
174 
 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УБИЙСТВ, 
СОВЕРШАЕМЫХ НА БЫТОВОЙ ПОЧВЕ 

 
Д. И. Шаршавицкая 

 
Научный руководитель: В. С. Гальцов, доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин, кандидат юридических наук, доцент 
 

Современные социально-экономические и другие несогласования в 
общественной жизни оказывают отрицательное воздействие на людей, 
повышая уровень бытовой преступности. В маргинальной среде на 
современном этапе наблюдается увеличение числа серьезных преступлений 
против личности. Согласно статистическим данным в Беларуси, до 55% 
убийц были без постоянных источников дохода, а 7% были 
зарегистрированы как безработные. Это создает новые факторы, которые 
способствуют бытовым преступлениям и углубляют влияние ранее 
существовавших факторов, таких как пьянство, безработица и рецидив. 
Кроме того, хуже становится криминологическая и социальная 
характеристика преступников. Важно отметить, что основные исследования 
бытовой преступности проведены в прошлом веке, а в настоящее время 
происходят изменения в обществе и криминогенной обстановке, требующие 
новых исследований. Изложенное выше обуславливает необходимость 
комплексного изучения проблемы бытовой преступности в современных 
условиях. Исходя из необходимости формулирования понятия убийства в 
сфере семейно-бытовых отношений, нужно определить, в чем же состоит его 
сущность. Суть формулирования какого-либо понятия, как известно, состоит 
в том, чтобы создать целостный мысленный образ предмета или явления. Для 
достижения данной цели в первую очередь необходимо определить 
совокупность общественных отношений, которые включает в себя семейно-
бытовая сфера. 

Семейные конфликты являются основной причиной насильственных 
преступлений, включая убийства. Однако негативные последствия этих 
преступлений выходят за пределы семейно-бытовых отношений и оказывают 
влияние на другие сферы социальной жизни. 

Для более полного понимания семейно-бытовых убийств необходимо 
определить само понятие бытового насильственного преступления. 
Существует различные точки зрения ученых-криминологов на данное 
понятие. Некоторые считают, что бытовой преступления всегда имеет 
бытовые мотивы, другие считают, что для таких преступлений характерны 
места выполнения бытовых функций. Также есть точка зрения, что 
ключевым признаком бытовых насильственных преступлений является 
семейный конфликт. В семейных отношениях существенную роль играют 
брачно-семейные отношения, которые имеют правовое регулирование. 
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Быт может быть рассмотрен с двух основных направлений: личностно-
бытового (касающегося семьи, родства, дружбы, соседства) и общественно-
бытового (касающегося производственной и общественной жизни, бытовых 
услуг, общения в общественных местах). Семья издавна являлась объектом 
исследования многих наук и вполне возможно, что когда-нибудь возникнет 
«фамилистика», как воплощение междисциплинарного, системного подхода 
к семье. Именно семья играет главную роль в быту, а брачно-семейные 
отношения являются основным элементом внутрисемейного общения и 
имеют значительное влияние на согласование интересов личности, общества 
и государства. 

Установление понятия и структурных элементов, характеризующих 
"быт", является важным при изучении современной бытовой преступности. 
Личность преступника также играет ключевую роль, влияя на преступное 
поведение. Личность преступника определяется социально значимыми 
свойствами в сочетании с внешними условиями, воздействующими на нее. 

Статистика указывает на то, что убийства в семейно-бытовой сфере 
составляют относительно небольшую долю в общей структуре преступности 
в Беларуси. 

Таким образом, изучение современной бытовой преступности в 
современных условиях требует комплексного анализа и оценки. Это 
позволит установить более глубокое понимание проблемы и разработать 
эффективные меры предупреждения таких преступлений. 

