
Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то
приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

https://studservis.ru/gotovye-raboty/diplomnaya-rabota/95108 

Тип работы: Дипломная работа

Предмет: Криминалистика

Введение 3
1. Теоретические основы криминалистической характеристики насильственных преступлений в семье 7
1.1. Понятие насильственных преступлений в семье 7
1.2. Классификация насильственных преступлений в семье 18
1.3. Элементы криминалистической характеристики 25
2. Иные элементы криминалистической методики расследования насильственных преступлений в семье 33
2.1. Типовые следственные ситуации, возникающие на разных этапах расследования, версиях и
планировании 33
2.2. Первоначальные и следственные действия 42
2.3. Тактические и методические особенности отдельных следственных действий, криминалистические
операции и взаимодействие следователя с оперативно-розыскными и инспекционными органами 55
Заключение 66
Библиографический список 71

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В настоящее время достаточно остро стоит проблема внутрисемейных
насильственных преступлений в связи с недостаточной идентификацией насилия в отношении членов
семьи, а также терпимость общества к таковому. Это, в свою очередь, обуславливает необходимость
разработки и принятия критериев и механизмов защиты жертв семейного насилия и профилактики его
проявления.
Проблема раскрытия и расследования насильственных преступлений в семье в современных экономических
и социальных условиях в России чрезвычайно актуальна. Развитие негативных процессов в сложный для
страны период обострила дестабилизационные явления, негативно отразилось на семейных отношениях.
Важность исследований в данной области определяется особым местом семейно-бытовых отношений в
системе человеческих ценностей, в самой человеческой истории. Это выражается в мировом признании
семьи естественной и важнейшей ячейкой общества, нуждающейся в надежной защите со стороны
общества и государства.
Семья является системообразующим элементом выделенной для исследования группы насильственных
преступлений. В криминалистических работах, посвященных расследованию отдельных видов
насильственных преступлений, эпизодично рассматривается возможность их совершения в кругу семьи,
однако, это не влечет за собой каких-либо специальных рекомендаций по расследованию такого
преступления.
Степень научной разработанности темы. Исследованием проблемы расследования насильственных
преступлений в семье уделялось внимание в разных правовых науках. Так, среди ученых в области
криминалистики и уголовного права можно назвать Д.А. Шестакова, Н.И. Бельцова, М.В. Данилевскую, Ю.В.
Николаеву, И.Н. Тухтарову, Е.И. Финько, А.Н. Ильяшенкова, М.Н. Каплина, С.Х. Мазукова, А.А. Исакова, О.И.
Коростылева, В.Г. Вениаминова, Е.И. Грубову, Э.А. Багуна, Л.А. Колпакову, А.М. Подгайного, Э.В. Кабурнеева,
А.В. Куприянову, И.В. Литвинову, Л.М. Щербакову, Р.Я. Мамбекову, И.А. Морчева, С.Н. Ситникова, Л.О.
Отабоеву, Н.П. Шевченко, П.В. Шмарион, К.Д. Зарубину и др.
Объектом исследования являются общественные отношения в сфере методики расследования
насильственных преступлений в семье.
Предметом исследования является методикиа расследования насильственных преступлений в семье.
Цель исследования заключается в анализе методики расследования насильственных преступлений в семье.
Достижение указанной цели обусловило постановку и решение следующих задач:
– раскрыть понятие насильственных преступлений в семье;
– исследовать классификацию насильственных преступлений в семье;
– рассмотреть элементы криминалистической характеристики;
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– проанализировать типовые следственные ситуации, возникающие на разных этапах расследования,
версиях и планировании;
– охарактеризовать первоначальные и следственные действия;
– исследовать тактические и методические особенности отдельных следственных действий,
криминалистические операции и взаимодействие следователя с оперативно-розыскными и инспекционными
органами.
Методологическую основу исследования составляет совокупность теоретико-методологических способов и
