, что лицами, 

совершившими преступления в сфере семейно-бытовых отношений, обычно 

становятся мужчины, в возрасте от 20 до 35 лет, с низким уровнем образования. 

Но нельзя не отметить тот факт, что удельный вес семейно-бытовых 

                                                           
1Константинов, В. В. Развитие психики и сознания : учебное пособие для бакалавриата и 
магистратуры / В. В. Константинов. — 2-е изд., испр. и доп. // Издательство Юрайт. 2016.    
С. 74. 
2Приговор Кировского районного суда города Томска Томской области № 1-362/2016 от 
09.07.2016 года. – Доступ из Интернет-ресурса «Судебные и нормативные акты РФ 
(СудАкт)». 
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преступлений совершенный женщинами, постоянно растет. Чаще всего такие 

преступления совершаются в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. Семейно-бытовые преступники чаще всего ведут «паразитический 

образ жизни», то есть нигде не работают, не имеют постоянного источника 

дохода, и почти треть из них ранее были судимы. 

Теперь поговорим о втором обязательном участнике данного вида 

преступлений и административных правонарушений. Жертвой семейно-

бытового преступления может быть физическое лицо, характеризуемое 

определенными виктимогенными характеристиками, на которое направлен или 

может быть направлен агрессивный акт поведения, по своим признакам 

подпадающий под определение деяний, предусмотренных уголовным законом в 

качестве преступлений.  

Обладание потенциальной виктимностью (специфическим качеством 

уязвимости) выделяет «жертву преступления» как самостоятельное явление. 

Фактор виктимности - основной объект предупредительного воздействия.  

Наибольшим виктимогенным потенциалом преступлений обладают лица 

женского пола. Так, по данным ИЦ МВД России в семейно-бытовой сфере 

женщины составляют около 65% жертв, мужчины – 35%. Также, например, 

анализируя данные по внутрисемейным преступлениям, совершенным в 

Российской Федерации, стало известно, что чаще всего посягательства 

направлены на жен, в то время как убийства сожительниц совершается реже.1  

Одним из наиболее важных криминологических признаков, 

характеризующих пострадавшего, является возраст. Он в значительной мере 

определяет физическое состояние и возможности лица, круг его потребностей и 

интересов, жизненных установок и ценностных ориентаций, стремлений и 

желаний.  

С увеличением возраста происходят не только физиологические и 

психологические изменения в организме человека, но и изменения самой 
                                                           
1Обзор состояния преступности и результатов деятельности правоохранительных органов по 
раскрытию преступлений за январь-декабрь 2017 года, предоставленный МО МВД России 
«Зуевский», в рамках написания выпускной квалификационной работы от 15.01.2018. С.6. 
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личности: ее социальных ролей и функций, привычек, характера, мотивации 

поступков, реакции на различные конфликтные ситуации и т. п. Все это 

оказывает существенное влияние на поведение человека.1 

В последнее десятилетие на территории России жертвами семейно-

бытовых насильственных преступлений все чаще становятся лица младших и 

самых старших возрастных категорий. Так, например, А., находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, в  собственной квартире умышленно, с целью 

убийства, из личных неприязненных отношений, сознавая, что оставленная 

родителями под его присмотр внучка П. 8 месяцев, в силу своего возраста 

находится в беспомощном состоянии, выбросил последнюю с балкона 

квартиры, расположенной на четвертом этаже. В результате его действий П. 

были причинены тупая сочетанная травма головы и позвоночника, от которой 

потерпевшая скончалась в больнице.2  

Известно, уровень образования потерпевших в насильственных 

преступлениях в семье играет определенную роль. Низкий уровень образования 

(и связанный с ним низкий уровень культуры) виктимологически проявляется 

совершенно очевидно. Во-первых, люди малограмотные, с низким уровнем 

культуры отличаются заметной агрессивностью, чаще совершают преступления 

насильственного характера, а значит и чаще навлекают на себя ответную 

реакцию, приводящую к причинению им вреда. Во-вторых, низкий 

образовательный и культурный уровень приводит нередко к полнейшему 

неумению оценить обстановку и возможные последствия поведения, 

нежеланию обратиться за защитой к компетентным органам, осуществляющим 

защиту интересов личности.3 

                                                           
1Бойков А. Д., Квашис В. Е., Вавилова Л. В. Зарубежное законодательство и практика 
защиты жертв преступлений // Государство и право. 1997. № 7. С. 7. 
2Приговор Высокогорского районного суда республики Татарстан № 1-128/2013 от 
12.11.2013 года. – Доступ из Интернет-ресурса «Судебные и нормативные акты РФ 
(СудАкт)». 
3Галушко Д. М. Ювенальная виктимология (Криминологические и социально-
психологические проблемы): Дис. канд. юрид. наук. // 2003. С. 70. 
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По социальному положению среди жертв семейно-бытовых преступлений 

выделяются лица, занимающие самые низкие ступени социальной лестницы, 

лица с низкой самооценкой. 

