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СЕКЦИЯ I «ПУБЛИЧНЫЕ И ЧАСТНЫЕ НАЧАЛА В ОТРАСЛЯХ СОВРЕМЕННОГО 

ПУБЛИЧНОГО ПРАВА» 

 

 

ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ СЕРИЙНЫХ УБИЙЦ 

 

Акелан А.И. 

 

Уровень важности семьи в жизни ребенка невозможно переоценить. Она влияет на 

формирование характера, ценностей и мировоззренческих позиций. Воспитательная функция 

семьи является одной из самых важных. Как указано в ст. 65 Кодекса о браке и семье 

Республики Беларусь – семья обязана содействовать реализации прав и законных интересов 

членов семьи, на нее возлагается ответственность за воспитание и содержание детей, их 

защиту.  

Семья благоприятно влияет на формирование личности ребенка при присутствии 

ощущения «мы – семья» или семейной идентичности. Она является одним из ценностных 

ориентиров государственной семейной политики Республики Беларусь согласно Указу 

Президента Республики Беларусь от 21.01.1998 № 46 «Об утверждении Основных 

направлений государственной семейной политики Республики Беларусь». Семейная 

идентичность представляет собой некий образ семьи, формируемый каждым ее членом, 

основу которого составляют система ценностей и внутригрупповые конфликты, свойственные 

той или иной ячейке общества.  

Исследуя личность того или иного маньяка, серийного убийцы, важно определить его 

семейную идентичность и каким образом семья повлияла на его становление как преступника. 

Понимание влияния семьи на формирование личности преступника может помочь улучшить 

социальные программы по реабилитации осужденных, урегулированию семейных проблем и 

предотвращению социального неблагополучия.  

С целью определение роли семьи в становлении преступной личности конкретного 

маньяка нами было проведено криминологическое исследование, основными задачами 

которого явились: 

1) изучение связи между семейной средой и формированием личности преступника. 

Это включает анализ влияния различных факторов семейной жизни на развитие 

антиобщественного поведения у детей; 

2) определение механизмов воздействия семьи на психологическое здоровье и 

адаптацию личности. Это включает анализ влияния семейного климата на уровень 

агрессивности, эмоциональную стабильность, уровень самооценки и другие показатели, 

влияющие на склонность человека к преступности; 

В качестве объекта криминологического исследования была выбрана семья Александра 

Юрьевича Пичушкина (Битцевский маньяк).  

Предметом исследования явились взаимосвязи между семейными факторами, такими 

как стиль воспитания, отношения в семье, наличие конфликтов или насилия. 

Для достижения поставленной цели мы разобрали документальный фильм «Смог ли 

«Битцевский маньяк» Александр Пичушкин превзойти Чикатило?» российской журналистки 

Александры Сулим с участием следователя по особо важным делам московской прокуратуры 

Андрея Супруненко, замначальника первой оперативно-розыскной части МУРа Виктора 

Конькова, криминального журналиста Игоря Надеждина и клинического психолога Евгении 

Смоленской. 

Первое убийство Александр Пичушкин совершил в 18 лет, после чего понял, что хочет 

убивать. Всего им совершено 49 убийств и 3 покушения на убийство, за что был приговорен к 

пожизненному лишению свободы и отправлен отбывать наказание в исправительную колонию 

особого режима «Полярная сова». Находясь в заключении, неоднократно выражал стремление 

снова начать убивать людей.   
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Александр Юрьевич Пичушкин родился 9 апреля 1974 года в городе Мытищи. 

Родители Александра заключили брак из-за беременности Натальи Эльмурадовны 

Пичушкиной. В семье не было спокойной и дружественной атмосферы: скандалы, 

конфликтные ситуации происходили на частой основе. Через 9-10 месяцев после рождения 

сына отец ушел из семьи.  

Через некоторое время Наталья Пичушкина вышла замуж во второй раз. Отчим не 

принял ребенка, при этом Александр знал, что он не является его родным отцом. В основном 

воспитанием будущего маньяка занимался дед, однако и он не был полностью погружен в этот 

процесс.  

В детстве Пичушкин казался нелюдимым и необщительным, на него не обращали 

внимания ни учителя, ни семья. При этом серьезных проблем со взрослыми и 

одноклассниками не возникало. После того, как однажды он упал с качели и повредил голову, 

мама перевела Александра в логопедический интернат, так как из-за травмы он начал путать 

буквы «ш» и «с».  Однако не было проведено врачебное обследование, поэтому о влиянии 

удара на психику мы можем только предполагать. 

Вторым переломным моментом в детстве Александра стала смерть собаки. Он долго 

уговаривал родителей купить ему лучшего друга и те согласились, посчитав, что так сын 

станет более ответственным. Кокер-спаниель умер на глазах Александра, однако это вызвало 

не чувство сожаления или утраты, а чувство наслаждение от вида смерти. Данную реакцию 

можно было отследить и принять меры, однако никто этим не занялся.  