приемов познания общественных явлений и процессов (исторический, системный, аналитический, и др.). В
основу исследования положен диалектический метод познания общественных явлений и процессов. В
работе использовались также следующие частно-научные методы исследования: историко-правовой,
сравнительно-правовой, структурно-правовой, формально-юридический.
Теоретическую основу исследования составили работы ведущих ученых в области криминалистики,
криминологии, уголовного права и процесса: К.В. Абаимова, Н.В. Агеев, К.А. Барышева, А.Н. Васильев, Ю.П.
Гармаев, Р.Н. Боровских, Я.А. Даутия, А.И. Панина, Ю.А. Евстратова, И.И. Лиханова, К.А. Трифонова, Р.О.
Кондратенко.
Научная новизна исследования находит свое выражение в следующих положениях, выносимых на защиту.
1. Исследованы и сформулированы дефиниции «семья» и «насильственные преступления в семье». Так,
семьей является малая социальная группа, которая основана на юридических или фактических брачных
отношениях, а также кровного или юридически оформленного родства, которая объединена общностью
совместного проживания и быта.
Под насильственной преступностью в семье следует понимать социально опасное, виновно совершенное
деяние в результате семейно-бытовых конфликтов, образующие составы преступлений Особенной части УК
РФ, совершенные путем применения физического и психического насилия.
2. Необходимо различать два основных видов насилия в семье: физическое и психическое, в то время как
сексуальное насилие является родовым понятием и включает в себя и психическое и физическое насилие.
3. Приведен анализ элементов криминалистической характеристики насильственных преступлений в семье
по таким признакам, как объект, способ и орудия насильственного преступления в семье, процесс
преступления, потерпевший, преступник. При расследовании насильственных преступлений в семье очень
важно уделять пристальное внимание характеру взаимоотношений преступника и потерпевшей, тому, как
ведет себя каждый из участников уголовного процесса. Это влияет на правильность и очередность
производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, что в итоге повышает шансы
на правильный исход расследования уголовного дела.
4. Представляется возможным и необходимым принятие специального федерального закона,
регулирующего деятельность по предупреждению и профилактике насильственных преступлений в
семейно-бытовой сфере.
5. Основными мероприятиями по выявлению насильственных преступлений в семье являются выдвижение и
проверка версии; наблюдения за поведением членов семьи; розыска пропавшего без вести или его трупа;
выявление участковым уполномоченным полиции лиц, допускающих правонарушения в сфере бытовых
отношений и представляющих опасность для окружающих; проверка заявления о насильственном
преступлении в семье путем опроса заявителя, других членов семьи, в том числе и лица, совершившего
преступление; назначение судебно-медицинской экспертизы либо, если потерпевший находится на
стационарном лечении, получение справки о диагнозе; проведение осмотра места происшествия.
6. Анализ расследования насильственных преступлений в семье на первоначальном этапе позволил
выделить следующие его особенности. При сборе информации для выдвижения версий надо обращать
внимание на информацию о взаимоотношениях внутри семьи как в тех случаях, когда преступник известен,
так и когда преступник неизвестен, а жертва в силу тяжелого состояния или смерти не может о нем ничего
сообщить. Подобная информация может лечь в основу версии о том, что насильственное преступление
совершено членом семьи. При этом не имеет значения, каким образом зафиксирована данная информация.
7. Важной задачей деятельность следователя (дознавателя) на заключительном этапе расследования
является принятие тактического решения о раскрытии преступления, в частности исследование и анализ
всех собранных по делу доказательств для принятия тактического решения о раскрытии (нераскрытии)
насильственного преступления в семье.
Структура исследования определена целями и задачами исследования. Работа состоит из введения, двух
глав, объединяющих шесть вопросов, заключения и библиографического списка.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В



