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ВВЕДЕНИЕ 

Институт семьи является одной из основополагающих составных частей 

российского государства. Семья не только занимает важное место в жизни 

рядовых граждан нашей страны, но и находится в области внутренней 

государственной политики. Сохранение и поддержка здоровых семейных 

отношений путем создания благоприятного социально-экономического климата 

является наиболее актуальной и приоритетной задачей, которая стоит  перед 

правительством Российской Федерации. Крепкие семейные узы - залог 

стабильности государственной системы, по справедливому мнению многих 

современных общественных и государственных деятелей.  

В рамках Распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 

августа 2014 г. № 1618-р «Об утверждении Концепции государственной 

семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» сущность 

государственной политики в сфере семейных отношений определяется 

следующим образом: «под государственной семейной политикой понимается 

целостная система принципов, задач и приоритетных мер, направленных на 

поддержку, укрепление и защиту семьи как фундаментальной основы 

российского общества, сохранение традиционных семейных ценностей, 

повышение роли семьи в жизни общества, повышение авторитета родителей в 

семье и обществе, профилактику и преодоление семейного неблагополучия, 

улучшение условий и повышение качества жизни граждан». 

Указом Президента Российской Федерации от 19 ноября 2018 г. № 662 

образован Совет при Президенте Российской Федерации по реализации 

государственной политики в сфере защиты семьи и детей, принята Национальная 

стратегия действий в интересах женщин на 2017-2023 годы, вынесено 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 122-

р «Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, на период до 2027 года». 
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Кроме этого, 8 ноября 2022 г. Президент России В. В. Путин потребовал не 

допустить угрозу бедности в малоимущих и многодетных семьях. Он заявил о 

необходимости создания полноценной системы поддержки института семьи, при 

этом подчеркнув, что перед правительством стоит задача сведения к минимуму 

потенциальной угрозы материального неблагополучия в подобных семьях. По 

словам президента главная задача государственной поддержки - свести к 

минимуму угрозу бедности для российских семей. Со стороны государства 

предпринят целый комплекс мер, направленных на всестороннюю поддержку 

институтов семьи, материнства и детства.  

В настоящее время можно заметить довольно тревожные тенденции, 

связанные с увеличением случаев семейно-бытового насилия, превалирующая 

часть которых совершается в состоянии алкогольного опьянения. Большую 

тревогу вызывает возросший в последние годы общий уровень алкоголизации 

населения, обуславливающий динамику уголовных и административных 

правонарушений. Чтобы детально рассмотреть сущность этого антисоциального 

явления, обратимся к статистике. По данным Росалкогольрегулирования, в 2022 

году розничные продажи слабоалкогольных напитков выросли на 53% до 13,6 

млн декалитров по сравнению с 2021 годом. Более 101,2 млн декалитров 

слабоалкогольной продукции было продано в России за 2022 год, что на 3,4% 

больше, чем годом ранее. Продажи водки за аналогичный временной 

промежуток возрос на 6% (до 68,8 млн декалитров), коньяка на 4,5% (до 11,1 млн 

декалитров), прочих ликероводочных напитков более 25 градусов на 27,5% (до 

10,2 млн декалитров).  

За 2022 год на территории РФ было зарегистрированно 253075 

преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, 

причем каждое пятое из них тяжкое или особо тяжкое - 46588. Более того,  число 

преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в семейно-

бытовой сфере составляет 18547, что свидетельствует о наличии серьезной 

социальной проблемы, требующей безотлагательного решения. 
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Еще одним фактором, влияющим на ситуацию совершения 

правонарушений в семейно-бытовой сфере, является комплекс антиковидных 

ограничений. Социологические исследования, проведенные А.И. Долговой и 

С.Г. Костиным демонстрируют следующие результаты: 42,2% опрошенных 

респондентов полагают, что распространение новой короновирусной инфекции 

на территории РФ стало одной из причин роста числа преступлений в семейно-

бытовой сфере, а также способствовало росту административных 

правонарушений в семейно-бытовой сфере. 

Стоит отдельно отметить, что несколько российских организаций по 

защите прав женщин отметили резкое увеличение числа обращений к ним в 

период введения ограничительных антиковидных мер: «Большое количество 

обращений связано с хроническими ситуациями домашнего насилия, которое 

увеличилось с принятием карантинных мер. Однако имели место прецеденты, 

когда женщина сообщала о первом случае насилия, произошедшем именно в этот 

период. Некоторые женщины искали психологическую помощь, поскольку из-за 

режима строгой изоляции психологический стресс, который они пережили, 

усилился». 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в сфере криминологического воздействия на лиц, совершающих 

преступления в состоянии алкогольного опьянения в семейно-бытовой сфере. 

Предметом исследования являются закономерности правового 

регулирования и их реализация на практике при применении уголовно-

правовых, уголовно-исполнительных, криминологических и иных мер 

предупреждения семейно-бытовых преступлений, совершаемых на почве 

употребления алкоголя. 

Цель исследования заключается в изучении преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения в семейно-бытовой сфере, а также разработке 

предложений по повышению эффективности предупреждения преступлений в 

семейно-бытовой сфере. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
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- проанализировать социальную природу злоупотребления алкоголем и его 

влияние на семейно-бытовые отношения; 

- провести криминологический анализ преступлений, совершаемых в быту 

при злоупотреблении спиртными напитками; 

- выявить особенности механизма совершения преступлений в состоянии 

алкогольного опьянения; 

- рассмотреть правовую характеристику преступлений, совершаемых в 

состоянии алкогольного опьянения; 

- выявить характерные особенности личности преступника, совершающего 

преступление в семейно-бытовой сфере на почве употребления алкоголя; 

- исследовать детерминирующие факторы преступлений; 

- разработать меры по предупреждению и профилактике семейно-бытовых 

преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. 

Методологическая основа исследования заключается в применении 

общенаучных методов: 

 -диалектического;  

-историко-правового;  

-сравнительного правоведения;  

-статистического;  

-формально-логического; 

 -системно-структурного;  

-аналитического. 

Теоретической основой послужили работы ученых, которые занимались 

проблемой предупреждения и профилактики семейно-бытовых преступлений, 

совершаемых на почве употребления алкогольных напитков, а также отдельных 

аспектов данной темы. 

Практическая значимость исследования выражается в том, что полученные 

выводы и рекомендации позволят правоохранительным и судебным органам 

выработать единообразную практику применения норм, связанных с 
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предупреждением рассматриваемых преступлений, совершаемых в семейно-

бытовой сфере на почве пьянства и алкоголизма. 

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, объединяющих восемь 

параграфов, заключения и списка использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙНО-

БЫТОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ В СОСТОЯНИИ 

АЛЬКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ 

§1. Понятие семейно-бытовых преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения 

Повседневная жизнь выступает своего рода трансформатором, способным 

в зависимости от своих качественных характеристик снижать или, наоборот, 

усиливать антикриминогенную или криминогенную силу влияния 

общесоциальных условий. Следует отметить, что сферы деятельности человека 

тесно взаимосвязаны. В связи с этим в литературе отмечается, что в философии 

отсутствует однозначное понимание основных сфер человеческой деятельности. 

Но нельзя не согласиться с тем, что недостатки функционирования в одной из 

этих сфер могут негативно повлиять на развитие других – например, семейно-

бытового на досуговую и наоборот1. 

Семья, в свою очередь, является социальным институтом, 

характеризующимся определенными социальными нормами, моделями 

поведения, правами и обязанностями, которые регулируют отношения между 

супругами, родителями и детьми. Семья определяется как круг лиц, связанных 

личными неимущественными и имущественными правами и обязанностями, 

вытекающими из брака, родства, усыновления или любой другой формы 

передачи детей на воспитание в семью. В словаре С.И. Ожегова "семья" 

трактуется как группа родственников, живущих вместе2. 

В Семейном кодексе "семья" определяется как группа людей, которые, 

согласно общему правилу родственников, образуют естественную среду для 

благополучия своих членов, воспитания детей, взаимопомощи и продолжения 

рода на основе брака, родства и собственности3.  

                                                           
1 Серебрякова В.А. Криминологическое исследование быта / В.А. Серебрякова, А.П.Сыров // 
Влияние социальных условий на преступность. М., 1983. С. 91–92. 
2 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1984. С. 205-234. 
3 "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 28.04.2023) 



9 
 

 
 

С юридической точки зрения "семья" - это круг лиц, связанных личными, 

неимущественными и имущественными правами и обязанностями, 

вытекающими из брака, родства, усыновления или любой другой формы 

усыновления детей для воспитания в семье. В юридической литературе 

отмечается, что сфера семейных отношений - это комплекс исторически 

обусловленных традиций, обычаев и нравов, формирующих образ 

непроизводственной жизни человека, предполагающий существование 

определенной системы социальных отношений между людьми в семейных и 

соседских общностях, характеризующейся социально-психологическими 

отношениями, возникающими при постоянном общении и выполнении функции 

удовлетворения потребностей людей. 

Ряд авторов выделяет несколько криминологических моделей быта, а 

именно:  

1) быт, связанный с систематическим пьянством;  

2) мещанский быт;  

3) конфликтный быт;  

4) быт рецидивистов;  

5) быт лиц, отбывающих наказания за преступления. 

Определяя понятие семейного преступления, мы рассматриваем семейно-

бытовые отношения, то есть такие отношения, которые исключают досуг. Е.О. 

Финько определяет семейное преступление как "деяние, наказуемое законом, 

совершенное на основе соответствующих противоречий, которые создают 

личные-семейные или социально-родственные отношения между преступником 

и жертвой по семейным обстоятельствам"4. А.В. Пашковская дает следующее 

определение: "Бытовое преступление - это общественно опасное деяние, 

предусмотренное уголовным законодательством, совершаемое в повседневной 

жизни людьми по причинам, возникшим в результате личных и бытовых 

                                                           
4 Финько Е.О. Преступления, совершаемые в сфере семейных отношений на почве наркомании 
и алкоголизма, и проблемы их предупреждения: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2002. – С. 40-
60. 
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отношений между преступником и жертвой, причиняющее физический, 

моральный и материальный ущерб, либо нарушение общественного порядка"5.  

В.Н. Кудрявцев считает необходимым различать семейно-бытовые и 

бытовые преступления. Семейное преступление он определяет как уголовно 

наказуемое деяние, совершенное на почве соответствующих противоречий, 

конфликтных личностно-семейных или общественно-семейных отношений 

виновного и потерпевшего по внутрисемейным мотивам. Для семейных 

преступлений всегда характерна именно семейная мотивация. Им же 

выдвигается тезис о том, что началом криминальных процессов, происходящих 

в обществе, является именно семья. Семья определяет «выход» личности в 

широкую социальную сферу, а поэтому все проблемы семейных преступлений 

имеют связь с обществом, хотя и не утрачивают при этом своей отчетливой 

личностной окраски. Конструирующим признаком семейного преступления 

должен служить именно конфликт, то есть столкновение семейных интересов, 

острое противоречие между членами семьи, связанные между собой личностно-

семейными отношениями6. 

Преступления, совершаемые в рамках семейной и бытовой сферы, могут 

включать в себя убийства, нанесение тяжкого, среднего и легкого вреда 

здоровью, пытки и другие насильственные действия, которые могут быть 

вызваны ревностью, ссорами и другими бытовыми причинами. Часть 

насильственных преступлений, которые происходят в общественных местах, 

включая подъезды жилых домов, квартиры, общежития и примыкающие 

территории, также относится к этой же категории преступлений. 

Первоначальная классификация российской преступности, разработанная 

криминологом В.Н. Кудрявцевым, включает такие виды преступлений, как 

корыстные, насильственные, корыстно-насильственные и другие. Однако, 

                                                           
5 Пашковская А.В. Антисоциальная бытовая психология как причина преступности: Автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. – М., 1980. – С. 8–10. 
6 Кудрявцев В.Н. Криминология: учебник / 5-е изд. перераб. и доп. Юрлитинформ, 2004 – 
400-432 с. 
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поскольку значительная часть насильственных преступлений происходит в 

бытовой сфере, они рассматриваются в криминологии как отдельный вид 

преступлений. Такие преступления определяются как "преступные акты, 

совершаемые на фоне различных личных, непроизводственных отношений, 

основанных на враждебности, зависти, мести, ревности или издевательствах, 

которые имеют связь со семьей жертвы, другими родственниками или 

соседями». Однако наиболее часто используемым определением является 

следующее: «преступные деяния, наносящие ущерб жизни, здоровью, половой 

неприкосновенности, чести и достоинству, а также имуществу граждан»7. 