Половина потерпевших рассматриваемой категории имело низкий 

социальный статус, нигде не работающего и не учащегося (30 %), а также 

пенсионера (20 %). Каждый шестой потерпевший (15 %) относился к числу 

рабочих, имеющих относительно невысокую квалификацию или занятых 

неквалифицированным трудом (дворники, уборщицы, грузчики, подсобные 

рабочие, разнорабочие и т. п.). Низкий социальный статус потерпевших, 

которому, как правило, соответствует низкий образовательный и культурный 

уровень, имеет существенное виктимологическое значение. 

Значимой особенностью рассматриваемой категории потерпевших 

является их отношение к употреблению алкоголя. Роль пьянства 

исключительно высока не только в плане криминализации личности, но и в 

плане ее виктимизации.  

Так, например, в 2010 году рассматривалось дело в отношении П. 1967 

года рождения, гражданина РФ, в браке не состоящего, имеющего среднее 

специальное образование, не работающего, без определенного места 

жительства, не судимого, совершившего убийство, то есть умышленное 

причинение смерти другому человеку при следующих обстоятельствах. В 

период времени с 03 часов 30 минут до 09 часов 15 минут 26 июля 2009 года П., 

находясь на берегу озера, после распития спиртных напитков с Б. и ранее 

незнакомой Н., воспользовавшись тем, что Н., опьянев, уснула, сняв с нее 

брюки и нижнее белье, попытался совершить с Н. половой акт. Когда Н. 

пришла в себя, и обнаружив, что находится в полуобнаженном виде стала 

кричать, обвиняя П. в изнасиловании. П., опасаясь, что крик Н. может быть 

услышан посторонними лицами, с целью причинения смерти Н. нанес 

потерпевшей не менее 13 ударов со значительной силой ногой, обутой в 

ботинок, по телу и голове. От полученных ударов Н. потеряла сознание. П. с 

целью сокрытия следов совершенного преступления, заставив Б. оказывать ему 
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помощь в переноске Н., перенесли потерпевшую на тропинку, расположенную 

у складов ОАО «А», где Н. пришла в сознание и предприняла попытку встать и 

позвать на помощь. П., продолжая свои преступные действия, направленные на 

причинение смерти Н., вновь стал наносить потерпевшей удары ногой, обутой в 

ботинок, по различным частям тела и голове, нанеся не менее 13 ударов, а 

затем, взяв доску длиной около 80 см нанес ею не менее 10 ударов по голове 

потерпевшей. Убедившись в наступлении смерти Н., П., с целью сокрытия 

следов преступления, развел под трупом Н. костер, после чего с места 

преступления скрылся.1  

Вместе с тем выявлена следующая закономерность: при повышении 

тяжести совершаемых насильственных преступлений заметно увеличивается 

доля жертв, злоупотребляющих спиртным, т. е. возрастает детерминирующая 

роль пьянства потерпевших в механизме совершения указанных преступлений.  

В целом культура употребления спиртных напитков значительно выше у 

жертв семейно-бытового насилия, чем у лиц, его совершающих. В частности, 

лица, пострадавшие от насильственных семейно-бытовых преступлений, в 

отличие от лиц, их совершивших, в 2 раза реже злоупотребляли спиртным и в 

2,5 раза реже характеризовались периодическими алкогольными запоями.2 

Таким образом, преступления в семейно-бытовой сфере затрагивают в 

основном ближайшее окружение преступника, в большей степени от бытовой 

агрессии страдают женщины, дети, лица находящиеся в беспомощном 

состоянии и пожилые люди. Как сам преступник так и его жертва обладают 

следующими характеристиками: 

 низкая социальная активность и ответственность; 

 отсутствие высшего образования; 

 ранее судимые; 