СЕМЬЕ

1.1. Понятие насильственных преступлений в семье

Проблема раскрытия и расследования насильственных преступлений в семье в современных экономических
и социальных условиях в России чрезвычайно актуальна. Развитие негативных процессов в сложный для
страны период обострила дестабилизационные явления, негативно отразилось на семейных отношениях.
Современная российская семья испытывает кризис. Связи между мужчиной и женщиной в меньшей степени
нуждаются в юридическом закреплении, приобретают форму партнерства, сожительства и т.п. Разрушился
привычный уклад отношений между супругами: семья лишилась устойчивости, развод превратился из
редкого события в обыденность, ослабло родительское воздействие. Ссоры между родственниками чаще
начали приобретать преступный характер: от побоев до убийств. Важность исследований в данной области
определяется особым местом семейно-бытовых отношений в системе человеческих ценностей, в самой
человеческой истории. Это выражается в мировом признании семьи естественной и важнейшей ячейкой
общества, нуждающейся в надежной защите со стороны общества и государства .
Мнение о сущности понятия «семья» различно у разных народов и существенно изменялось в различные
периоды человеческой истории. Охрана семейных взаимоотношений регулируется различными отраслями
права, но законодательного определения понятия «семья» нет.
В научных работах посвященных изучению проблеме насилия, говорится о том что, насилие – это
интерактивный процесс, при котором учитывается роль и поведение жертвы и лица, совершающего
насилие .
Сохранение и поддержка института семьи являются приоритетными направлениями политики правового
государства. К сожалению, в нашей стране семейное насилие долгое время находилось вне зоны
государственного и общественного интереса. Однако в последние годы ситуация начала меняться, и не
последнюю роль в этом сыграли правозащитные организации, общественные деятели и ученые-юристы,
которые обратили пристальное внимание на эту проблему. Согласно ст. 22 Конституции РФ каждому
гарантировано право на свободу и личную неприкосновенность и никто не вправе совершать физическое и
психическое насилие над личностью.
Основным источником правового регулирования семейных отношений является СК РФ . Он содержит нормы,
в соответствии с которыми должны функционировать ячейки общества, а также, определяет спектр
возможных нарушений прав её членов и способы их защиты на законодательном уровне.
Согласно ст. 31 ЖК РФ , К членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие
совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также дети и
родители данного собственника. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных
случаях иные граждане могут быть признаны членами семьи собственника, если они вселены
собственником в качестве членов своей семьи.
ГК РФ содержит ряд положений, регулирующих ту часть взаимодействия в семейных правоотношениях,
которую должно не регламентирует СК. При этом некоторые институты, такие как опека и акты
гражданского состояния были отражены только ГК. Поэтому, сейчас при осуществлении либо защите
семейных полномочий требуется обращаться не только к СК, но и дополнительно использовать ГК.
Гражданское законодательство применяется к семейным правоотношениям по мере необходимости в
судебном порядке на усмотрение представителя фемиды, с целью защиты интересов субъектов.
Всемирная организация здравоохранения понимает под насилием преднамеренное применение физической
силы или власти, действительное или в виде угрозы, направленное против себя, против иного лица, группы
лиц или общины, результатом которого являются (либо имеется высокая степень вероятности этого)
телесные повреждения, смерть, психологическая травма, отклонения в развитии или различного рода
ущерб.
На наш взгляд, домашним насилием является использование физической силы, психологического,
экономического давления, сексуального принуждения по отношению к членам семьи для подавления их
воли и приобретения над ними власти. Исходя из приведенного определения, к видам домашнего насилия
можно отнести:
– физическое насилие;
– психологическое (эмоциональное) насилие;
– сексуальное насилие;
– экономическое насилие .