Бытовые преступления обладают определенными характеристиками, 

которые делают их отличительными: преступление происходит в конкретном 

месте (например, квартире, доме, гараже), и совершается в особых отношениях 

между преступником и жертвой (например, семейные, соседские, дружеские). В 

большинстве случаев, такие преступления связаны с насилием, и конфликты, 

которые их сопровождают, могут иметь затяжной и агрессивный характер8. 

Также, они, как правило, имеют ситуационный и не подготовленный 

заранее характер. По данным исследований, до 80% бытовых преступлений 

связано именно с насилием, при этом 83% убийств и причинения различного 

вреда здоровью и около 70% угрозы убийством, связаны со семейно-бытовыми 

конфликтами. В зависимости от причинно-следственной связи между 

преступником и жертвой, можно выделить следующие виды бытовых 

преступлений:  

-длительный конфликт, инициированный преступником;  

-преступление, совершенное в результате конфликтной ситуации с 

потерпевшим; 

                                                           
7 В.Н. Кудрявцев Криминология : учебник / 5-е изд.перераб. и доп. Юрлитинформ, 2004 с. 34-
45 
8Абовян Э.П. Предупреждение преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного 
опьянения в семейно-бытовой сфере : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 
12.00.08 / Абовян Эдгар Паргевович ; [Место защиты: Акад. права и упр. Федер. службы 
исполнения наказаний]. Рязань, 2011. – 22 с. 
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-преступление, являющееся результатом аморального поведения 

преступника и жертвы; 

- и, наконец, преступление, связанное с разрешением внутриличностного 

конфликта (как, например, развод, потеря работы или же потеря близкого 

человека). 

Сфера бытовых преступлений и правонарушений имеет высокую 

латентность. Большинство российских женщин скрывают многочисленные 

факты побоев от своих мужей, чтобы избежать "ссор вне дома" и не показать 

антиобщественность своей семьи, поэтому терпят подобные выходки со стороны 

своих супругов. Неверно и то, что подобное поведение супругов больше никогда 

не повторится, а если и повторится, то не критично и только в моменты 

алкогольного опьянения9. 

Криминологи уделяют этой проблеме значительное внимание.  Кроме того, 

остается без должного внимания вопрос латентности семейного насилия со 

стороны компетентных органов государственной власти и законодательных 

органов, которые не в полной мере учитывают сложившуюся ситуацию.  

Семья в известной мере является моделью взаимоотношений индивида с 

обществом, она выполняет функцию социализации, т. е. приспособления 

человека к жизни в обществе. Можно сказать, что всякое умышленное 

преступление свидетельствует о том, что семья данного преступника если не 

способствовала случившемуся, то по крайней мере не оказала этому должного 

сопротивления. Общество, в принципе, ожидает со стороны семей 

облагораживающего воздействия на входящих в их состав людей. Невыполнение 

семьей своего назначения по приспособлению ее членов к общественной жизни, 

обусловливающее их криминализацию, а также способствование ею появлению 

                                                           
9 Гайдуков А.А. Административно-правовое регулирование деятельности полиции 
по предупреждению и пресечению правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений : 
автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.14 / Гайдуков Андрей Александрович 
; [Место защиты: Омский гос. ун-т им. Ф.М. Достоевского]. Омск, 2018. – 24-35 с.  
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у ее членов намерения совершить преступление именуется семейной 

десоциализацией. 

Пассивное отношение к развитию преступных наклонностей, замыслов, 

согласно данным криминологических исследований, отмечается 

приблизительно в половине семей преступников, как в родительских, так и в 

собственных семьях. Причем пассивность семьи объясняется в одних случаях 

обстоятельствами объективными (болезнь или чрезмерная занятость близких к 

преступнику людей), в других -- субъективными (неумение либо нежелание 

оказывать воспитательное воздействие). 

В настоящее время одним из наиболее распространенных негативных 

социальных явлений в нашей стране остаются алкоголизм и наркомания. Со 

стороны государства борьба с этими явлениями ведется длительное время, 

проводятся различные профилактические мероприятия, пропаганда усиливается 

практически всеми государственными органами10.  

Алкоголизм и наркомания привели ко многим негативным факторам, 

влияющим на здоровое воспитание общества и нации.  

Алкогольные напитки теперь можно приобрести в любом магазине в 

шаговой доступности и по низким ценам, кроме того, существует огромная сеть 

магазинов, которые строят свой бизнес исключительно на продаже алкоголя. 

Компании, производящие алкоголь, тратят колоссальные средства на 

продвижение и рекламу алкогольных напитков во многих известных фильмах и 

сериалах11. 

По мнению многих ученых криминологов основными преступлениями в 

семейно-бытовой сфере, сопряженном употреблением алкогольных напитков 

являются убийство, причинение тяжкого, среднего и легко вреда здоровью. 

Часто по причине сильного опьянения алкоголь, как следствие сильно влияет на 

                                                           
10 Алексеева Е.А. Криминологическая характеристика отдельных видов преступности : 
учебное пособие. Курган : Курганский гос. ун-т, 2021. – 124 с.  
11 Вакуленко Н.А., Ачкасова М.Г. Актуальные статистико-криминологические параметры 
семейно-бытовой преступности современности // Юристъ-Правоведъ. 2022. № 2 (101). С. 90–
95. 
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психоэмоциональное состояние преступника и тот не может адекватно 

ориентироваться в действительности и отдавать отчет своим действиям.  

Ярким примером данных слов является приговор № 1-185/2022 от 18 

ноября 2022 г. по делу № 1-185/2022 Шебекинского районного суд Белгородской 

области. 13.06.2022 ранее не судимый, временно безработный Иванов И.И. 

совместно со своей сожительницей Белозеровой А.А. распивал алкогольные 

напитки. В ходе совместного застолья Белозеровой позвонил знакомый и 

предложил приехать к нему в гости, на что она дала согласие и начала 

собираться. Данная ситуация не понравилась Иванову и он, приревновав, 

всячески воспрепятствовал ее походу в гости, на почве чего между ними возник 

конфликт. В ходе конфликта, находясь в алкогольном опьянении Белозерова 

взяла со стола кухонный нож и ударила Иванова в грудь, после чего последний 

начал истекать кровью и потерял сознание. Через 30 минут после инцидента в 

комнату зашла несовершеннолетняя дочь Белозеровой и увидев лежащего на 

полу и истекающего кровью Иванова сама вызвала скорую помощь. Суд в 

данной ситуации приговорил признать Белозерову А.А. виновной в совершении 

преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса РФ и 

назначить ей по этой статье наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 

месяцев в исправительной колонии общего режима12. 

Также хорошо выражен пример пагубного влияния алкоголя на семейные 

отношения в приговоре Коминтерновского районного суда г. Воронежа по ч. 2 

ст. 112 УК РФ № 1-335/2020. В ходе следствия было установлено, что Болдыжова 

О.Г. совместно со своим гражданским мужем распивали алкогольные напитки13. 

Примерно в 04:00 утра в ванной комнате между Болдыжовой О.Г. и мужем 

произошла ссора на почве внезапно возникших неприязненных отношений. В 

ходе ссоры, у Болдыжовой О.Г., возмущенной поведением гражданского мужа, 

                                                           
12 Приговор № 1-185/2022 от 18 ноября 2022 г. по делу № 1-185/2022 Шебекинского районного 
суда Белгородской области. 
13 Приговор № 1-335/2020 от 12 октября 2020 г. по делу № 1-335/2020 Коминтерновского 
районного суда г. Воронежа 
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возникло к нему личное неприязненное чувство и желание причинить телесные 

повреждения. Болдыжова О.Г., держа в руках кухонный нож, нанесла 2 

травматических удара, чем причинила телесные повреждения в виде раны на 

передней поверхности грудной клетки слева. В данном случае суд приговорил 

прекратить уголовное дело в отношении Болдыжовой О. Г., обвиняемой в 

совершении преступления, предусмотренного ст. 112 ч. 2 п. «з» УК РФ, по ст. 25 

УПК РФ. 

 

§2. Причины и условия преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения в семейной, бытовой и досуговой сферах 

Основными причинами насильственных преступлений в семье являются 

безработица, бедность, обнищание, порождающие пьянство, алкоголизм, 

чувство ненужности, оторванность от общества, которые являются 

непосредственными причинами преступности. В то же время происходит 

процесс криминализации образа жизни, навязываемый новыми условиями, 

обусловленными физическим выживанием14. 

Сейчас период бандитизма, заказных убийств, криминальных разборок в 

России подошел к концу, вектор насильственных преступлений сместился с улиц 

в квартиры. Большая часть убийств и драк носит бытовой характер, они 

совершаются в результате совместного распития спиртных напитков.  

Бытовыми преступлениями называются преступления, совершенные 

самыми близкими нам людьми: отцом, матерью, сестрой, братом, соседями. 

Другими словами, преступления в сфере семейных отношений включают 

незаконные действия, наносящие ущерб жизни и здоровью, личной свободе, 

чести и достоинству, общественному порядку, основой которых являются 

                                                           
14 Золотухин С.Н. Причинный комплекс факторов, обусловливающих внутрисемейное 
насилие : учебное пособие. Челябинск : Челябинский юрид. ин-т МВД России, 2007. – 72-77 
с. 
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враждебные отношения или внезапные конфликты между близкими 

родственниками и членами семьи15. 

Как правило, преступления этого типа совершаются лицами: 

- освобожденными из мест лишения свободы, которые были осуждены за 

совершение преступлений на бытовой почве; 

- осужденными или приговоренными к наказаниям, не связанным с 

лишением свободы, за совершение бытовых преступлений и хулиганство; 

- привлеченными к административной ответственности за совершение 

мелкого хулиганства в квартирах и жилых помещениях; 

- фигурирующими в материалах о бытовых правонарушениях, в 

возбуждении уголовного дела по которым было отказано; 

- склонными к злоупотреблению алкоголем; 

- находящимися в конфликте с родственниками и соседями; 

- состоящими на учете в психоневрологических диспансерах, в то время 

как их поведение указывает на возможное совершение бытового преступления. 

Согласно высказыванию Е.Н. Обернихиной, причинами преступления 

являются все те условия и факторы, которые являются его необходимым 

предпосылками и делают его возможным16. Это активные силы, которые 

приводят к этому уничтожающему явлению, включая интересы и мотивы 

преступника для его совершения. Чаще всего, под причинами преступлений 

понимают различные негативные социальные процессы и явления, возникающие 

из-за законов функционирования общества, которые, в свою очередь, 

провоцируют совершение преступлений и правонарушений. Таким образом, 

преступления и правонарушения являются закономерным следствием таких 

процессов. 

                                                           
15 Зарубина К.Д. Социальное неблагополучие и насилие в семье: криминологическое 
исследование : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.08 / Зарубина Ксения 
Дмитриевна ; [Место защиты: Моск. гос. юрид. акад. им. О.Е. Кутафина]. Москва, 2013. – 22-
23с. 
16 Обернихина Е.Н. Виктимологические особенности насильственных преступлений, 
совершаемых рецидивистами в бытовой сфере // Виктимология. 2015. № 3 (5). С. 54–61. 
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Анализируя причины и условия совершения тяжких бытовых 

преступлений, связанных с насилием над личностью, с ростом агрессии и 

жестокости, невозможно не отметить снижение моральных и культурных 

качеств значительной части бедного населения17. В основном это связано с 

ростом пьянства и безработицы, а также полным отсутствием условий для 

социальной адаптации лиц, вернувшихся из мест лишения свободы и 

оказавшихся в экстремальной ситуации выживания. Это приводит к росту 

рецидивов насильственного характера, увеличивает долю преступных 

посягательств с издевательствами, с элементами цинизма и бездушия. 

Преступность, с точки зрения криминологии, возникла одновременно с 

созданием государства и общества в целом. Следовательно, для нормального 

существования и развития общества задача государства - бороться с этим. Для 

эффективности борьбы с преступностью важно знать все причины и условия 

совершения определенных действий в определенном узком направлении, чтобы 

снизить преступность и замедлить ее развитие18. 

В этом случае мы рассмотрим, как пьянство влияет на общество в целом и 

уровень преступности из-за употребления алкоголя. Неудивительно, что многие 

криминологи выделяют алкогольные преступления в отдельный раздел, это 

связано с тем, что этот вид в основном сопровождается серьезной угрозой и 

опасностью для общества19. 