                                                           
1Приговор Волокамского городского суда республики города Москвы № 1-104/2010 от 
15.10.2010 года. – Доступ из Интернет-ресурса «Судебные и нормативные акты РФ 
(СудАкт)». 
2Криминология. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического бакалавриата /  
О. С. Капинус [и др.] ; под общ. ред. О. С. Капинус // Издательство Юрайт. 2017. С. 97. 
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 не имеющие основной источник дохода; 

 ведущие аморальный образ жизни; 

 алкогольная или наркотическая зависимость.  
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ГЛАВА 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 

СЕМЕЙНО-БЫТОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

§1. Органы внутренних дел как субъекты профилактики семейно-бытовой 

преступности 

 
 

 
Сегодня в России самым эффективным субъектом профилактики 

остаются органы внутренних дел. Данный субъект предупреждения семейно-

бытовой преступности наделен действующим законодательством 

значительными полномочиями.  

Предпринимаемые государством меры борьбы с преступностью 

позволяют сдерживать рост количества регистрируемых преступлений. Вместе 

с тем, реальная картина преступности (с учетом ее латентной части) 

свидетельствует о явно недостаточных усилиях всех субъектов профилактики, 

государства и общества по сдерживанию криминальных проявлений. Это во 

многом обусловлено существенными упущениями в проведении работы по 

предупреждению преступлений.1  

Профилактическая деятельность по предупреждению преступлений 

возлагается на все подразделения и службы органов внутренних дел. 

Определенную предупредительную роль играют координационно-

методические советы по профилактике преступлений, экспертные комиссии по 

положительному опыту, научно-практические секции и другие службы, 

подразделения, формирования ОВД. Следует отметить такие формы 

деятельности, как проведение конференций, семинаров, коллегий, 

межведомственных и оперативных совещаний, на которых вырабатываются 

                                                           
1Полищук, Е. Г. Совершенствование механизма правового обеспечения профилактики 
преступлений в сфере семейно-бытовых отношений // Юридическая наука. 2016. С. 209. 
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формы и методы борьбы с семейно-бытовыми насильственными 

преступлениями.1 

В общей профилактике преступлений, совершаемых в семейно-бытовой 

сфере, основным методом воздействия на формирование личности и 

надлежащих межличностных отношений является пропаганда среди населения 

правовых знаний и правил поведения в быту, тесно увязанная с предметным 

рассмотрением причин возникновения конфликтов, путей и средств их 

правомерного разрешения.  

Предупредительный эффект правовоспитательной работы обусловлен 

воздействием на правосознание, на нравственную сторону личности путем 

создания стимулов к законопослушному поведению в быту и применением мер 

принуждения при отклонении от такого.  

Таким образом, через правосознание можно оказывать 

предупредительное воздействие на субъективные и объективные причины и 

условия преступности. Инструментом воздействия являются лекции, беседы и 

доклады на правовые темы; наглядные формы воздействия, иллюстрированные 

местными примерами развития и разрешения конфликтных ситуаций в 

семейно-бытовой сфере; использование возможностей СМИ (печать, радио, 

телевидение, кино) для разъяснения населению законодательства; правовое 

обучение членов общественных формирований правоохранительной 

направленности; воздействие мерами убеждения на лиц, образ жизни которых 

свидетельствует об их антисоциальной направленности.2 

На локальном уровне на эффективность противодействия семейно-

бытовым правонарушениям сказывается, кроме прочего, сложившаяся 

региональная судебная, прокурорская, следственная, оперативно-розыскная 

практика по соответствующим делам. Практическая работа определила 

                                                           
1Равнюшкин А.В. Актуальные вопросы совершенствования деятельности служб и 
подразделений полиции в области охраны общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности: сборник статей Всероссийской научно-практической 
конференции (Москва, 25 октября 2013г.). С. 220-224. 
2Ким Е. П. Криминология бытовых отношений: Монография. Хабаровск: Дальневосточный 
юридический институт МВД России, 2006. С. 39. 
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следующий признак: если снижение уровня выявленных семейно-бытовых 

правонарушений отмечается на фоне прироста тяжких насильственных 

преступлений в быту, то налицо ухудшение криминологической обстановки, 

которое происходит за счет ослабления борьбы с тяжкими преступлениями 

против жизни и здоровья граждан, и напротив, если прирост уровня бытовых 

правонарушений фиксируется одновременно со снижением тяжких бытовых 

насильственных преступлений, это свидетельствует об улучшении общей 

ситуации за счет активизации борьбы в данном направлении. 