Группы личностных признаков семейно-бытовых убийц можно 
выделить следующие: социально-демографические (пол, возраст, 
образование, социальное и семейное положение, профессиональная 
принадлежность, уровень материальной обеспеченности и т.д.); уголовно-
правовые (данные о степени тяжести совершенного убийства, форме вины, 
единоличном или групповом характере преступной активности, уголовном 
прошлом и т.д.); нравственные свойства и психологические особенности 
(потребности, влечения, интересы, мотивы, взгляды, убеждения, ценностные 
ориентации и пр.); био-физиологические (состояние здоровья, заболевания (в 
том числе наследственные), особенности физической конституции и т.п.). 
Итак, социально-демографические особенности личности семейно-бытового 
убийцы. По существу – это анкетные данные, аналогичные характеристикам 
всего населения республики в целом. Но взятые в статистическом выражении 
применительно к лицам, совершившим убийства в сфере семейно-бытовых 
отношений, они свидетельствуют о наличии определенных «сдвигов», 
отклонений от норм и в этой, казалось бы, криминологически нейтральной 
характеристике. 

Что касается образования белорусских семейно-бытовых убийц, то 
абсолютное большинство последних имеет среднее или среднее специальное 
образование (38%). Далее в порядке убывания идут лица, у которых: 
неполное среднее (27%), неполное высшее (15%), высшее (12%) образование. 
Вспомогательную школу посещали 8% исследуемых преступников. 
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Образование лиц, совершающих преступления (убийства в сфере семейно-
бытовых отношений в том числе), существенно отличается от образования и 
уровня культуры жизни законопослушных граждан [7, с. 62].  

Мотивацией поведения преступника, включая убийства в сфере 
семейно-бытовых отношений, являются психические явления, которые 
играют побуждающую роль в совершении общественно опасных действий. 
Такими психическими явлениями являются потребности, влечения, 
интересы, мотивы, взгляды, убеждения и ценностные ориентации. 

Отметим, что потребности человека отразятся в его зависимости от 
внешнего мира и его желании получить что-то. Из этого можно заключить, 
что потребности стоят за многими проявлениями человеческого поведения, 
включая совершение преступлений. Особое внимание заслуживают 
невыполненные потребности, которые действительно побуждают к 
совершению уголовно наказуемых действий, в данном случае - убийства в 
сфере семейных и бытовых отношений. Среди таких потребностей можно 
выделить и те, которые социально и морально приемлемы (например, 
желание быть признанным и чувствовать себя в безопасности, что ранее 
было ущемлено другими людьми), и те, которые противоречат 
общественным нормам (желание применять насилие к другим людям, 
самоутверждаться любыми способами, стремление преобладать над 
окружающими и т.д.). Чтобы мотивировать свое поведение, потребность 
должна стать явной и активной. Стремление удовлетворить эту потребность 
возникает обычно под влиянием внешних обстоятельств. Важно отметить, 
что актуализация потребности происходит в результате ситуации, в которой 
находится человек, и в которой он должен действовать. С потребностями 
тесно связаны влечения, которые являются неуправляемыми и эмоционально 
окрашенными стремлениями, преимущественно биологического характера. 
Существует более ста видов человеческих влечений, многие из которых 
могут быть активными компонентами в мотивации преступных действий, 
например, негодование, честолюбие, тщеславие, трусость, месть, ревность и 
т.д. 

Заключая данную статью, отметим, что в настоящее время большое 
количество насильственных преступлений, включая убийства, совершается в 
результате семейных и бытовых конфликтов. Такие преступления имеют 
общественно опасные негативные последствия, превышающие сферу 
семейно-бытовых отношений и негативно влияющие на другие сферы 
социальной жизни. Доля убийств, совершаемых в семейно-бытовой сфере, 
может быть сравнительно невысокой в общей структуре преступности, 
однако важно учитывать серьезность причиняемых ими последствий. 
Причины роста убийств требуют всестороннего и глубокого изучения, 
проведения специальных комплексных криминологических исследований. 

Личность преступника определяется сочетанием ее социально значимых 
свойств и внешних условий (ситуации), влияющих на преступное поведение. 
Преступники выделяются из общей массы на основе факта совершения ими 
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преступления, в данном случае - убийств в сфере семейно-бытовых 
отношений. Важно также отметить, что понимание особенностей и причин 
преступного поведения невозможно без учета личности преступника. Семья 
признана одним из наиболее эффективных факторов, способных 
предотвратить противоправные поступки. Мотивами преступлений, в 
основном, являются потребности, которые не удовлетворены, и являются 
внутренними причинами большинства актов поведения. Потребности, 
являющиеся побудительным мотивом насильственных преступлений, можно 
разделить на социальные, нравственно приемлемые и противоречащие 
общественным нормам. 
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