Пьянство и алкоголизм - наиболее распространенные негативные явления 

в нашей стране, поэтому важно изучить их, чтобы полностью понять их 

опасность и разработать стратегию предотвращения преступлений, 

совершаемых в состоянии опьянения. Наиболее важным аспектом в изучении 

причин и условий преступления является подробный анализ скрытых 

                                                           
17 Сердюк Л.В. Семейно-бытовое насилие. Криминологический и уголовно-правовой анализ : 
монография. Москва : Юрлитинформ, 2015. – 317 с. 
18 Решетников А. Ю., Афанасьева О. Р. Криминология и предупреждение преступлений. 
Учебное пособие для СПО. — М.: Юрайт, 2017. 168 с. 
19 Гришко Н.А. Преступное насилие, совершаемое женщинами в семейно-бытовой сфере : 
монография ; под ред. докт. юрид. наук С. С. Шевелевой. Москва : Юрлитинформ, 2020. –122-
136с. 
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преступлений, которые, по сути, не являются преступлением, но создают 

условия и предпосылки для реальных преступлений1. Злонамеренное 

употребление алкоголя - это то же состояние, при котором население начинает 

вести аморальный образ жизни, и все это приводит к преступности. 

В современном обществе негативные социальные явления негативно 

влияют на государство и общество, вызывая при этом новые негативные 

проблемы, такие как появление в сознании человека аморальных установок, 

игнорирование моральных норм, правовых запретов, неуважительное 

отношение к обществу, а также намеренный отказ соблюдать общественный 

порядок.  

Алкоголизм оказывает влияние на экономическую, политическую, 

социальную и демографическую ситуацию.  

К социально-экономическим причинам можно отнести деградацию 

государственной власти, экономический кризис, которые приводят к 

безработице и нехватке рабочей силы, снижению реальных доходов и 

минимизации социальной поддержки со стороны государства. Изучая причины 

преступности в этой сфере, стоит отметить, что в нашей стране сформировалось 

социальное неравенство между богатыми и бедными, а материальные трудности 

являются одним из факторов пьянства2. По причинам, указанным выше, у 

населения могут возникнуть причины для чрезмерного употребления алкоголя, 

что в будущем повлияет на социальную безопасность государства и общества. 

С целью изучения мнений законодателей и органов власти нашей страны о 

преступлениях, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, мы 

обращаемся к Уголовному кодексу Российской Федерации3, а именно к статье 

63 "Обстоятельства, отягчающие наказание". В пункте 1.1.  вышеуказанной 

                                                           
1 Дроздов В. Ю., Хлыстова Н. Б. Криминология. Учебник. — М.: КноРус, 2019. 166-167 с. 
 
2 Дизер О.А. Административно-правовая защита общественной нравственности : 
монография. Москва : Юрлитинформ, 2018. –405 с. 
3 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 28.04.2023) 
 



19 
 

 
 

статьи прописано: «судья (суд), назначающий наказание, в зависимости от 

характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его 

совершения и личности виновного может признать отягчающим 

обстоятельством совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном 

употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ либо других 

одурманивающих веществ.». То есть позиция законодателя очевидна - он 

совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения, а это значит, что 

степень вины увеличивается и наказание для них должно быть более суровым. 

Этот фактор является своего рода сдерживающим звеном для пьющих. Согласно 

опросам ВЦИОМ, многие граждане нашей страны считают, что человек в 

состоянии алкогольного опьянения ничего не помнит и в адекватном состоянии 

никогда бы не совершил преступление, поэтому такая ситуация должна быть 

смягчающим обстоятельством.  

Г. А. Аванесов1 выделяет следующие группы факторов, влияющих на 

преступность: 

- социально-демографические факторы (факторы, связанные с 

урбанизацией, миграцией населения и т. д.); 

- экономического характер (факторы, связанные с проблемами 

социального обеспечения и т. д.); 

- социального и социально-психологического характера (факторы, 

связанные с ролью семьи в воспитании подрастающего поколения, с 

несоответствием возможностей человека к психофизическим нагрузкам и т.д.); 

- организационно-правового характера 

- другие факторы 

Е.Н. Пашкова2 классифицирует причины и условия преступлений, 

совершенных на почве употребления алкоголя, следующим образом: 

                                                           
1 Г.А. Аванесов Криминология. Учебник. — М.: КноРус, 2020. 478 с. 
2 Е.Н. Пашкова Предупреждение преступлений, совершаемых на почве наркомании, 
административно-правовыми мерами : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 
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1) в зависимости от мотивов преступлений, совершенных в период 

употребления алкоголя (к ним относятся детерминанты преступлений, 

совершенных с целью завладения деньгами и последующей покупки алкоголя); 

2) в зависимости от уровня развития личности, общества и государства 

(детерминанты, связанные с недостаточной бдительностью правоохранительных 

органов и других служб, работающих в сфере разрешения бытовых конфликтов; 

детерминанты, уходящие корнями в саму личность) 

Считается, что «преступление происходит по многим причинам; эти 

причины очень часто взаимосвязаны. Однако к каждому следует относиться 

отдельно». 

Н.Ф. Кузнецов, Г.М. Миньковский подчеркивают, что преступность 

обусловлена определенными причинами и что причины и условия объединяются 

общим понятием "криминологические детерминанты"1. 

Изучив мнение ученых, причины и условия преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения, могут включать: 

1) В зависимости от уровня развития личности и общества к ним относятся: 

- ослабление или полная потеря семейных уз; 

- потеря жизненных ценностей; 

- неопределенность в трудоустройстве. 

2) Детерминанты, связанные с противоречиями современного общества. К 

ним относятся: 

- экономическая и политическая нестабильность; 

- имущественное расслоение общества; 

- недостаточная антиалкогольная пропаганда; 

- ухудшение моральной атмосферы как общества, так и отдельного 

человека; 

                                                           
12.00.08, 12.00.14 / Акад. права и упр. Федер. службы исполнения наказаний. - Рязань, 2006. - 
27 с. 
1 Коробейников Б.В., Кузнецова Н.Ф., Миньковский Г.М. «Криминология» М.: Юрид. лит., 
1988., 384 c. 
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- слабая материально-техническая база государственных медицинских 

учреждений в области лечения алкоголизма; 

- доступность алкогольных напитков; 

3) Детерминанты, связанные с недостатками деятельности 

правоохранительных органов, выполняющих задачи по предотвращению 

бытовых преступлений1. В эту группу входят: 

- низкое взаимодействие между подразделениями, участвующими в 

противодействии; 

- слабое выявление лиц, страдающих алкогольной зависимостью, их 

связей; 

В зависимости от мотивов преступлений, совершенных в сфере семейно-

бытового насилия: 

1) факторы, определяющие насильственные преступления, совершенные в 

результате злоупотребления алкоголем; 

2) детерминанты преступлений корыстного характера, совершаемых с 

целью употребления алкоголя или поиска средств для его приобретения. 

 

§3. Криминологический анализ преступлений в семейно-бытовой сфере, 

совершенных в состоянии алкогольного опьянения 

Каждое семейно-бытовое и досуговое преступление разрушает все 

ценностные установки. Семейные отношения при этом выступают как 

негативный объект влияния преступления.  

Основной признак криминологической характеристики2 в данном случае 

это их ситуативный момент. Такая закономерность сильно выражена в основном 

при насильственных преступлениях. Такие насильственные преступления как 

                                                           
1 Ускова О.Е. К вопросу о семейно-бытовом насилии и его предупреждении : статья в сборнике 
струдов конференции // Актуальные проблемы российского права и законодательства. 
Красноярск : Сибирский ин-т бизнеса, управления и психологии, 2019. С. 279–284. 
2 Капинус О. С. Криминология. Особенная часть. В 2 томах. Том 1. Учебник для 
академического бакалавриата. — М.: Юрайт, 2018. 312 с. 
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изнасилование, причинение тяжкого вреда здоровью, убийство образуют единый 

блок семейно-бытовых преступлений. Ситуативность в основном проявляется в 

выборе орудий преступления. В ходе внезапно возникшей ссоры, зачастую 

случайными предметами, попавшими под руку являются ножи, топоры, 

арматура, стулья и так далее. 

По данным В.П. Ревина, наиболее тяжкие семейно-бытовые преступления 

совершаются с применением1 орудия и иных бытовых предметов. С 

применением их совершается 72 % умышленных тяжких и 36 % менее тяжких 

телесных повреждений, 24 % истязаний и 25 % хулиганских действий. Согласно 

результатам исследования В.А. Лобанова, 30,7 % бытовых преступлений 

совершаются колющими и режущими предметами, 22,6 % – твердыми тупыми 

предметами, 35,0 % – рукой, головой, ногами, 4,4 % – с помощью выстрела из 

огнестрельного оружия, другими подобными способами – 7,3 % 

Также важно отметить, что ситуативный характер в данном случае 

объясняется сильным алкогольным опьянением человека, когда выпивший не 

осознает характер и опасность своих деяний.  

В обществах, которые подвергаются социальной деформации, нарушение 

законодательства становится все более распространенным, особенно в бытовой 

и досуговой сферах, где криминальный образ жизни становится нормой. В такой 

ситуации, независимо от того, как они были получены, деньги и ценности 

предоставляют возможность нарушать закон. Сексуальные преступления, 

которые происходят в семейных и досуговых отношениях и которые 

совершаются в состоянии алкогольного опьянения, причиняют ущерб 

нормальным межличностным связям, разрушают основы семьи и нарушают 

интересы личности и общества, что делает их следствием социальной 

деградации2.  

                                                           
1 Ревин В. П. Теоретические основы криминологии и предупреждения преступности / 
В. П. Ревин и др. ; Современная гуманитарная акад. — М.: Изд-во СГУ, 2013 г. — 460 с. 
2 Вакуленко Н.А., Ачкасова М.Г. Актуальные статистико-криминологические параметры 
семейно-бытовой преступности современности // Юристъ-Правоведъ. 2022. № 2 (101). С. 90–
95. 
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Сейчас мы наблюдаем увеличение агрессивности и дерзости преступников, 

которые считают, что они не просто нарушают закон, но посягают на 

фундаментальные права человека, такие как жизнь, здоровье, честь, достоинство, 

свобода и собственность. В результате преступления против личности 

становятся особенно распространенными в бытовой и досуговой сферах и, как 

правило, совершаются в состоянии алкогольного опьянения1. 

В данном контексте, личный интерес и насилие рассматриваются как две 

главные отличительные черты, которые определяют преступность. Некоторые 

ученые считают, что личный интерес всегда является движущей силой за 

насилием, однако это не должно восприниматься прямолинейно. В большинстве 

случаев, бытовые и семейные преступления, которые совершаются под 

влиянием алкоголя, связаны с возрастными характеристиками преступников, 

которые влияют на их жизненные цели, интересы и образ жизни. Данные, 

относящиеся к семейному статусу преступников, показывают, что количество 

зарегистрированных семей превышает количество фактических браков, при этом 

семья не является главным фактором в структуре ценностных ориентаций 

данной категории людей2. Важно отметить, что алкоголизм не обеспечивает 

сохранение и благоприятное развитие института семьи. 

Образование имеет существенное значение для формирования моральных 

принципов человека и не только способствует развитию интеллекта, но также 

предоставляет профессиональные навыки, которые создают благоприятные 

условия для личной и профессиональной жизни, а также повышают перспективы 

в целом. Это особенно относится к проблеме пьянства и алкоголизма, согласно 

Б.М. Левину: люди с более низким уровнем образования более склонны к 

употреблению алкогольных напитков, в то время как люди с высоким уровнем 

                                                           
1 Степанова О.Ю. Уголовная ответственность за преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних : совершенствование 
законодательной регламентации и правоприменения : автореферат дис. ... кандидата 
юридических наук : 12.01.2008 
2 Золотухин С.Н. Причинный комплекс факторов, обусловливающих внутрисемейное насилие 
: учебное пособие. Челябинск : Челябинский юрид. ин-т МВД России, 2007. – 121 с. 
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образования и культуры жизни нацелены на здоровый образ жизни и отказ от 

вредных привычек 

При подготовке к освобождению заключенных из исправительных или 

лечебно-профилактических учреждений, которые совершили преступления в 

своих семьях из-за проблем с алкоголем, критически важно учитывать наличие 

у них постоянного места жительства. Этот фактор играет важную роль в 

закреплении результатов их лечения и реабилитации1. Отсутствие жилья или же 

неопределенность с жилплощадью, необычные условия быта и бытовые 

затруднения в целом могут негативно повлиять на дальнейшее поведение 

индивида и стать поводом для нового преступления. Опираясь на исследования, 

значительная часть тех, кто совершает преступления из-за алкогольной 

зависимости, не имеют никакого определенного специального образования. 