Примечательный факт подтверждает отечественная и мировая практика: 

повышение тяжести наказания за преступления, совершаемые на семейно-

бытовой почве, практически никак не сказывается на их количестве. 

Важным средством противодействия преступлениям в семейно-бытовой 

сфере является проведение широкомасштабных профилактических операций, 

таких как «Надзор», «Быт», «Семья», в том числе и специализированной 

операции «Защита» по профилактике семейно-бытовых насильственных 

преступлений». 

Индивидуальная профилактика семейно-бытовых преступлений 

сотрудниками полиции заключается, прежде всего, в своевременном выявлении 

лиц с противоправным поведением в сфере семейно-бытовых отношений, 

применении к ним предупредительных мер с целью устранения опасности 

совершения этими лицами преступлений.1 

В частности работу по предупреждению и профилактике семейно-

бытовых преступлений в системе МВД России ведут следующие 

подразделения: 

1) участковые уполномоченные полиции. Служащие данного 

подразделения должны хорошо знать население и объекты своего 

административного участка, уметь выявлять лиц с криминогенным поведением, 

                                                           
1Зелик В. А. Особенности семейно-бытовых преступлений, совер- шаемых в состоянии 
алкогольного опьянения / В. А. Зелик, А. Е. Яблочкин // Общество и право. 2014. С. 91-92. 
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владеть методикой и тактикой разрешения конфликтных ситуаций. Их работу 

мы рассмотрим более подробно в следующем параграфе; 

2) подразделения по делам несовершеннолетних полиции. 

Приоритетным направлением в деятельности данной службы является 

проведение индивидуально-профилактической работы с различными 

категориями несовершеннолетних и теми родителями, которые не исполняют 

свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию 

несовершеннолетних и (или) отрицательно влияют на их поведение либо 

жестоко с ними обращаются; 

3) патрульно-постовая служба полиции. Основной задачей данного 

подразделения по профилактике и предупреждению преступлений является 

своевременное выявление конфликтующих лиц в общественных местах и 

разрешать возникающие там конфликтные ситуации, в частности, в семейно-

бытовой сфере; 

4) сотрудники подразделений предварительного следствия и дознания 

выявляют в процессе расследования преступлений и осуществлении проверки 

по заявлениям, сообщениям о преступлениях причины и условия, 

способствующие их совершению, и вносят в соответствующие органы, 

предприятия, учреждения, организации представления, сообщения о принятии 

мер по их устранению.1  

В работе органов внутренних дел сообщения об острых семейно-бытовых 

конфликтах занимают 65-70% от  всех поступивших.2 Чаще всего эти сигналы 

поступают в дежурную часть, которая и играет главную роль в организации и 

управлении силами полиции и общественности, используемыми для 

реагирования на такие сигналы. Дежурная часть организовывает прибытие 

                                                           
1Равнюшкин А.В. Актуальные вопросы совершенствования деятельности служб и 
подразделений полиции в области охраны общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности: сборник статей межвузовской научно-практической 
конференции (Москва, 29 мая 2013г.). - М., Академия управления МВД России, 2013. С. 159. 
2Обзор состояния преступности и результатов деятельности правоохранительных органов по 
раскрытию преступлений за январь-декабрь 2017 года, предоставленный МО МВД России 
«Зуевский», в рамках написания выпускной квалификационной работы от 15.01.2018. С. 9. 
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работников полиции на место конфликта в предельно сжатый срок, 

обеспечивает квалифицированное реагирование на месте события, включающее 

меры по прекращению конфликта, сбор материалов о лице (лицах), 

совершившем правонарушение. 

В самом общем смысле роль сотрудников полиции заключается в 

проведении профилактических мероприятий, скоординированных с 

государственными и общественными структурами, связанных с решением 

семейно-бытовых проблем, поддержки семьи, укрепления межличностных 

связей населения.1 

Подводя итог изложенному, можно констатировать, что в настоящее 

время снижение уровня конфликтности, насилия в быту возможно лишь при 

условии преодоления последствий кризиса нашего общества, приведшего к 

падению уровня жизни в некоторых социальных группах, обострившего 

социальную напряженность и тревожность в обществе и в семье, значительно 

ослабившего традиционные социальные институты и нравственные ценности. 