Физическое насилие относится к одному из самых распространенных видов насилия. Оно заключается
прежде всего в нанесении ударов, толчков, пинков, использовании посторонних предметов для причинения
боли. Физическим насилием могут также быть признаны пощечины, хватание, бросание, удушение,
запугивание, неоказание помощи и т.п. Крайней формой физического насилия являются пытки, причинение
тяжкого вреда здоровью, нанесение травм, несовместимых с жизнью.
Статистические данные свидетельствуют о том, что каждая третья женщина подвергается физическому
насилию со стороны партнера. Более 10 тыс. женщин ежегодно погибают от рук супруга или сожителя.
Психологическое или эмоциональное насилие проявляется в вербальных (словесных) оскорблениях,
шантаже, высказывании угроз, контроле над жизнью жертвы, в том числе в социальных сетях, над кругом
ее общения, ее распорядком дня, принуждении к совершению каких-либо действий, разрушении личных
вещей жертвы и т.п. Формы поведения насильника могут значительно отличаться в зависимости от
условий, в которых он находится. В связи с этим сложно сказать, какие непосредственно действия или
комбинация действий имеют признаки психологического насилия. Психологическое насилие также
является одним из наиболее распространенных видов насилия и может присутствовать как самостоятельно,
так и наряду с другим видом насилия в семье.
В исследовании ВОЗ о домашнем насилии, проведенном в ряде стран, было установлено, что от 20 до 75 %
женщин стали жертвами одного или более актов насилия эмоционального характера, каждая третья
женщина в мире подвергается насилию. В российской семье насилие, с одной стороны, явление
распространенное, с другой – высоко-латентное, поскольку факты насилия обычно скрываются
пострадавшими. По данным исследований, 60–70% женщин, подвергающихся насилию в семье, не
обращаются за помощью. 38% убитых в семье составляют дети, старики и инвалиды . Эта сфера
преступности множит человеческие трагедии, поскольку растет количество самостоятельных расправ с
домашними тиранами, совершенных жертвами, которые не нашли ни поддержки, ни защиты у государства.
И вчерашние жертвы, а это дети, женщины, пожилые люди, оказываются в роли обвиняемых на скамье
подсудимых, а затем в местах заключения.
Выявлению и пресечению агрессивного поведения в семье как вида противоправных действий,
преследуемых государством, мешает и неоднозначное восприятие данной проблемы обществом. Еще
сильна традиция не выносить «сор из избы» и не вмешиваться, какие бы крики за стеной не раздавались.
К отрицательным последствиям психологического насилия можно отнести депрессивные состояния, страх
перед насильником, чувство тревоги, суицидальные мысли жертвы, физическое недомогание, обострение
хронических заболевания. Психологи отмечают, что жертвы насилия переживают агрессию со стороны
близких родственников гораздо сильнее, чем со стороны посторонних лиц. Сексуальное (половое) насилие –
это принуждение к половому акту или иным сексуальным действиям посредством применения угроз, силы и
подавления воли жертвы.
Сексуальное насилие обладает повышенной латентностью, в том числе и потому, что интимная сфера
традиционно не является объектом обсуждения в нашей стране. Чаще всего оно используется наряду с
другими видами насилия. В обществе преобладает мнение, что изнасилование в браке не является
преступлением. Проблема коренится в бытующих гендерных стереотипах: в России, как и во многих других
странах мира, брак зачастую расценивается как наделение мужчин безусловным правом на сексуальные
отношения с женщиной и на применение силы в случае ее нежелания вступить в сексуальный контакт .
Экономическое насилие может заключаться в отказе от содержания членов семьи, в строжайшем контроле
над расходами членов семьи, утаивании собственных доходов, трате насильником семейных денег только
на собственные нужды, самостоятельном принятии большинства финансовых решений и т.п. Причинами
экономической зависимости супруги могут являться рождение ребенка и уход за ним, запрет супруга на
работу, кризис и безработица, дискриминация на рынке труда и т.п. Однако жертвой насилия может стать
и работающая супруга, не имеющая возможности тратить заработанные деньги по своему усмотрению и на
собственные нужды. Чаще всего домашнее насилие состоит из повторяющихся инцидентов разных видов
насилия (физического, психологического, сексуального и экономического), реже из одного вида. Другая
важная особенность домашнего насилия, отличающая его от других видов насилия, состоит в том, что
обидчик и жертва связаны родственными или иными близкими отношениями. Домашнее насилие может
исходить от супруга, партнера, бывшего супруга, родителей, детей, других родственников, жениха и т.д.
Это усугубляет психологическую травму, получаемую жертвой насилия.
К жертвам домашнего насилия можно отнести следующие категории:
– супруга (супруг);
– сожительница (сожитель);