При анализе насильственной семейно-бытовой преступности следует 

учитывать их высокую латентность. По данным опроса, 95% потерпевших от 

семейно-бытовых преступлений в семье заявили, что это был не первый случай 

применения в отношении их насилия. Но только 10% ранее обращались в 

правоохранительные органы. Отказ от обращения аргументировался следующим 

образом:  

-все равно ничего бы не помогло (33%);  

-не верили, что помогут (25%);  

-не хотели выносить на суд общественности (21%);  

-надеялись самостоятельно разрешить конфликт (20%); 

- из-за боязни мести со стороны виновника конфликта (насильника) (24%);  

-из-за стыда (11%):  

-из-за незначительности причиненного вреда (6%):  

-виновный образумится (10%);  

                                                           
1 Харламов В.С. Теория и практика противодействия преступному насилию в семье: системное 
криминологическое и уголовно-правовое исследование : автореферат дис. ... доктора 
юридических наук : 12.00.08 / Харламов Валентин Станиславович ; [Место защиты: С.-Петерб. 
ун-т МВД РФ]. Санкт-Петербург, 2019. – 43 с. 
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-из-за нежелания разрушить семью (5%).  

Около 35% потерпевших отметили, что конфликтная ситуация длилась 

несколько месяцев и в 30% случаев была связана с потреблением алкогольным 

напитков. 

Говоря о структуре насильственной семейно-бытовой преступности, 

детерминированной потреблением психоактивных веществ, важно отметить ее 

относительную стабильность1. 

По-прежнему лидируют убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, 

причинение вреда здоровью средней и небольшой тяжести, хулиганство и 

изнасилования. 

Условно можно выделить две типовые ситуации семейно-бытового 

конфликта на почве потребления алкоголя:  

Конфликт определения семейно-бытового статуса. В его основе лежат 

взаимные претензии в связи с потреблением спиртного, распределением 

обязанностей, расхождением мнений относительно ряда бытовых вопросов. По 

результатам анкетирования осужденных, 70% лиц, совершивших преступление 

в состоянии опьянения, причиной преступления назвали потребление алкоголя и 

возникший на этой почве конфликт. 

Как отмечают отечественные и зарубежные исследователи, при развитии 

такого рода конфликта в состоянии опьянения находятся и преступник, и жертва 

(56% случаев). Иная ситуация наблюдается при конфликте предательства. Он 

может возникать не только между супругами, но и между друзьями, детьми и 

родителями2. Но чаще всего конфликт предательства на почве употребления 

спиртных напитков перерастает в преступление в супружеских семьях. С другой 

стороны, состояние опьянения нередко является реакцией на измену и 

рассматривается виновным как стимулятор или побудитель к отмщению. 

                                                           
1 Курганов, С. И. Криминология / С.И. Курганов. - М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2016. - 184 
c. 
2 Четвериков, В. С. Криминология и профилактика преступлений / В.С. Четвериков. - М.: 
Форум, Инфра-М, 2018. - 128 c. 
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Примечательно, что в состоянии опьянения конфликт предательства очень 

часто развивается на фоне мнимой супружеской измены. Характерная для 

алкогольной деградации примитивизация личности нередко сопровождается 

алкогольным бредом ревности, осложняется идеями отравления, колдовства, 

преследования. В зависимости от особенностей воздействия алкоголя, 

наркотических средств и одурманивающих веществ на психику виновного 

можно условно выделить три типа лиц, совершающих преступления в состоянии 

опьянения: 

- лица, хронически злоупотребляющие алкогольными напитками (52%); 

- лица, систематически употребляющие спиртные напитки, но не больные 

алкоголизмом (35%); 

- лица, редко употребляющие алкоголь (13%). 

Механизм совершения насильственных семейно-бытовых преступлений в 

состоянии опьянения имеет свою специфику по отношению к различным 

группам виновных. В тяжелой степени опьянения в среднем совершается 70% 

преступлений представителями первой группы: 35% - представителями второй и 

15% - представителями третьего типа преступников. 

В первом случае основным детерминационным фактором совершения 

преступления является само потребление психоактивных веществ в отсутствие 

существенного внешнего повода1. 

Искаженное восприятие реальности толкало хронических алкоголиков на 

совершение преступлений даже при наличии ничтожного повода2. 

Интересен тот факт, что жертвами преступления в таких случаях нередко 

являлись люди, весьма отдаленно связанные с возникновением конфликта, 

задевшего и озлобившего виновного (например, соседи, несовершеннолетние 

дети и пр.). 

                                                           
1 Неклюдов, Н. А. Уголовно-статистические этюды / Н.А. Неклюдов. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 
206 c. 
2 Петин, И. А. Механизм преступного насилия / И.А. Петин. - М.: Юридический центр, 2020. - 
486 c. 
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Лица, систематически употребляющие алкоголь, совершали преступления 

в отношении близких, пользуясь внешним поводом. Характерно, что более 

половины осужденных не могли четко объяснить мотивы своего поведения. 

Третий тип преступников действует, как правило, с заранее обдуманным 

умыслом. Потребление психоактивных веществ для таких лиц является 

средством снятия напряжения и укрепления решимости. 

 

§4. Личность преступника в сфере семейно-бытовых отношений 

 Среди нескончаемых и вновь возникающих проблем криминологии одним 

из наиболее важных разделов является изучение личности.  

Способность определять психологический тип личности и его поведение 

является решающим фактором при расследовании преступлений и 

предотвращении их на ранней стадии. А. И. Долгова определяет личность 

преступника как социальную личность, которая формируется в ходе социального 

развития и деятельности в обществе1. Г. А. Аванесов характеризует личность 

преступника как ту, кто совершил преступление, запрещенное законом, и 

подвергается уголовной ответственности2. В. Д. Малков рассматривает личность 

преступника как человека, проявляющего антисоциальные качества, которые в 

сочетании с внешними условиями и обстоятельствами влияют на его преступное 

поведение3. 

Важным отличительным признаком в социально-демографических и 

криминологических характеристиках человека является его пол. Согласно 

результатам исследований в области семейно-бытовых преступлений, 

большинство преступлений совершается мужчинами (около 85%). В то же время 

мужчины совершают самые тяжкие преступления по сравнению с женщинами. 

                                                           
1 А.И. Долгова «Личность организованного преступника: криминологическое 
исследование.» — М., 2013 . 
2 Г.А. Аванесов Криминология. Учебник. — М.: КноРус, 2020. 478 с. 
3 В.Д. Малков «Криминология. Учебник. – Московский социологический институт, 2018, 372 
с. 
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Эти различия связаны с социально-психологическими факторами, влияющими 

на их поведение. Низкий уровень преступности среди женщин связан с 

гендерным неравенством в повседневной жизни и в обществе в целом1. В связи 

с этим женщины совершают бытовые преступления только при наличии 

виктимного поведения со стороны самих мужчин (пьянство, частые конфликты, 

угрозы пытками и т. д.).  

Но также не стоит забывать о том, что половина бытовых преступлений, 

совершаемых женщинами, связана с аморальным поведением, то есть они сами 

длительное время находились в состоянии алкогольного опьянения, вели 

антиобщественный образ жизни, связанный с сексуальной распущенностью и 

пренебрегали всеми моральными законами, которые были наложены на женщин. 

Согласно статистическим данным экспертов, люди в возрасте от 30 до 39 

лет чаще всего совершают бытовые преступления, на их долю приходится более 

четверти всех остальных. Затем идут люди в возрасте от 21 до 29 лет и замыкают 

этот список лица в возрасте от 40 до 49 лет. Это связано с тем, что люди в этом 

возрасте социально активны и достигли возраста, в котором им разрешено 

употреблять алкогольные напитки, как с точки зрения моральных догм, так и с 

точки зрения закона2. 

Что касается криминологической характеристики личности, то не стоит 

забывать о наличии образования и его качестве. Так, согласно статистике, 27% 

имеют среднее образование, 66% имеют среднее образование и 4% имеют 

высшее образование. Исходя из приведенных выше данных, мы видим, что 

преступления в бытовой сфере совершаются необразованными лицами3. Этот 

факт показывает нам, что эти люди характеризуются низкой моральной и 

                                                           
1 Вакуленко Н.А., Ачкасова М.Г. Актуальные статистико-криминологические параметры 
семейно-бытовой преступности современности // Юристъ-Правоведъ. 2022. № 2 (101). С. 90–
95. 
2 Кашоида В.В., Чахов Г.Н. Личность современного насильственного преступника как объект 
криминологического изучения. Краснодар : Краснодарский ун-т МВД России, 2007. – 180 с. 
3 Зырянов И.В. Причины и условия возникновения асоциального поведения в семейно-
бытовой сфере // Ученые записки Крымского федер. ун-та им. В.И. Вернадского. 2020. Т.6. № 
3. С. 78–83. 
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правовой культурой, отсутствием критической оценки своего поведения и 

преобладающей склонностью к разрешению конфликтов агрессивными 

методами. Для лиц с высшим образованием характерно разрешение споров на 

основе общего консенсуса, соответствующего требованиям морали и 

нравственности общества.  

Также следует отметить, что люди, у которых низкий уровень образования, 

чаще всего зарабатывают на жизнь тяжелым трудом, где употребление алкоголя 

является распространенным явлением. Это связано с тем, что такая работа не 

обещает перспективного карьерного роста и значительного дохода. Большинство 

преступников не имеют стабильного и постоянного источника дохода, поэтому 

имеют достаточно времени для совершения антиобщественных поступков. 

Отсутствие работы приводит к общественной непригодности и социальной 

изоляции человека, что может привести к конфликтам внутри семьи и 

финансовой безнадежности. Негативное отношение к труду и парализующий 

образ жизни также оказывают разрушительное влияние на личность и могут 

вызвать криминогенные обстоятельства1. Кроме того, большинство 

преступников, осужденных за бытовые преступления, выросли и провели 

детство в неблагоприятной обстановке, где наркотики, алкоголь, конфликты и 

непонимание стали частью их жизни. 

Преступники, чьи родители и окружение воспринимали антиобщественное 

поведение как нормальное, повторили такой образ жизни2. Более того, дети, 

подвергающиеся постоянному стрессу, оскорблениям, ссорам и дракам, 

подвергались психологическому давлению, что привело к нарушению 

эмоционального равновесия и принятию ложных социальных и моральных норм. 

                                                           
1 Гришко Н.А. Преступное насилие, совершаемое женщинами в семейно-бытовой сфере : 
монография ; под ред. докт. юрид. наук С. С. Шевелевой. Москва : Юрлитинформ, 2020. – 139 
с. 
2 Гончаренко О.К. Международно-правовые средства Совета Европы по предотвращению и 
борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием : диссертация ... кандидата 
юридических наук : 12.00.10 / Гончаренко Ольга Константиновна ; [Место защиты: ФГАОУ 
ВО «Московский гос. ин-т международных отношений (университет) Министерства 
иностранных дел Российской Федерации»]. Москва, 2021. – 249 с. 
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Большинство бытовых преступлений совершается в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения. 

Из-за своего сильного влияния на психику, интеллект, эмоции, волю и 

мотивацию человека, алкоголь может стать причиной преступлений. Будучи под 

воздействием алкоголя, человек теряет возможность адекватно реагировать на 

окружающую среду, становится непредсказуемым, неконтролируемым и 

склонным к агрессивному поведению. Определенные люди, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения, начинают испытывать необоснованные 

чувства обиды, ревности и мести, что также может привести к совершению 

преступлений. По этой причине, большинство бытовых преступлений 

совершается в состоянии алкогольного опьянения1. 

Анализ уголовно-правовых характеристик бытовых преступников 

позволяет определить направленность и устойчивость их преступных действий, 

и в свою очередь, представляет большой интерес при изучении личности 

преступника. По статистическим данным, каждый третий бытовой преступник 

был ранее осужден за различные нарушения закона, а почти половина 

осужденных имела две или более судимости. Более 35% осужденных были 

опасными рецидивистами и были признаны виновными в совершении 

преступлений в бытовой сфере2. 