Система криминологической коррекции негативных семейно-бытовых 

отношений, имея достаточный потенциал как один из наиболее эффективных 

инструментов противодействия семейно-бытовым насильственным 

преступлениям, постепенно начинает приносить положительные результаты по 

стабилизации социальной ситуации. Но одной работы сотрудников органов 

внутренних дел, а в частности сотрудников полиции, недостаточно. 

Необходима общественная поддержка населения для решения данной 

проблемы. 

На нынешнем этапе исторического развития источником оздоровления 

атмосферы в обществе могло бы стать возрождение многих исконных 

российских традиций и обычаев. Широкое вовлечение общественных структур, 

привлечение личной инициативы различных групп населения и отдельных 

                                                           
1Бойков А. Д., Квашис В. Е., Вавилова Л. В. Зарубежное законодательство и практика 
защиты жертв преступлений // Государство и право № 7, 1997. С. 67 
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граждан дает возможность в наибольшей степени способствовать укреплению 

семейных отношений. 

Также необходимо отметить, что именно сотрудники органов внутренних 

дел, в частности сотрудники полиции, проводят огромную работу по 

предупреждению семейно-бытовой преступности на всех ее уровнях. 

 
 
 
 

§2. Профилактическая работа участковых уполномоченных полиции с 

лицами, совершающими преступления в сфере семейно-бытовых отношений 

 
 
 

Ведущее место системе органов государственной власти в плане 

характеристики деятельности в рамках рассматриваемых нами общественных 

отношений занимают участковые уполномоченные полиции. 

Принимая во внимание все вышеизложенное, можно предположить, что 

профилактика семейно-бытовых правонарушений участковыми 

уполномоченными полиции – это деятельность по выявлению причин и 

условий, способствующих совершению правонарушений в сфере семейно-

бытовых отношений, их устранению в пределах своей компетенции, а также 

работа с лицами, склонными к противоправным деяниям в указанной сфере или 

состоящими на профилактическом учете в целях недопущения совершения ими 

правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений.1 

Объектом профилактического воздействия является совокупность 

различных причин и условий, способствующих совершению правонарушений в 

сфере семейно-бытовых отношений, которые можно подразделить на три 

взаимосвязанные и взаимодополняющие группы: 

                                                           
1Шестаков Д. А. Введение в криминологию семейных отношений // Изд-во Ленингр. ун-та, 
1980. С. 118 
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 негативные условия и факторы, влияющие на формирование 

личности правонарушителя; 

 негативные условия и факторы, способствующие возникновению 

конфликтов; 

 благоприятные условия для совершения семейно-бытовых 

правонарушений.1 

Участковые уполномоченные полиции должны знать население своего 

административного участка, уметь выявлять лиц с криминогенным поведением, 

разъяснять отрицательные последствия сокрытия бытовых конфликтов; владеть 

методикой и тактикой разрешения подобного рода конфликтов; воздействовать 

на конкретных правонарушителей как самостоятельно, так и с привлечением 

сил общественности. 

На основе этого ряд современных исследователей выделяют основные 

этапы профилактики семейно-бытовых правонарушений участковым 

уполномоченным полиции. 

Первый этап - выявление лиц, склонных к совершению правонарушений 

в семейно-бытовой сфере. Основной целью данного этапа является построение 

четкой системы сбора и обработки информации о лицах, склонных к семейно-

бытовым конфликтам, а также о «неблагополучных» семьях. Выявление на 

административном участке таких лиц, а также сбор и систематизация 

информации о них регламентированы названным приказом «Вопросы 

организации деятельности участковых уполномоченных полиции». 

Участковый уполномоченный может получать информацию об 

интересующих лицах из различного рода источников: 

 из заявлений и сообщений граждан по поводу семейно-бытовых 

конфликтов, зарегистрированных дежурной частью органа внутренних дел; 

                                                           
1Бачурин А.Г., Щеглов А.И. Порядок  постановки и снятия с профилактического учета ОВД 
отдельных категорий граждан, проведение сотрудниками полиции профилактической работы с 
лицами, состоящими на профилактическом учете, в целях предупреждения совершения ими 
преступлений и административных правонарушений // Барнаул. 2015. С. 61. 
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 от лиц, с которыми установлены доверительные отношения, 

внештатных сотрудников, а также лиц, проживающих на обслуживаемой 

территории; 

 из приемных отделений медицинских учреждений о поступивших 

лицах с травмами, полученными в результате семейно-бытовых конфликтов; 

 из соответствующих номенклатурных дел горрайорганов 

внутренних дел, документов, поступающих от органов дознания, следствия и 

учреждений уголовно-исполнительной системы; 

 от инспекторов ПДН, социальных педагогов, учителей и иных 

должностных лиц образовательных учреждений, а также членов родительских 

комитетов. 