– дети (в том числе приемные);
– родители (в том числе приемные);
– внуки, бабушки, дедушки;
– дяди (тети), племянники (племянницы);
– другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, ведущие с насильником общее хозяйство или
проживающие с ним .
Чаще всего домашнему насилию повергаются женщины (57 %) и дети (36 %). В связи с чем этим двум
категориям мы уделим большее внимание.
Современный УК РФ выделил специальную главу – главу 20, нормы которой посвящены охране интересов
семьи и несовершеннолетних. Однако круг таких норм значительно шире – иные преступления,
расположенные в других главах УК, также могут совершаться в отношении членов семьи, и тогда
дополнительным непосредственным объектом в них будут выступать интересы семьи. В частности, речь
идет о таких преступлениях, ответственность за которые предусмотрена статьями 105, 107, 108, 109, 113,
114, 115, 117, 118, 119, 127, 131, 132, 240 и др.
Рассматривая насильственные преступления, совершаемые в семье, необходимо отметить, что насилие
может выражаться как в физической, психологической, так и сексуальной форме. К физическому насилию
следует Уголовное право в эволюционирующем обществе: проблемы и перспективы 149 отнести
преступления, предусмотренные статьями 111–118 (и др.) УК, к психологическому – статьями 110, 110.1 и
119 УК РФ, к сексуальному – статьями 131–135 УК РФ .
Таким образом, следует предположить, что к общественно опасным действиям относятся любые
умышленные действия физической, сексуальной, психологической или экономической направленности
одного члена семьи по отношению к другому, в случае если эти действия нарушают конституционные права
и свободы члена семьи как человека и гражданина и наносят ему моральный вред, вред его физическому и
психическому здоровью.
В кругу семьи могут быть совершены все насильственные преступления, предусмотренные российским
уголовным законодательством: лишение жизни, причинение вреда здоровью различной степени тяжести,
сексуальное насилие и пренебрежение обязанностями по воспитанию ребенка, связанное с применением
физического или психического насилия. Данные преступления имеют сходные криминалистически
значимые признаки: обстановка совершения преступления, способ совершения, орудия совершения,
наличие семейных связей между потерпевшими и обвиняемыми, круг свидетелей и т. д. В настоящее время
осуществлены рекомендации мирового сообщества лишь в части защиты несовершеннолетних, прочие
члены семьи защищены от насильственных преступлений, совершенных в отношении них другими членами
семьи, только общими для всех нормами права. Результаты анализа методов борьбы с насильственными
преступлениями в семье в различных странах мира позволяют признать, что нужно усилить уголовную
ответственность за совершение преступлений против личности в отношении членов своей семьи.
В то же время, как точно замечает О.В. Волохова , есть определенная сложность существования в рамках
ряда норм УК РФ подобного квалифицирующего и отягчающего ответственность обстоятельства. Нередко
насильственное преступление в семье определено предыдущими безнравственными либо противоправными
действиями потерпевшего, когда в результате регулярности такого поведения чаша терпения
переполняется и виновный совершает преступление в отношении члена своей семьи. Судебно-следственная
практика изобилует примерами, когда лица, доведенные до отчаяния непрерывными издевками, обидами,
побоями, нетрезвыми скандалами тех или иных членов семьи, умышленно совершают в отношении них
преступления, не зная другого выхода из сложившихся обстоятельств.
Так, 70-летний М. нанес два удара обухом топора по голове 40-летнего спящего сына С., в результате чего
наступила смерть последнего. В ходе расследования было установлено, что С., злоупотребляющий
спиртными напитками, на протяжении длительного времени избивал и издевался над М. и его женой –
своей матерью. В день убийства С. снова избил свою мать, в результате чего она попала в больницу с
переломом ноги. На суде старшие дочери выступили в защиту своего отца, мотивируя его поведение
безысходностью ситуации: престарелый человек просто не видел иного выхода из создавшегося
положения. Едва ли в сходных случаях есть резон в ужесточении наказания подобным лицам. Это же
можно сказать и о несовершеннолетних, совершающих насильственные преступления в отношении близких
из-за жестокого обращения с ними последних.
Дефиниция «насилие в семье» означает ненормальное для человеческого общения, противоправное
физическое или психическое воздействие одного человека в отношении другого, состоящего с ним в
семейных (родственных) отношениях.



Несмотря на разнообразие терминов, законодатель не определяет значение насилия и угрозы, а также
других терминов, подразумевающих насильственные действия. Профессор Д.А. Шестаков предложил
понятие «внутрисемейное насильственное преступление», под которым он понимает преступление,
совершаемое одним членом семьи против другого ее члена, посягающее на жизнь, здоровье, свободу,
честь, достоинство и половую неприкосновенность . Анализ данного понятия, а также выделенных Д.А.
Шестаковым преступлений (убийство матерью новорожденного ребенка, убийство (ст. 105 УК РФ);
умышленное причинение вреда здоровью различной степени тяжести, побои (ст. 111, 115, 116 УК РФ);
преступления, посягающие на половую свободу и неприкосновенность (ст. 131 ‒ 135 УК РФ))60 позволяют
говорить об узком понимании данных преступлений, так как они исключаются из изучения преступлений,
напрямую связанных с действиями одних членов семьи в отношении других (вовлечение
несовершеннолетнего в преступные и антиобщественные действия, неисполнение обязанностей по его
воспитанию, жестокое обращение с несовершеннолетними) .
На основании выше изложенного, следует сформулировать определение насильственных преступлений в
семье. Насильственные преступления в семье – это виновно совершенные, общественно опасные деяния,
образующие составы преступлений Особенной части УК РФ, совершенные путем применения физического,
психического и сексуального насилия по отношению к члену (членам) семьи.
Выявленные за последние годы в России факты дикой жестокости по отношению к родным и близким
людям свидетельствуют о том, что решение этой масштабной проблемы назрело уже очень давно и требует
принятия срочных мер, и прежде всего, это необходимость разработки и внедрения системы
профилактических и коррекционных мероприятий. Несомненно, что их осуществление должно происходить
при тесном взаимодействии между учебными заведениями, правоохранительными органами, медицинскими
заведениями, системой судопроизводства, многими государственными и негосударственными
организациями, работающими в данной сфере.
В первую очередь назрела необходимость принятия специализированного закона по профилактике
семейно-бытового насилия. Это продиктовано тем, что на сегодняшний день в нашей стране отсутствует
сист
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