Для полной криминологической характеристики личности бытового 

преступника необходимо рассмотреть ее в контексте конкретных форм 

социальной активности. Из проведенных исследований становится понятно, что 

небольшое количество преступников демонстрируют негативные проявления не 

только в ситуациях, связанных с преступлениями, но и в других формах 

социальной жизни. Некоторые бытовые преступники, испытывающие так 

                                                           
1 Коблов Ф.Ч., Чаттаев А.Р. О некоторых проблемных вопросах применения 
административного законодательства сотрудниками полиции при пресечении 
правонарушений в семейно-бытовой сфере // Евразийский юридический журнал. 2021. № 9 
(160). С. 409–411. 
2 Шалагин А.Е. Криминология и предупреждение преступлений : монография ; под ред. Ф.Р. 
Сундурова. Москва : Юрлитинформ, 2021. – 238 с. 
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называемое "раздвоение личности", могут быть тиранами и деспотами в 

семейной обстановке, но одновременно выдержанными и вежливыми на своем 

рабочем месте. Из исследований следует, что около 60% опрошенных, 

совершивших преступления в бытовой сфере, имели положительные оценки на 

работе, тогда как только 20% имели положительную оценку в своем месте 

жительства. 

Причина этого противоречия связана в основном с теорией ролей. Однако 

не только личные характеристики и тенденции преступника определяют его 

поступки, но также личность и поведение жертвы, которые своими 

неправильными, аморальными и опасными действиями могут спровоцировать 

преступника на совершение преступления или создать криминальную ситуацию. 

Шанс стать жертвой преступления зависит от уровня "виктимности" - набора 

характеристик, которые могут увеличить вероятность стать жертвой в 

конкретной ситуации. 

Домашнее насилие обычно направлено на членов семьи, таких как 

женщины, дети, люди пожилого возраста и инвалиды. Исследование, 

проведенное И.А. Морчевым, показало, что каждое шестое преступление в 

семейной сфере было совершено в отношении человека, находившегося в 

беспомощном положении. Эти категории людей исходно более склонны к тому, 

чтобы стать жертвами бытового насилия - с одной стороны, из-за своих 

физических, поведенческих и психологических особенностей, а с другой - из-за 

желания преступника установить свою власть в семье, доминировать над 

другими членами семьи, которые от него зависят1. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 И.А. Морчев «Виктимологические аспекты предупреждения насильственных преступлений, 
совершаемых в семье: автореферат дис. 2017, с. 141 
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ГЛАВА 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СЕМЕЙНО-БЫТОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СОВЕРШЕННЫХ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ 

§1. Теоретические, правовые и организационные основы криминофамилистики 

(семейной криминологии) 

Кримино-фамилистика, специфическая ветвь криминологии, изучает 

характер внутрисемейного насилия и влияние семейных условий на различные 

виды преступной активности, такие как насильственные, корыстные, 

рецидивные, совершаемые молодежью, женщинами и т.д. В данной области 

направлены усилия на выявление способов сдерживания преступного поведения 

через воздействие на семейные отношения1.  

Основная задача появления семейной криминологии заключалась в 

комплексном изучении важных криминологических вопросов, включая:  

1) внутрисемейные формы насилия;  

2) влияние семьи на преступное поведение несовершеннолетних;  

3) формирование преступников с насильственными и корыстными 

тенденциями под воздействием семьи; 

4) влияние семьи на рецидив;  

5) анализ семейных факторов в качестве причины массового увеличения 

преступности; 

6) проактивный подход к предотвращению криминального поведения 

путем воздействия на семейные отношения. Согласно мнению Д. А. Шестакова, 

«эти проблемы образовали базу для новой отрасли криминологии, которая 

изучает причины массового криминального поведения, включающие 

внутрисемейные преступления, т.е. семейную преступность, а также реакцию 

общества и государства на это явление.2»  

                                                           
1 Афанасьева О. Р., Гончарова М. В., Шиян В. И. Криминология и предупреждение 
преступлений. Учебник и практикум для СПО. — М.: Юрайт, 2019. 360 с. 
2 Шестаков Д.А. Семейная криминология: Семья - конфликт - преступление. — СПб.: Изд-во 
СПбГУ, 1996. — 103 с. 
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В 1981 году в СССР была опубликована первая криминологическая статья, 

посвященная преступному насилию внутри семьи. Это привело к более 

пристальному изучению института семейных отношений в нашей стране. До 

этого момента, семейное насилие не выделялось как отдельный тип 

преступления, а рассматривалось в рамках бытовых преступлений. Семейная 

криминология значительно способствовала формированию семантической 

концепции преступности и стала основой школы преступных подсистем.  

До этого семья исследовалась криминологией только с точки зрения ее 

влияния на правонарушения несовершеннолетних. С начала же 70-х годов семья 

стала рассматриваться в связи со многими наиболее значимыми 

криминологическими проблемами:  

1) внутрисемейные преступления;  

2) влияние семьи на преступления несовершеннолетних; 

 3) влияние семьи на отдельные виды преступной деятельности 

(насильственная, корыстная, беловоротничковая, организованная);  

4) институт семьи как комплекс причин массового воспроизводства 

преступлений;  

5) предупреждение преступлений посредством воздействия на семью.  

Эти проблемы в их взаимосвязи образовали предмет новой 

криминологической отрасли, изучающей относящиеся к семейной сфере 

причины воспроизводства массового преступного поведения, внутрисемейные 

преступления, а также реакцию на то и другое со стороны общества в целях 

сдерживания преступности. 

Д.А. Шестаков представил систему преступности как набор подсистем, 

объединяющих криминогенные факторы на разных уровнях общества, а также 

преступное поведение1. Среди этих подсистем была выделена "криминогенная 

семья", которая включает противоречия на общественном уровне, семейную 

десоциализацию и конфликты на уровне ближайшей окружающей среды, а также 

                                                           
1 Шестаков Д.А. Семейная криминология: Семья - конфликт - преступление. — СПб.: Изд-во 
СПбГУ, 1996. — 103 с. 
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криминогенную семейную ситуацию на индивидуальном уровне. Термин 

"Семейная криминология" (криминофамилистика) был введен в научный оборот 

в 1981 году. 

Д.А. Шестаков уделяет особое внимание эмоциональной составляющей 

внутрисемейных причин преступного поведения, а также другим 

закономерностям, влияющим на повторение подобных преступлений. Он также 

проводит анализ эффективности правовых мер, направленных на борьбу со 

семейной преступностью. В своей работе он считает, что основная задача 

криминологии - понимание сути данных причин и их влияния на семейную 

жизнь. Поэтому важно научиться воздействовать на факторы семейной жизни, 

чтобы уменьшить уровень преступности внутри семьи. Некоторые другие 

авторы также проводят исследования на тему влияния конфликтов и 

десоциализирующих семей на совершение различных видов преступлений, в том 

числе корыстных и насильственных, как внутри семьи, так и за ее пределами. 

В настоящее время, согласно общей криминологии, семейная 

криминология1 (или криминофамилистика) исследует причины массового 

преступного поведения в семейной сфере, называемого "преступным 

множеством", а также внутрисемейные преступления и реакцию общества на 

такие явления, с целью снижения уровня преступности. Но важно понимать, что 

существует разница между криминофамилистикой и исследованием 

внутрисемейных преступлений, которое является лишь одним направлением 

данной отрасли криминологии. Изначально термины "семейная криминология" 

и "криминофамилистика" считались синонимами, но теперь они занимают 

разные позиции в научном обороте. 

В данное время семейная криминология является одной из 

самостоятельных областей криминологической науки. Стремясь к рассмотрению 

                                                           
1 Шикула И.Р. Актуальные проблемы уголовно-правовой охраны прав и свобод потерпевшего, 
находящегося в беспомощном состоянии: российский и зарубежный опыт : монография. 
Москва : Юрлитинформ, 2021. – 278 с.  
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преступного поведения в контексте семейных и брачных отношений, 

криминофамилистика исследует не только преступления, но и различные 

аспекты взаимосвязи личностей, родственных и супружеских связей, влияния 

криминогенной среды на конфликты и возможные варианты разрешения данных 

конфликтов. Ведутся изучения и связь между семейными отношениями и 

другими видами преступлений. 

Как важный аспект криминофамилистики, внутрисемейное преступное 

насилие является объектом ее исследования. Это сводится к преступлениям, 

совершаемым в кругу семейных связей между юридическими и фактическими 

супругами, родственниками, усыновителями, опекунами и подопечными. В 

свете этого, ученые отмечают, что каждый год около 11 тысяч родителей 

лишаются родительских прав, а более чем 3,5 тысячи детей забираются из своих 

семей без лишения родительских прав, из-за опасений для их жизни и здоровья. 

Дети, находящиеся под влиянием жестокого обращения со стороны своих 

родителей, проявляют черты, отличающие их от других детей. Они чаще имеют 

физические и психические заболевания, инвалидность или отставание в 

развитии, неадекватное поведение, трудности в сфере поведения, которые 

становятся дополнительным источником напряжения внутри семьи. В таких 

ситуациях родители могут вспоминать свои прошлые травмы и чувствовать себя 

несостоятельными в качестве родителей, в результате чего они могут подвергать 

своих детей негативным формам насилия. 

 

§2. Зарубежный опыт предупреждения и пресечения преступлений в семейно-

бытовой сфере 

Сегодня проблема насилия в сфере семейных отношений рассматривается 

многими государствами как национальная проблема в связи со значительной 

опасностью и распространенностью этого явления1. 

                                                           
1 Гаспарян В.А. Оосбенности предупреждения участковыми уполномоченными полиции 
административных правонарушений в семейно-бытовой сфере : статья в сборнике трудов 
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Положительный опыт зарубежных стран в области борьбы с бытовыми 

преступлениями заслуживает наибольшего внимания, поскольку некоторые из 

уже разработанных и апробированных механизмов предотвращения домашнего 

насилия могут быть внедрены в отечественную законодательную и 

правоприменительную практику. 

На примере Московской области статистика показывает, что в 2020 году 

количество преступлений, связанных с насилием в семье, увеличилось на 27%, в 

2021 году - на 12%, а в 2022 году - на 23,5%. 

Большинство преступлений, совершаемых в данной области, 

характеризуются двойной превенцией. Для повышения стабильности и 

улучшения ситуации необходимо изучать, анализировать и применять передовой 

международный опыт. Важно понимать, что это не ограничивается изучением 

полицейской практики, но также включает комплексный подход государства по 

оптимизации административно-правового регулирования и пресечению 

преступлений в сфере семейных отношений. Главным фактором для улучшения 

являются правовые нормы, регулирующие общественные отношения в данной 

сфере. 

В современном обществе проблемы семейного насилия стали социально 

значимыми и затронули внимание государства. Многие страны принимают 

специальные законы, направленные на предотвращение проявлений насилия 

внутри семьи и защиту жертв. Очень часто перечень защищаемых законами 

категорий граждан расширяется. Например, во Франции в 2010 году был введен 

уголовный запрет на использование психологического насилия в семье. Тем не 

менее, в России психологическому насилию уделяется недостаточное внимание. 

В некоторых европейских странах, таких как Германия, Франция и 

Великобритания, принудительный брак является преступлением, а убийства "во 

                                                           
конференции // Актуальные проблемы современного российского права. Невинномысск : 
Невинномысский гос. гуман.-техн. ин-т, 2018. С. 180–189. 
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имя чести семьи", совершенные из-за отказа пройти через принудительный брак, 

караются пожизненным заключением1. 

Анализ законодательства демонстрирует, что наказание за сексуальные 

преступления, которые имеют место внутри семьи, особенно в отношении детей, 

становится все более суровым. Во всем мире можно наблюдать два подхода к 

борьбе с домашним насилием: карательный и реабилитационный. Карательный 

метод направлен на разрыв цикла насилия путем прекращения контактов между 

сторонами спора и назначения уголовного наказания виновным. В настоящее 

время он превалирует в большинстве стран, где законодательство 

предусматривает ужесточение ответственности за насильственные преступления 

против женщин и детей. 

В целях разрешения конфликтов и сохранения семейных отношений 

широко применяется восстановительный подход, основанный на использовании 

гражданских мер, участии социальных служб и проведении обязательных 

коррекционно-образовательных и медицинских программ, включая 

психологическую помощь. Важным элементом такого подхода являются 

профилактические и воспитательные мероприятия. Комплексное применение 

всех этих методов может привести к наилучшим результатам2. 