Сбор и обработка интересующей информации проводится до постановки 

на профилактический учет указанных выше лиц. Факт выявления лица, 

склонного к совершению конфликта в семейно-бытовой сфере, фиксируется на 

административном участке в карточке. 

Второй этап - изучение и анализ поведения лиц (членов семей) и 

негативных процессов в семье. Цель данного этапа - изучение конфликтной 

ситуации в семье. Для достижения указанной цели необходимо провести 

оценку совокупности всех внутренних и внешних факторов, влияющих на 

членов тех семей, в которых происходят конфликтные ситуации 

Для получения наиболее полной картины происходящих негативных 

процессов в семье необходимо определить, в какой стадии развития конфликта 

находятся в данный момент члены данной семьи (на ранней, затяжной или 

критической, требующей немедленного оперативного вмешательства). 1 

Определение стадии конфликта способствует выбору способов и тактики 

проведения профилактической работы участковым уполномоченным полиции. 

                                                           
1Тимко С.А. Виктимологическая профилактика преступлений органами внутренних дел: 
вопросы ведомственного регулирования : учебное пособие // Омск : Омская академия МВД 
России, 2017. С. 50 
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Третий этап - постановка выявленных лиц на профилактический 

учет. Основанием для постановки на профилактический учет лиц, 

совершающих правонарушения на почве семейно-бытовых конфликтов, 

является совокупность проверенных данных, свидетельствующих о наличии в 

деянии лица признаков состава преступления при отсутствии оснований для 

возбуждения уголовного дела либо неоднократности совершения лицом 

административных правонарушений в рассматриваемой сфере.1 

С выявлением конфликтующих, перед участковым уполномоченным 

полиции встает вопрос о постановке их на учет. При его решении участковый 

уполномоченный полиции обычно сталкивается с рядом трудностей. 

С одной стороны, желательно, чтобы профилактическое воздействие на 

семейно-бытовых правонарушителей было наиболее ранним, когда еще не 

вполне оформились их антиобщественные установки; с другой же стороны, на 

ранних стадиях формирования антиобщественных поступков не всегда 

складываются основания для постановки на учет. 

Следует отметить, что среди участников семейно-бытовых конфликтов 

встречаются и ранее судимые, злоупотребляющие спиртными напитками, 

следовательно, различны и основания постановки их на профилактический 

учет. Так, основанием постановки на списочный учет бытового пьяницы 

является не просто злоупотребление им спиртными напитками, а при наличии в 

его действиях системы правонарушений (более двух раз в течение года 

привлечение к административной ответственности) на почве злоупотребления 

спиртными напитками. Если антиобщественное поведение пьяницы не носит 

систематического характера, то за его поведением участковый 

уполномоченный полиции обязан организовать контроль по месту жительства, 

используя доверенных лиц, внештатных сотрудников полиции и иные силы 

                                                           
1Проблемы профилактической работы сотрудников полиции с лицами, совершающими 
правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений: региональный опыт применения 
административного законодательства к лицам, допускающим правонарушения в сфере 
семейно-бытовых отношений. - Бражников С.А., Жидконожкина О.Н.,   Занина Т.М.,    
Леженин А.В. // Воронеж. 2014. С. 12-14. 
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общественности. Это необходимо делать всегда, поскольку игнорирование 

этого обстоятельства лишает участкового уполномоченного полиции 

возможности своевременно поставить на учет семейно-бытового 

правонарушителя.1 

Четвертый этап - контроль за поведением профилактируемого лица, 

индивидуальная профилактика. Использование полученной информации о 

лицах, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, в 

целях осуществления мер индивидуального предупреждения совершения ими 

преступлений и других правонарушений, а также применение к данным лицам 

мер индивидуального предупреждения осуществляются в соответствии с 

действующим законодательством. 

Необходимо напомнить, что индивидуально-профилактические меры 

подразделяются на меры убеждения и принуждения. В целях эффективного 

выполнения поставленных задач, добросовестного и сознательного исполнения 

правовых предписаний всеми членами общества необходимо в первую очередь 

использовать метод убеждения, являющийся приоритетным средством в 

процессе любого вида профилактики. 