Согласно данным исследований А.Р. Ратинова, пассивное отношение к развитию 

преступных наклонностей, замыслов отмечается приблизительно в половине семей 

преступников - как в родительских, так и в собственных. Такая бездеятельность объясняется 

в одних случаях объективными обстоятельствами (болезнь или чрезмерная занятость близких 

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

воспитательное воздействие) [4]. 

Семьи, способствующие тому, что их члены становятся преступниками, делятся на 

оказывающие общее отрицательное воздействие и непосредственно вовлекающие в 

преступную деятельность. Первые распространены, конечно, значительно больше. Так, с 

точки зрения А.Р. Ратинова, соотношение между первыми и вторыми составляет девять к 

одному.)  

О.Н. Ракитская и Н.О. Морозова считают, что «низкая значимость членов семьи, в том 

числе и собственной персоны, объясняется травматическим опытом семейных 

взаимодействий, приводящим к острым негативным переживаниям или обесцениванию 

семейных отношений в целом. Такого рода отношение к семье рассматриваются как условие 

возникновения внутриличностного конфликта, подспудно стимулирующего психическое 

напряжение, излишки которого могут обнаруживаться в привычных неконструктивных, в 

данном случае насильственных, формах поведения» [3]. 

В семье Пичушкина отмечалось пассивное отношение матери и отчима к развитию 

преступных наклонностей и замыслов, а объясняется субъективными обстоятельствами: мать 

и отчим просто не хотели заниматься ребенком, при этом у них с новым супругом родилась 

дочь, на которую они и переключились. Отсутствие положительного материнского влияния 

на ребенка сыграло не последнюю роль в становлении его в будущем как маньяка. В 

исследованиях отмечается, что «если мать не может или не желает обеспечить физическое и 

эмоциональное благополучие ребенка, то отношения между ними могут быть нарушены, что 

может привести к негативным последствиям для психического развития ребенка» [2]. 

В научных работах, посвященных исследованию влияния семьи на становление 

личности преступника, указывается, что «такие негативные явления в неблагополучных 

семьях, как скандалы, аморальность поведения родителей, пьянство, жестокое отношение к 

детям… являются наиболее типичными причинами для формирования у детей и подростков 

жестокости, лицемерия, эгоизма, отчуждения от семьи как коллектива» [1, с. 291]. Все 

представленные здесь негативные характеристики семьи были и в семье А.Пичушкина. 
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Поэтому совершение им такого количества жестоких преступлений стало закономерным 

результатом. 

Исходя из совокупности этих факторов и учитывая условия семейной среды, мы можем 

сделать вывод, что влияние семьи на становление Александра Пичушкина как серийного 

убийцы, скорее всего, было негативным. Многие серийные убийцы испытывали травмы или 

сексуальные нарушения в детстве, а также были подвержены насилию или злоупотреблению 

алкоголем в семье. Возможно, Пичушкин получил какие-то семейные травмы или был 

вовлечен в насилие, что могло повлиять на его психологическое состояние и привести его к 

совершению преступлений. Тем не менее, это лишь предположение, так как конкретные 

детали его семейной жизни не известны. Однако мы точно можем сказать, что семья повлияла 

на формирование личности Александра Пичушкина путем дефицита конструктивного 

общения, наличия конфликтов и незаинтересованностью ребенком. 
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КРИМИНАЛЬНЫЙ ЛОББИЗМ КАК ФОРМА КОРРУПЦИИ 

 

Алданова В.М. 

 

Коррупционный лоббизм – это явление, которое заключается в скрытном или 

ограниченно скрытом влиянии физических или юридических лиц на органы государственной 

власти с целью добиться материальных, репутационных или иных преференций для себя. 

Коррупционный лоббизм является негативным явлением, способным оказать крайне 

негативное воздействие на различные сферы общественных отношений, причинить 

колоссальный ущерб государству. В связи с этим возникает необходимость исследования 

общественной опасности коррупционного лоббизма. 

Технология лоббизма, зародившись в Уайт-холле и других лондонских коридорах 

власти, стала особенно востребованной в США. Юридическим основанием для лоббистской 

деятельности в Америке является первая поправка к Конституции, которая гарантирует право 

на свободу слова и возможность обращения к конгрессу. Она была принята в 1787 году и с тех 

пор служит оправданием вмешательства крупных корпораций в законодательные процессы. 

В 1946 г. США приняли закон о лоббизме, и со временем там появилось множество 

компаний, занимающихся этой деятельностью. Лоббистские группы концентрируются в 

Вашингтоне и в крупных промышленных зонах, например, в Калифорнии. Есть у таких групп 

и этническая окраска. В США, например, существует могущественная произраильская 

структура AIPAC, у которой, кстати, недавно появился конкурент под названием J Street - тоже 

произраильская организация, но в политическом плане левая, выступающая против 

конфронтации с Ираном [1]. 
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