Во многих странах распространены судебные ордера о защите жертв 

семейного насилия, которые позволяют налагать ограничения на лиц, 

совершающих насилие. Они выдаются на определенный период времени и 

направлены на предотвращение пребывания нападающего в доме и контактов с 

жертвой или другими членами семьи. Это может помочь защитить женщину и 

дать ей время разработать план обеспечения своей безопасности без 

необходимости обращаться в прокуратуру или подавать на развод. Судебный 

ордер содержит требования, которые обязывают правонарушителя не 

                                                           
1 Гуринская А.Л. Англо-американская модель предупреждения преступности : автореферат 
дис. ... доктора юридических наук : 12.00.08 / Гуринская Анна Леонидовна ; [Место защиты: 
Балт. федер. ун-т им. Иммануила Канта]. Калининград, 2018. – 46 с.  
2 Яковлев, А. М. Социология экономической преступности: моногр. / А.М. Яковлев. - М.: 
Наука, 2017. - 256 c. 
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воздействовать на свою жену и детей, не иметь права находиться в их 

присутствии и сдать все виды имеющегося оружия. Он также охватывает других 

членов семьи или друзей, которые могут помочь жертве, так как нападающий 

может обратить свою агрессию и против них. Учитывая потребности жертв 

домашнего насилия, наличие судебного ордера является полезным механизмом 

для защиты нуждающихся лиц. 

В Федеративной Республике Германия закон позволяет судам издавать 

приказы о безопасности, которые могут запрещать нападающим:  

- входить в общее проживаемое место;  

- приближаться к жертве на определенное расстояние;  

- посещать места, где появляется жертва;  

- связываться с жертвой через телефон, текстовые сообщения или 

электронную почту. В Федеративной Республике Германии также действует 

закон о расширении прав ребенка, который позволяет упростить процесс 

вынужденного выселения лица из общего места жительства, если это угрожает 

интересам ребенка. 

В Польше используются следующие механизмы в качестве 

предотвращения и устранения случаев домашнего насилия: одновременно с 

этим, представители правительства могут осуществлять кризисное 

вмешательство в семейные дела без согласия членов семьи. Это происходит при 

помощи методологии, разработанной основными начальниками полиции и 

Государственным агентством по решению проблем с алкоголем. Она позволяет 

соответствующим местным органам социальной защиты, учреждениям, 

классифицирующимся на воспитательной работе и другим структурам решать 

проблемы с первых признаков возможного насилия в семье. Таким образом, 

своевременные действия помогают сформировать систему профилактики для 

семей с проблемами. 

По оценкам за первые 12 лет использования данной процедуры полиция 

оказала защиту от насилия более 150 тысяч людей, в основном это женщины и 

дети. Насилие в отношении детей имеет разрушительные последствия для их 
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развивающейся психики, которые могут сопровождать их на протяжении всей 

жизни. Ребенок, страдающий от домашнего насилия, как правило, не получает 

медицинской помощи и не может обратиться за помощью из-за своего возраста. 

Если ребенок не посещает детский сад или школу, он может оставаться в 

зоне насилия в течение длительного периода. Поэтому профилактическая и 

информационная составляющая процедуры так важна. 

Ранее только полицейские имели право на проведение оперативного 

вмешательства в случаях домашнего насилия в соответствии с правилами 

процедуры, но с 2004 года было разрешено также представителям учреждений 

социального обеспечения. В соответствии с процедурой если полицейские 

получают информацию о домашнем насилии, то теперь представители 

учреждений социального обеспечения вправе вмешаться на основании приказа 

от другого уполномоченного лица, основанного на предоставленных данных о 

наличии или возможности совершения домашнего насилия, а также на 

необходимости помощи жертвам. 

Во многих странах существуют судебные ордера о защите жертв семейного 

насилия, которые направлены на предотвращение контактов насильника с 

жертвой и другими членами семьи. В Республике Беларусь такие ордера 

называются охранными и устанавливают ограничения на действия лица, 

совершившего насилие в семье1. Они запрещают насильнику узнавать место 

жительства жертвы, посещать ее дом или общаться с ней через телефон или 

Интернет. Ограничения распространяются и на случаи, когда жертва временно 

находится вне своего обычного места жительства. Помимо этого, в Республике 

Беларусь используется методология кризисного 2вмешательства в семейные 

дела, которая помогает решать проблемы с первых признаков возможного 

                                                           
1 Вишневская Т.И. Семейно-бытовая преступность в Республике Беларусь: понятие, 
особенности, криминологическая характеристика // Вестник Гродненского гос. ун-та им. Янки 
Купалы (Серия 4. Правоведение). 2022. Т.12. № 2. С. 96–103. 
2 Законом Республики Беларусь от 4 января 2014 года N° 122-3 «Об основах деятельности по 
профилактике правонарушений» 
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насилия в семье. Такие меры помогают защитить жертву и предотвратить 

насилие в будущем. 

Чтобы гарантировать безопасность взрослого человека, пострадавшего от 

семейного насилия, на основании его письменного согласия выносится 

распоряжение, согласно которому лицо, совершившее насилие в отношении 

члена своей семьи, должно покинуть временно жилое помещение, в котором он 

обычно живет с жертвой, и не имеет права пользоваться общим имуществом. По 

широко распространенной практике это означает, что нарушитель должен 

покинуть свой дом, где он живет со своей жертвой, на период от 3 до 30 дней и 

ему запрещено приближаться к дому, звонить по телефону или пытаться 

связаться с потерпевшим через Интернет. Иногда жертва семейного насилия 

решает самостоятельно покинуть свой дом и искать приют у родственников или 

в кризисных центрах помощи жертвам семейного насилия, которые имеются в 

многих областях страны. В таком случае гражданину, совершившему насилие, 

также запрещено пытаться выяснить новое место жительства потерпевшего.  

Закон Республики Казахстан №214 "О профилактике бытового насилия" 

определил волну изменений и дополнений в некоторых нормативных правовых 

актах. Совершенствование системы правовых мер по предотвращению 

домашнего насилия в большей степени повлияло на отрасли административного 

и уголовно-процессуального законодательства. 

В частности, Административный кодекс Республики Казахстан 

предусматривает две специальные нормы, регулирующие основания для 

привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере 

семейных отношений. 

Ч. 1 ст. 79-53 Административного кодекса Республики Казахстан 

охватывает противоправные действия в сфере семейных и бытовых отношений, 

а именно: жестокое обращение, домогательства, унижение, порчу предметов 

домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к гражданам, 

                                                           
3 Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 г. № 
235-V. 
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состоящим в семейных отношениях с правонарушителем, нарушающим их 

покой, совершенные в пределах индивидуального жилого дома или квартиры, 

если в таковых действиях отсутствуют признаки уголовно наказуемого деяния 

За противоправные действия предусмотрено административное наказание 

в виде штрафа в размере от одного до трех месяцев расчетных показателей или 

административного ареста на срок до десяти суток. Совершение действий, 

предусмотренных в ч. 1 ст. 79-5 КоАП РК, повторно в течение года после 

наложения административного взыскания влечет за собой административное 

наказание в виде штрафа размером от трех до пяти месячных расчетных 

показателей (от 4239 до 7064 тенге) или административного ареста сроком от 

десяти до пятнадцати суток. 

 

§3 Виктимологическая профилактика бытовой и семейной преступности 

Для описания мер, направленных на устранение криминальной ситуации, 

выявление и устранение криминогенных факторов, известных за формирование 

преступного поведения, профессионалы используют термины "предупреждение" 

и "профилактика" в юридических документах и литературе. В 

криминологической теории4 существует три взаимодополняющие точки зрения о 

соотношении этих терминов:  

1. Некоторые авторы считают, что они включают в себя разные 

направления, уровни и виды деятельности, которые относятся к предупреждению 

и профилактике.  

2. Большинство исследователей считают, что предупреждение и 

профилактика имеют сходный смысл и являются синонимами.  

3. Некоторые ученые утверждают, что предупреждение является более 

широким понятием, которое затрагивает также идею профилактики.  

                                                           
4 Помигалова А.Н. Мероприятия по предупреждению бытовых преступлений в России // 
Юридический факт. 2019. № 76. С. 85–88. 
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Если посмотреть на значения слов, то "предупреждение" означает 

"принятие предварительных мер и устранение проблемы", а "профилактика" - это 

"комплекс предупредительных мер, направленный на обеспечение сохранения и 

укрепления нормального состояния и порядка"5. 

Обычно предупреждение преступности рассматривается как 

всеобъемлющее решение, включающее выявление и устранение факторов, 

которые способствуют преступлениям, а также выявление асоциальных 

личностей и предоставление коррекционных мероприятий. Тем не менее, само 

преступление происходит из трех элементов: конкретной криминогенной 

ситуации, действий нарушителя и жертвы. Именно поэтому было создано 

направление виктимологии, которое нацелено на предотвращение виктимного 

поведения, т.е. поведения, которое может вызвать опасность для жертвы. 

Опытный виктимолог Д.В. Ривман подчеркивает, что виктимологическая 

профилактика является неотъемлемой частью системы предупредительного 

воздействия на действия нарушителя, поскольку поведение жертвы включено в 

механизм факторов, формирующих и способствующих преступлениям6. 

Другими словами, профилактика виктимного поведения и профилактика 

преступного поведения не являются соперничающими, а наоборот, 

взаимодополняющими. Такой подход способствует более эффективным 

результатам в предотвращении преступлений, связанных с бытовой сферой. 

Концепция виктимологической профилактики может включать использование 

возможностей, связанных с оказанием помощи жертвам преступлений в рамках 

мер по борьбе с преступностью. 

 Согласно И.Д. Мотровичу, виктимологическая профилактика является 

особой деятельностью социальных институтов, направленной на выявление, 

устранение или уменьшение факторов, которые способствуют виктимному 

                                                           
5 Паршин Н.М. Предупреждение сексуальных преступлений, совершаемых в отношении 
несовершеннолетних : монография ; под ред. О.В. Шляпниковой. Москва : Юрлитинформ, 
2020. – 141 с. 
6 Ривман Д.В. Виктимологические факторы и профилактика преступлений. Учебное пособие. 
Л.,1975. 
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поведению и стимулируют правонарушения; на выявление групп и личностей, 

находящихся в опасности, и на разработку или усовершенствование специальных 

средств защиты физических лиц от насилия7. 

Под виктимологической профилактикой, которая включается в наше 

исследование в области семейных преступлений, мы понимаем набор 

предупредительных мер со стороны государственных органов, должностных лиц, 

специализированных общественных организаций и граждан для устранения или 

смягчения причин, приводящих к виктимизации членов семьи или лиц, 

находящихся в бытовом окружении преступника, с целью улучшения мер 

безопасности для возможных и реальных жертв бытовых преступлений. 

Основываясь на особенностях виктимологической профилактики, эффективные 

меры предотвращения могут состоять как из общей, так и специализированной 

профилактики в зависимости от целей, которые они должны достигнуть. 

Общая виктимологическая профилактика не фокусируется на конкретном 

лице, она включает меры, направленные на предотвращение неблагоприятных 

ситуаций, которые могут повлиять на несколько человек и привести к 

виктимологическим проблемам8. Эта профилактика включает три направления:  

1. Выявление и устранение внешних негативных факторов, которые могут 

способствовать повышенной виктимности и проявляются в поведении, склонном 

к насилию, а также обнаружение пробелов в психологической поддержке, 

которые могут приводить к бездействию, пассивности и неспособности 

сопротивляться нападениям.  

2. Обнаружение и ликвидация условий, которые создают опасность для 

жертв, повышая вероятность реализации качеств повышенной виктимности у 

конкретных людей.  

                                                           
7 Мотрович И.Д. Семейно-бытовое насилие: современное состояние и место участкового 
уполномоченного полиции в его противодействии // Административное право и процесс. 2021. 
№ 1. С. 64–76. 
8 Савельев А.И. Виктимизация несовершеннолетних: вопросы теории и практики : учебное 
пособие. Москва : Юрлитинформ, 2020 – 163 с. 
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3. Обнаружение и устранение ситуаций и обстоятельств, которые могут 

стать способами реализации качеств повышенной виктимности у находящихся в 

них людей, независимо от их поведения, если они оказались в неподходящем 

месте и времени. 