Метод убеждения – это такое воздействие, которое обеспечивает 

добровольное соблюдение гражданами норм права и требований сотрудников 

милиции. Воздействовать на сознание и волю людей можно как в процессе 

общей профилактики, так и в процессе индивидуальной.2 

Зачастую, в литературе можно встретить подразделение индивидуальной 

профилактики семейно-бытовых правонарушений на два вида: 

1) профилактика на ранней стадии, когда личность еще не имеет ярко 

выраженных антисоциальных установок. В основном к мерам ранней 

профилактики относятся - выявление лиц, склонных к хулиганству, дебоширов, 

                                                           
1Тимко С.А. Виктимологическая профилактика преступлений органами внутренних дел: 
вопросы ведомственного регулирования: учебное пособие // Омск: Омская академия МВД 
России. 2017. С. 51. 
2Равнюшкин А.В. Проблемы предупреждения и борьбы с преступлениями и иными 
правонарушениями: материалы Всероссийской научно-практической конференции /под ред. 
Лебедева Н.Ю // Новосибирск: НГУЭУ. 2013. С. 186-187. 
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изучение их личности, постановка на учет, социальный контроль по месту 

жительства, учебы, работы. Профилактика осуществляется с помощью метода 

убеждения и направлена на лиц, ранее не судимых; 

2) профилактика на более поздней стадии антиобщественного поведения 

и образа жизни лица. К мерам этого вида профилактики относятся - выявление 

лиц, постановка на учет, осуществление в отношении них административного 

надзора. Профилактика осуществляется с помощью метода принуждения и 

направлена на лиц, ранее судимых. 

К формам реализации данного вида профилактики относятся: 

 ознакомительная беседа (сбор информации о профилактируемом 

лице для дальнейшей с ним работы); 

 профилактическая беседа (изменение в положительную сторону 

поведения профилактируемого); 

 поощрение (моральное и материальное стимулирование 

профилактируемого к сознательному исполнению норм права). 

Как показывает практика, наиболее результативными считаются 

профилактические меры, направленные на поиск и укрепление положительных 

черт правонарушителя и его убеждение встать на «правильный» путь, при этом 

необходимо отказаться от воздействия на низменные побуждения лица и иного 

рода психологического давления. 

Требования, предъявляемые к участковому уполномоченному при 

проведении профилактической работы могут быть, в целом, сформулированы 

следующим образом: 

 проявлять уважение к личности профилактируемого; 

 интересоваться его судьбой и судьбой окружающих людей; 

 держать нейтральную позицию, ни в коем случае ни 

обвинительную.1 

                                                           
1Проблемы профилактической работы сотрудников полиции с лицами, совершающими 
правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений: региональный опыт применения 
административного законодательства к лицам, допускающим правонарушения в сфере 
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Наряду с методом убеждения необходимо использовать меры 

общественного воздействия, порицания, осуждения со стороны 

общественности. При этом реализация данной меры должна проходить в 

рамках принципов законности, гуманизма, индивидуализации и 

справедливости. Все предпринятые действия не должны нарушать права и 

свободы человека и ущемлять его человеческое достоинство. Меры 

общественного воздействия носят воспитательный характер. 

Являясь основным методом профилактического воздействия, убеждение 

не всегда является эффективной мерой. В тех случаях, когда все средства 

убеждения и общественного воздействия исчерпаны, а угроза жизни и 

здоровью граждан сохраняется, сотрудники органов внутренних дел наделены 

полномочием применять методы принуждения. 

Данный универсальный метод государственного управления 

предполагает применение различных властных административных мер. 

Подводя итог, можно отметить, что в современной юридической 

литературе справедливо отмечается, что проблему профилактики 

правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений было бы неверно 

рассматривать только со стороны деятельности участкового уполномоченного 

полиции. Профилактические мероприятия, направленные на сокращение числа 

семейно-бытовых правонарушений, должны проводиться во взаимодействии с 

иными субъектами профилактики. Тем не менее, как уже отмечалось ранее, 

основная роль в нейтрализации выявленных семейно-бытовых конфликтов 

отведена именно участковым уполномоченным полиции. В связи с этим 

следует подчеркнуть, что профилактическая работа участкового 

уполномоченного будет зависеть от избранной им методики и тактики 

воздействия на правонарушителя и членов его семьи с целью минимизации 

тяжести последствий семейно-бытовых конфликтов. 