Профилактика виктимных преступлений, вписывающаяся в рамки 

социально-криминологической системы предотвращения преступлений, 

связанных с семейными и бытовыми отношениями, имеет сложную структуру, 

которая включает в себя объекты и субъекты воздействия, а также меры 

предотвращения. Объектами воздействия могут быть социальные явления и 

процессы, которые могут привести к семейным конфликтам и домашнему 

насилию, затрагивая поведение жертв, лиц и групп повышенного криминального 

риска, связанных с домашней сферой и имеющих склонность к виктимному 

поведению, а также жертвами домашнего насилия во всех его формах9. Общая 

виктимологическая профилактика, направленная на предотвращение бытовых 

преступлений, охватывает всё население, поскольку каждый человек окружен 

юридическими и реальными связями в семейной среде и потенциально может 

стать жертвой. Субъектами предупреждения виктимного поведения могут быть 

государственные органы и учреждения, местные органы самоуправления, 

специальные общественные организации, должностные лица и отдельные 

граждане, занимающиеся решением семейных и бытовых проблем и обладающие 

способностью влиять на объект предупреждения. 

Государственные институты, в том числе образовательные, культурно-

воспитательные, медицинские, социальной защиты и занятости населения, 

играют важную роль в предотвращении бытовых преступлений в семейных 

отношениях. Однако, огромный потенциал в этом направлении представляют 

общественные объединения, молодежные организации, коммерческие и 

                                                           
9 Козюлькова Н.С. Предупреждение насильственной преступности в семейно-бытовой сфере: 
основные направления, актуальные проблемы и рекомендации по совершенствованию // 
Вестник Челябинского гос. ун-та (Серия: Право). 2020. Т.5. № 4. С. 73–76. 
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некоммерческие компании, политические партии, учреждения физической 

культуры, туризма и спорта, профсоюзы, СМИ, ассоциации и сообщества, 

включая Российскую ассоциацию поддержки жертв преступлений и ее 

виктимологические подразделения, кризисные центры, психологические службы 

и благотворительные организации задействованные на добровольной основе10. 

Следует учитывать значимый превентивный потенциал семьи и ее 

ближайшего окружения, возможности взаимодействия с родственниками, 

друзьями, знакомыми, соседями и другими людьми, с которыми проводятся 

досуговые мероприятия. Социум всегда был активным участником 

профилактики преступлений в сфере бытовых отношений. Однако, с появлением 

гражданского общества и многоукладной российской экономики, где роль 

администрирования уменьшилась, сотрудничество11 государственных и 

общественных структур было нарушено, что привело к снижению участия 

"общественного сектора" в профилактической деятельности. 

Преодолеть существующую отчужденность между населением и 

институтами публичной власти, на наш взгляд, поможет повсеместное создание 

на уровне муниципальных образований качественно новых по своей сути органов 

самодеятельности граждан в форме территориального12 общественного 

самоуправления, объединяющего наиболее активных, инициативных и 

неравнодушных к благополучию территории проживания представителей 

местного сообщества. 

Меры профилактики бытовых преступлений, основанные на 

предупредительном воздействии, включают различные правовые, социально-

экономические, просветительские, культурно-воспитательные, идеологические, 

                                                           
10 Косенко А.А. К вопросу о профилактике бытового насилия : статья в сборнике трудов 
конференции // Семейно-бытовое насилие: актуальные проблемы противодействия, помощи 
страдавшим. Могилев : Могилевский ин-т МВД РБ, 2020. С. 68–71. 
11 Костыря Е.А., Никитин А.В., Харламов В.С., Прохорова М.И., Мыльникова С.А. Бытовая и 
семейная преступность на Северо-Западе России : криминологический  анали : монография. 
СПб, 2010. – 192 с. 
12 Костенников М.В., Адмиралова И.А., Кашкина Е.В. Организационно-правовые основы 
профилактики правонарушений органами внутренних дел : учебное пособие для вузов. 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 142 с. 
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медицинские и организационные меры. Цель таких мер - предотвращение 

появления факторов, способствующих возникновению противоправных 

посягательств в семейной среде. Это включает улучшение условий жизни и 

работы, обеспечение социальной поддержки, сокращение негативных 

последствий конфликтов, снятие напряжения в семейных отношениях и 

поддержку экономического и распределительного равенства в обществе13. 

Профилактические меры против бытовых преступлений должны учитывать 

социальные аспекты и изменение стратегии развития страны на ориентацию на 

личность, рациональное использование и укрепление человеческого потенциала, 

а также приоритеты, направленные на заботу о людях. Это включает создание 

условий для социализации пострадавших от семейного насилия, сокращение 

разрыва в доходах населения, борьбу с безработицей и расширение финансовых 

возможностей для адресной социальной помощи, направленной на решение 

проблем, связанных с насилием в семьях. 

Для оптимизации качества профилактики бытовых преступлений в 

контексте семейных отношений следует разработать комплексную стратегию, 

включающую в себя активную деятельность со стороны различных участников14 

процесса, нацеленную на изъятие или устранение факторов, способствующих 

виктимизации личности и микрогрупп в быту и досуге, а также на создание 

условий безопасности для жертв бытового насилия и повышение качества 

внутрисемейных отношений. Кроме того, необходимо15 учитывать, что 

эффективное воздействие должно охватывать не только членов семьи 

                                                           
13 Одинцова Л.Н. Личность преступника: понятие и криминологическая характеристика : 
монография – 2-е изд. Новокузнецк : ФКОУ ВО Кузбасский ин-т ФСИН России, 2021. – 222 
с.  
14 Семенюк Р.А. Основные направления предупреждения преступлений, совершаемых в 
состоянии алкогольного опьянения : статья в сборнике трудов конференции // Проблемы 
противодействия преступности в современных условиях. Орел : ОрЮИ МВД России им. В.В. 
Лукьянова, 2018. С. 41–44. 
15 Ускова О.Е. К вопросу о семейно-бытовом насилии и его предупреждении : статья в 
сборнике струдов конференции // Актуальные проблемы российского права и 
законодательства. Красноярск : Сибирский ин-т бизнеса, управления и психологии, 2019. С. 
279–284. 
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преступника, но и его ближайших социальных контактов. Важным шагом на пути 

к достижению этой цели является разработка инновационных методов 

вовлечения общественного потенциала и средств массовой информации в 

процесс общевиктимологической профилактики бытовых преступлений внутри 

семьи. 

Активизация государственного воздействия на социально-экономические 

причины бытовых преступлений, а также на условия и обстоятельства, 

опосредованно способствующие их совершению, является важным аспектом к 

предупреждению преступности в этой области. 

Также важно восстановить идеологические ориентиры противодействия 

актам насилия в сфере семейно-бытовых отношений, при которых любое 

нарушение прав человека в этой области является недопустимым и осуждается 

обществом, а также имеет особое место устранение деформации нравственного 

сознания граждан. 

 

§4. Органы внутренних дел как субъект профилактики семейно-бытовых 

преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения 

В многочисленных выступлениях Президент Российской Федерации, В. В. 

Путин высказывался о защите законных прав и интересов всех граждан, 

особенно в вопросах семейных взаимоотношений. Уполномоченный по правам 

человека в РФ категорически осуждает насилие в семейной среде, которое 

представляет собой серьезную угрозу праву на жизнь. Министр внутренних дел 

РФ, В. А. Колокольцев придает важность предупреждению насилия в домашней 

обстановке и поддержанию законности в жилищных районах. 

Несмотря на огромные усилия правительства и общества, статистика 

указывает на то, что количество случаев домашнего насилия продолжает расти, 

несмотря на все усилия. В 2022 году, в разных уровнях министерства внутренних 

дел России по всей стране было зарегистрировано более 13,2 миллионов жалоб 

на нарушения, было произведено 73,1 тысячи арестов по делам бытового 
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насилия и 299 тысяч преступлений было раскрыто. Среди них было также 

арестовано 11,5 тысяч человек, скрывающиеся от следствия, дознания или суда. 

Изучение статистики Судебного департамента при Верховном Суде РФ 

показывает, что в 2022 г. в суды общей юрисдикции поступило 1480 дел по 

административным правонарушениям, посягающим на здоровье граждан (в 2021 

г.- 8 208), 25 954 дел (в 2021 г. - 26 042) по ст. 7.17 КоАП РФ; по преступлениям 

против жизни и здоровья: убийство (ст. 105 Уголовного кодекса Российской 

Федерации  в 2022 г. поступило 11 439 дел (в 2021 г. - 10 910), иные 

посягательства на жизнь человека (ст.ст. 106-110 УК РФ) - 2047 (в 2021 г. - 1921), 

умышленное причинение тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью (ст. 

111-112 УК РФ) - 53 278 (в 2021 - 50 243), иное причинение тяжкого либо средней 

тяжести вреда здоровью и истязания (ст. 113, 114, 117, 118 УК РФ) - 7428 дел (в 

2021 -6897), изнасилование (ст. 131 УК РФ) - 2 808 дел (в 2021 - 2 733) 

Совершение актов домашнего насилия можно выделить как в контексте 

административных правонарушений, посягающих на здоровье граждан, 

предусмотренных главой 6 КоАП РФ, которые в большинстве случаев 

сопровождаются правонарушениями, предусмотренными ст. 5.61 КоАП РФ 

(оскорбление) и 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого 

имущества). так и преступлений, предусмотренных ст.ст. 105, 110-113, 115-

117,119, 131 УК РФ. 

Деятельность ОВД по предупреждению домашнего16 насилия 

корреспондируется с реализацией основных функций полиции, среди которых 

можно выделить:  

- защиту личности, общества и государства от противоправных 

посягательств; 

                                                           
16 Костенников М.В., Адмиралова И.А., Кашкина Е.В. Организационно-правовые основы 
профилактики правонарушений органами внутренних дел : учебное пособие для вузов. 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 142 с. 
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- предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений; выявление и раскрытие17 преступлений, производство 

дознания по уголовным делам;  

- осуществление производства по делам об административных 

правонарушениях, исполнение административных наказаний; государственную 

защиту потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства. 

Для борьбы с насилием в семье, правоохранительные органы используют 

разные средства, в числе которых особое значение придается административно-

правовым методам, которые считаются наиболее эффективными. Согласно А.В. 

Равнюшкину, под административно-правовыми средствами предупреждения 

правонарушений в области семейных отношений понимается комплекс 

административных норм и процедур, которые применяются уполномоченными 

органами для контроля поведения граждан и предотвращения негативных 

последствий в этой сфере. Эти методы включают различные способы 

юридического воздействия. 

В рамках профилактики правонарушений полиция активно18 работает с 

лицами, состоящими на профилактическом учете. Они часто являются первыми, 

кто прибывает на место домашнего насилия и других преступлений. В случае 

необходимости полицейские вправе использовать различные меры, такие как 

доставление, задержание, личный досмотр и изъятие вещей и документов, чтобы 

обеспечить производство по делам об административных правонарушениях, 

если таковые имеют место быть в соответствии с КоАП РФ. Органы внутренних 

                                                           
17 Леонтьев С.А., Михайлов М.Я. Актуальные проблемы деятельности участковых 
уполномоченных полиции по профилактическому воздействию на лиц, злоупотребляющих 
алкоголем, наркотическими средствами и психотропными веществами : статья в сборнике 
трудов конференции // Актуальные вопросы теории и практики в деятельности подразделений 
полиции. Москва : ООО "Издательство "Спутник+", 2022. С. 112–117. 
 
18 Растяпин Ю.В. Деятельность участкового уполномоченного полиции по профилактике 
домашнего насилия на административном участке : статья в сборнике трудов конференции // 
Актуальные проблемы деятельности участкового уполномоченного полиции на современном 
этапе. Москва : Московский ун-т МВД России им. В.Я. Кикотя, 2021. С. 74-79. 
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дел имеют высшие полномочия на проведение действий, включающих 

свидетельствование о состоянии алкогольного опьянения или проведение 

медицинского освидетельствования в таких случаях, а также могут применять 

привод. Кроме того, эти органы осуществляют расследование дел об 

административных правонарушениях, а также уголовное преследование в 

ситуациях, когда имеют место признаки уголовной ответственности. Еще одним 

из их важных задач является активное участие в реализации всех мер 

индивидуальной профилактики в отношении правонарушителей. 

В рамках системы ОВД можно выделить ряд подразделений, которые 

занимаются выявлением, предотвращением, пресечением, раскрытием и 

расследованием правонарушений и преступлений, связанных с домашним 

насилием19.  

В число таких подразделений входят органы следствия и дознания, 

которые занимаются проведением предварительного следствия и дознания по 

уголовным делам, связанным с насилием в семье, а также осуществляют 

уголовное преследование от имени государства в рамках уголовных дел, которые 

относятся к категории публичного и частно-публичного обвинения (включая 

дела, связанные с частным обвинением). 

Относится умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего 

кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату 

общей трудоспособности (ч. 1 ст. 115 УК РФ); нанесение побоев или совершение 

иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не 

повлекших последствий, указанных в ст. 115 УК РФ (ч. 1 ст. 116 УК РФ)20; 

Для того чтобы противодействовать домашнему насилию, оперативно-

розыскные подразделения предпринимают широкий спектр мер, включающий в 

                                                           
19 Равнюшкин А.В. Административно-правовые средства предупреждения и пресечения 
органами внутренних дел правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений : 
автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.14 / Равнюшкин Александр 
Викторович ; [Место защиты: Акад. упр. МВД РФ]. Москва, 2015. – 26 с. 
20 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29.12.2022) 
// СЗ РФ. 1996. № 4. Ст. 23. 
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себя проведение оперативно-профилактических мероприятий и выявление 

причин и факторов, способствующих этому явлению. Они также обращают 

внимание на лиц, склонных к совершению насилия, и включают их в 

профилактический учет, чтобы свести к минимуму вероятность совершения 

преступлений в этой сфере. Кроме того, они опираются на программу 

«Превентив», чтобы обеспечить эффективность профилактической работы. 

Единственной целью подразделений является стабилизация оперативной 

обстановки и снижение уровня преступности в области домашнего насилия21. 

Оперативные дежурные дежурных частей, которые обеспечивают прием 

информации о преступлениях, административных правонарушениях в сфере 

домашнего насилия, организовывают своевременное реагирование, составляют 

протоколы об административных правонарушениях по результатам выяснения 

обстоятельств факта совершения лицом административного правонарушения; в 

случаях, предусмотренных ст. 28.7 КоАП РФ22 - выносят определение о 

возбуждении дела об административном правонарушении и проведении 

административного расследования; передают или направляют материалы дела 

об административном правонарушении должностному лицу, уполномоченному 

составлять протокол об административном правонарушении; участковые 

уполномоченные полиции, которые ведут основную работу по выявлению и 

предупреждению домашнего насилия, ставят на профилактический учет лиц, 

допускающих правонарушения в сфере бытовых отношений и представляющих 

опасность для окружающих, руководствуясь прежде всего приказом МВД 

России23 от 29 марта 2019 г. N° 205 «О несении службы участковым 

                                                           
21 Яковлева М.А. Органы внутренних дел как один из субъектов в системе профилактики 
преступности : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.08 / Яковлева 
Маргарита Александровна ; [Место защиты: Санкт-Петербургский университет 
Министерства внутренних дел Российской Федерации]. Санкт-Петербург, 2019. – 24 с. 
22 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 
г. № 195-ФЗ // Рос. газ. 2001. № 256. 
 
23 Приказ МВД России от 29 марта 2019 г. N° 205 «О несении службы участковым 
уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой 
деятельности» 
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уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и 

организации этой деятельности» вместе с приложением  

Так, согласно Приказу МВД России № 205 предусмотрено, что УУП 

проводят индивидуальную профилактическую работу с гражданами, 

совершившими правонарушения в сфере семейно-бытовых24 отношений и 

представляющими опасность для окружающих, состоящими на 

профилактическом учете, которая включает в себя: проведение 

профилактических бесед с лицами, состоящими на профилактическом, 

наблюдение за поведением лиц, состоящих на профилактическом учете, их 

образом жизни, кругом общения; опрос родственников лиц, состоящих на 

профилактическом учете, их соседей и других лиц; применение мер 

административного принуждения к лицам, состоящим на профилактических 

учетах и нарушающим законодательство Российской Федерации. 

Кроме того, УУП ведут паспорт на административный участок, в который 

вносятся лица, допускающие правонарушения в сфере семейно-бытовых 

отношений и представляющие опасность для окружающих, в котором 

указываются Ф. И. О. такого лица, дата и место его рождения, адрес места 

жительства и контактный телефон, наличие правонарушений и даты их 

совершения, дата постановки лица на учет и дата снятия с учета (дата 

продления), дата проверки. 

Отмечу, что в статистической отчетности МВД выделен отдельный раздел, 

который включает сведения о преступлениях, предусмотренных ст. 105, 111-112, 

115-117, 119 УК РФ. 

Органы внутренних дел играют важную роль в предотвращении 

домашнего насилия, так как они являются первыми, кто прибывает на место 

происшествия, общаются с жертвой, предоставляют первую медицинскую 

                                                           
24 Гаспарян В.А. Оосбенности предупреждения участковыми уполномоченными полиции 
административных правонарушений в семейно-бытовой сфере : статья в сборнике трудов 
конференции // Актуальные проблемы современного российского права. Невинномысск : 
Невинномысский гос. гуман.-техн. ин-т, 2018. С. 180–189. 
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помощь и психологическую поддержку жертвам, а также применяют меры, 

которые предписаны законодательством к правонарушителю. Они также 

занимаются профилактическим учетом лиц, склонных к совершению насилия в 

семье, предпринимают меры по борьбе с административными 

правонарушениями и уголовным преступлением. Во многом от 

профессионализма полицейских зависит эффективность предупреждения 

домашнего насилия, а также успешность реабилитации и социальной адаптации 

жертв вместе с корректировкой поведения нарушителей закона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Предотвращение преступлений, совершаемых в условиях алкогольного 

опьянения в домашней среде, - это система мер, включающая социальные и 

правовые аспекты. Государственные программы, созданные как на федеральном, 

так и на региональном уровнях, включают в себя стратегии борьбы с 

алкоголизмом и пьянством, выявление людей, склонных к алкогольному 

пристрастию, несовершеннолетних, использующих алкоголь, а также меры 

лечения, реабилитации и социальной адаптации этих людей. Сотрудничество 

между различными органами управления играет важную роль в решении этих 

проблем. 

Криминальная статистика и результаты исследований показывают, что 

пьянство является одной из главных причин преступности, так как за последние 

несколько лет почти каждый третий преступник был находился в состоянии 

алкогольного опьянения во время совершения преступления. Стабильным 

остается количество осужденных-алкоголиков, к которым применяется 

обязательное лечение, что свидетельствует о неэффективности существующих 

мер противодействия преступлениям, совершаемым в состоянии алкогольного 

опьянения. 

Алкоголь приводит к многочисленным проблемам, в том числе к 

преступной деятельности. В данной работе мы рассмотрим различные аспекты 

преступлений, связанных с алкогольным отравлением, особенно в контексте 

семейно-бытовых отношений. Будут рассмотрены история уголовного и 

законодательного права в отношении "пьяной" преступности, сущность 

действий, предусмотренных уголовным кодексом, а также анализ уголовно-

правовых норм, связанных с предотвращением преступлений, связанных с 

алкоголизмом. Будут выявлены криминологические особенности лиц, 

совершающих преступления в состоянии опьянения, а также будет рассмотрена 

правовая природа принудительных мер медицинского характера. 
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Несмотря на предпринятые правовые и организационные меры, ситуация в 

изучаемой области не улучшилась, что привело к увеличению числа людей, 

злоупотребляющих алкоголем, оказывающих отрицательное влияние на 

показатели, связанные с преступностью в бытовой и семейной сферах. 

Существует множество отрицательных питейных традиций, которые 

просуществовали уже на протяжении многих веков и в то же время лишь 

углубляют причины таких криминальных преступлений, как наркомания и 

алкоголизм.  

Еще одним фактором являются личные человеческие особенности, такие 

как отсутствие должной профилактики, плохой координационный орган, 

недостаточная система учреждений, оказывающих наркологическую помощь, а 

также отсутствие четкого определения стратегии предотвращения общественно 

опасных деяний в данной сфере между ее участниками. 

При определении понятия «предупреждение преступлений, совершаемых 

в состоянии алкогольного опьянения в семейно-бытовой сфере» следует прежде 

всего исходить из этимологического значения терминов, его составляющих, их 

правового значения. 

Перед определением термина "предупреждение преступлений, 

совершаемых в состоянии алкогольного опьянения в семейно-бытовой сфере", 

необходимо в первую очередь проанализировать этимологический смысл его 

составляющих и правовое значение. В криминологии принято разделение 

детерминант преступности на внутренние и внешние факторы, которые также 

должны быть учтены при изучении данного понятия. В первую группу относятся 

алкоголизм и враждебные отношения между семейными членами, а во вторую - 

традиции потребления алкоголя, отсутствие профилактической работы и 

слабость правоохранительных органов. 

Путем проведения исследований были выявлены характеристики личности 

преступников, изучаемых в данном случае. В основном, это мужчины в возрасте 

от 25 до 35 лет, которые часто не имеют семейного статуса и обладают средним 

уровнем образования. Они трудятся в основном на тяжелых физических и 
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неквалифицированных работах, таких как грузчики, разнорабочие и прочие. Они 

были ранее осуждены за совершение преступлений, и наличие у них заболевания 

«хронический алкоголизм», как правило, не признавалось ими, а успех лечения 

не верился. Уровень самоконтроля снижен, а также наблюдаются психические 

аномалии. Подробное изучение этих особенностей личности помогает 

правоохранительным органам в выявлении тех, кто имеет склонность к 

совершению преступлений, и способствует более эффективной 

профилактической работе с ними. 

Исследование классификации правовых предупредительных норм 

позволило системно рассматривать их применение и дифференцировать 

соответствующую деятельность субъектов профилактики преступлений в 

семейно-бытовой сфере при алкогольном опьянении.  

Однако, анализ отраслевых законодательных актов показал, что не все они 

активно используются и имеется резерв в гражданском и административном 

законодательстве. Открытие новых возможностей в этом направлении пришло с 

принятием федеральных законов "О полиции" и "Об административном надзоре 

за лицами, освобожденными из мест лишения свободы" в 2011 году, однако 

требуется нормативно-правовое обеспечение для эффективного взаимодействия 

с другими субъектами профилактики преступлений. 

Особое внимание должно уделяться совершенствованию работы 

учреждений и органов, ответственных за предотвращение повторения 

совершаемых преступлений. Важно улучшить взаимодействие между 

исполнительными органами, а также другими службами правоохранительных 

органов, в первую очередь с органами внутренних дел. Норма, которая обязывает 

лечить осужденных, страдающих от алкоголизма (часть 3 статьи 18 УИК РФ), 

является общей для всех. Однако, уголовно-исполнительное законодательство не 

учитывает специальные особенности исполнения наказания для этих лиц, 

включая организацию их труда, воспитательной работы, профессиональной 

подготовки, подготовки к освобождению из исправительных учреждений и т.д. 
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Сопоставление российского и зарубежного законодательств позволило нам 

предложить нормы, содержащиеся в законах отдельных стран, которые 

заслуживают внимания с точки зрения возможной их имплементации в 

национальное законодательство. Это в первую очередь относится: 

- к условному приостановлению исполнения судебного приговора или 

наказания в случае выполнения лицом, злоупотребляющим алкогольными 

напитками, программы лечения и предоставлению права на выход из заключения 

по терапевтическим мотивам (с благоприятным прогнозом) всем тем, кто 

пожелает лечиться (если пенитенциарный центр подтвердит искренность такого 

желания); 

- помещению в лечебное заведение для алкоголиков; 

- ответственности лица за доведение себя до состояния опьянения. 

Согласно ей тот, кто умышленно или неосторожно при помощи 

алкогольных напитков доводит себя до состояния опьянения, наказывается 

лишением свободы или денежным штрафом, если в том состоянии совершил 

противоправное деяние и не может быть наказан за него только потому, что он 

вследствие опьянения действовал без вины или если это нельзя исключить; 

- отсрочке применения мер исправления и безопасности; 

- уголовной ответственности за заведомое предоставление или передачу 

лицу, находящемуся на лечении, в том числе от алкоголизма, в специальном 

учреждении, алкогольных напитков или других опьяняющих веществ без 

разрешения руководителя учреждения или его доверенного лица или склонение 

лица к употреблению подобных средств, которые наказываются лишением 

свободы или денежным штрафом. 
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