  

                                                                                                                                                                                                 
семейно-бытовых отношений. - Бражников С.А., Жидконожкина О.Н.,   Занина Т.М., Леженин 
А.В. // Воронеж. 2014. С. 30-32. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 
 

Проведенное исследование позволило в логической и 

систематизированной форме изучить: 

1) понятие и признаки семейно-бытовой преступности; 

2) нормативно правовую базу по предупреждению и профилактике 

рассматриваемого вида преступности; 

3) детерминанты семейно-бытовой преступности, а также портеры 

типичного преступника и типичной жертвы семейно-бытового насилия;  

4) работу органов внутренних дел, в частности участковых 

уполномоченных полиции, по профилактике правонарушений и преступлений, 

совершенных на семейно-бытовой почве. 

Рассматриваемая группа преступлений характеризуется достаточно 

специфическими особенностями, имеет устойчивые количественные и 

качественные признаки. 

Для семейно-бытовых преступлений характерна эмоционально 

конфликтогенная специфика, а также четкая личностная направленность.  

Особенно характерен для семейно-бытовой преступности и выбор 

жертвы. Преступные посягательства в семейно-бытовой сфере обычно бывают 

направлены на ближайшее окружение преступника, людей, с которыми его 

связывают определенные ролевые отношения (семейные, родственные, 

дружеские и другие), имеющие ярко выраженную эмоциональную окраску.  

Личность человека, совершающего семейно-бытовое преступление, 

выделяется из общей массы преступников устойчивыми характеристиками. 

Так, проведенное исследование показало, что в основном семейно-бытовые 

преступления совершаются мужчинами – 80-85%, основная масса семейно-

бытовых преступников – это лица в возрасте 24-29 и 35-40 лет, в состоянии 

алкогольного либо наркотического опьянения – 80%.  
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Семейно-бытовая преступность является свойством современного 

общества, и по своим характеристикам зависит от его состояния. 

Детерминационный комплекс преступности в сфере быта может быть 

рассмотрен с точки зрения уровневого подхода. В процессе анализа можно 

выделить три уровня причин: 

1. Общесоциальные, включающие в себя идеологические, духовные, 

экономические. 

2. Групповые, конфликтность и процессы десоциализации личности. 

3. Индивидуальные, свойства человека, заложенные в процессе 

социализации и формирующие криминогенную личность. 

Органы внутренних дел в своей деятельности по предупреждению 

семейно-бытовой преступности руководствуются положениями Конституции 

Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами 

и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами МВД России. Но стоит отметить, что 

конкретного нормативного правого акта, регулирующего семейно-бытовую 

преступность, до сих пор нет. Существует только его проект.   

Сегодня сохраняется ведущая роль органов внутренних дел в системе 

профилактики семейно-бытовой преступности. Предупредительная 

деятельность служб и подразделений полиции заключается в проведении 

профилактических мероприятий, скоординированных с государственными и 

общественными структурами, связанных с решением семейно-бытовых 

проблем, для сплочения и поддержки семьи, обеспечения надлежащего досуга, 

укрепления межличностных связей населения. В целом все подразделения 

органов внутренних дел принимают участие в профилактике семейно-бытовых 

преступлений, в то же время непосредственными субъектами профилактики 
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являются участковые уполномоченные полиции, сотрудники дежурных частей, 

в рамках предупреждения правонарушений несовершеннолетних и выявления 

неблагополучных семей, в систему профилактики бытовой преступности  

включены сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних. 

Исходя из сказанного выше, следует отметить, что среди мер по 

совершенствованию деятельности органов внутренних дел особое место 

должны занимать: 

1. Разработка нормативных правовых документов, содержащих четкие 

механизмы стратегических и тактических форм деятельности служб и 

подразделений в сфере профилактики бытовой преступности. 

2. Осуществление мер, направленных на создание системы 

взаимодействия и сотрудничества местных, региональных и федеральных 

органов в сфере противодействия семейно-бытовой преступности. 

3. Привлечение к системе профилактики семейно-бытовой 

преступности всех заинтересованных государственных и общественных 

структур, в том числе населения. 

4. Расширение системы ранней профилактики противоправного 

поведения в семейно-бытовой сфере. 

5. Развитие системы повышения профессионального уровня 

сотрудников органов внутренних дел, осуществляющих деятельность по 

профилактике семейно-бытовых преступлений. 
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