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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Охрана 

личности, ее прав и свобод является одной из важнейших задач государства. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. объявила человека, его права 

и свободы высшей ценностью, а также закрепила признание, соблюдение 

и защиту прав и свобод человека и гражданина в качестве обязанности 

государства (ст. 2). 

Игнорирование данного конституционного принципа влечет 

нарушение прав и свобод граждан в различных сферах, в том числе в сфере 

уголовно-правовой охраны личности, что может выражаться в причинении 

вреда жизни, здоровью и другим благам человека. 

Среди преступлений против личности значительную долю занимают 

преступления, совершаемые по мотиву ревности, которые законодатель, тем 

не менее, не выделяет в отдельную категорию. Ревность – сложное, 

многоаспектное понятие, содержащее комплекс эмоциональных 

переживаний, порождающих дезорганизацию воли человека посредством 

купирования социального контроля и овладения сознательной сферой, 

что нередко может выступать причиной преступного поведения лица 

в зависимости от конкретной ситуации и особенностей психики отдельного 

индивида. 

В отечественном уголовном праве о мотиве ревности можно говорить 

применительно к таким преступлениям, как убийство, убийство в состоянии 

аффекта, доведение до самоубийства, умышленное причинение вреда 

здоровью различной степени тяжести, причинение вреда здоровью 

в состоянии аффекта, нанесение побоев лицом, подвергнутым 

административному наказанию или имеющим судимость, истязание, угроза 

убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Отличительным 

признаком названных видов преступлений является насилие или угроза его 

применения. 
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Преступления, совершаемые по мотиву ревности, занимают довольно 

устойчивую и значительную долю в структуре преступлений против 

личности, что обусловливает необходимость реагирования на них со стороны 

государства посредством удержания лиц от совершения данных 

преступлений под угрозой уголовного наказания и предупреждения 

рассматриваемых преступлений общесоциальными, специально-

криминологическими и уголовно-правовыми мерами. 

Однако со стороны законодателя и правоприменителя отсутствует 

должная заинтересованность вопросами предупреждения данных 

преступлений. Основная их масса совершается в семейно-бытовой сфере, 

в проблемы которой сотрудники правоохранительных органов не желают 

погружаться и потому нередко оставляют без внимания менее опасные 

насильственные деяния (причинение легкого вреда здоровью, побои, 

истязания), совершаемые по указанному мотиву. Кроме того, у многих 

специалистов, прежде всего органов внутренних дел, нет опыта, навыков, 

психологических знаний, необходимых для разрешения конфликтов, 

возникающих на почве ревности, что негативно влияет на эффективность 

профилактики насильственных уголовно-наказуемых деяний. 

Сложившаяся ситуация является неприемлемой, поскольку 

насильственные уголовно-наказуемые деяния, совершаемые по мотивам 

ревности, помимо причинения вреда жизни и здоровью конкретного человека 

разрушают нравственные устои семьи и общества в целом. Последнее 

негативно сказывается на формировании и становлении личности 

несовершеннолетних, что может способствовать росту не только 

преступлений, совершаемых ими по мотиву ревности, но и преступности 

в целом. Поэтому видится необходимой разработка эффективного комплекса 

мер предупреждения, основанного на особенностях криминологической 

характеристики данных преступлений и особенностях личности 

преступников, которые их совершают. 
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В практике расследования и рассмотрения судами уголовных дел 

о преступлениях, совершаемых по мотиву ревности, нередко допускаются 

различные квалификационные ошибки. Наибольшую сложность вызывает 

квалификация преступлений, которые совершаются из ревности в состоянии 

аффекта путем нанесения множества ножевых ранений, а также их 

отграничение от преступлений, совершаемых из хулиганских побуждений 

либо по мотиву мести. Это вызвано несовершенством уголовного закона, 

трудностями конкретизации оценочных признаков и отсутствием 

методических рекомендаций для практических работников, в которых 

содержались бы правила квалификации преступлений при конкуренции 

уголовно-правовых норм. 

Все перечисленные обстоятельства указывают на необходимость 

уголовно-правового и криминологического исследования преступлений, 

совершаемых по мотиву ревности. 

Степень научной разработанности проблемы. Изучением 

преступлений, совершаемых по мотиву ревности, и их предупреждения 

занимались различные ученые. К вопросам мотивации и мотивов 

преступного поведения обращались в своих работах Г.А. Аванесов, 

М.К. Аниянц, Ю.М. Антонян, А.А. Байбарин, Н.А. Барановский, 

С.В. Бородин, С.А. Венедиктов, Б.А. Викторов, Б.С. Волков, 

Н.И. Загородников, А.Ф. Зелинский, У.С. Джекебаев, Е.И. Думанская, 

Н.Г. Иванов, К.Е. Игошев, Е.П. Ильин, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, 

Д.П. Котов, Я.М. Кульберг, В.В. Лунеев, С.А. Маркарян, А.Г. Мустафазаде, 

Б.В. Сидоров, А.И. Ситникова, Я.Я. Соотак, Е.С. Стешич, О.В. Стрилец, 

С.А. Тарарухин, А.П. Тузов, С.В. Шевелева и др. 

Некоторые ученые посвящали свои работы рассмотрению отдельных 

видов преступлений, совершаемых из ревности, например убийств 

(Н.П. Галаганова, А.Н. Попов, В.А. Рачицкая, А.А. Сергеева, 

Т.Н. Харитонова и др.). 
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Однако самостоятельные монографические исследования ревности как 

мотива преступления единичны. Так, в 1998 г. была защищена кандидатская 

диссертация И.Б. Степановой «Ревность: уголовно-правовой 

и криминологический аспекты», а в 2003 г. – кандидатская диссертация 

Т.В. Кругловой «Ревность как мотив совершения преступления и ее 

уголовно-правовое и криминологическое значение». 

Упомянутыми научными изысканиями, представляющими 

несомненный теоретический интерес, была сформирована теоретико-

правовая основа для понимания преступлений, совершаемых по мотиву 

ревности. Однако существующие подходы к осмыслению рассматриваемых 

преступлений были заложены учеными более двадцати лет назад, 

а впоследствии комплексное их исследование, позволяющее создать 

целостную, непротиворечивую концепцию предупреждения преступлений, 

совершаемых по мотиву ревности, не проводилось. Поэтому заявленная тема 

диссертации является актуальной, требующей комплексного, всестороннего 

уголовно-правового и криминологического исследования. 

Объектом исследования выступает совокупность общественных 

отношений, возникающих в связи с совершением преступлений по мотиву 

ревности и деятельностью по их предупреждению. 

Предмет исследования составляют применимые к объекту 

исследования нормы уголовного, уголовно-исполнительного и иных 

отраслей законодательства, материалы судебной практики, результаты 

социологических исследований, статистические данные, а также 

криминологические особенности преступлений, совершаемых по мотиву 

ревности, их причины и условия, характерные черты лиц, совершающих 

данные преступления, меры предупреждения преступлений, совершаемых 

по мотиву ревности. 

Цель диссертационного исследования состоит в выявлении 

уголовно-правовых и криминологических особенностей преступлений, 
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совершаемых по мотиву ревности, и в разработке с учѐтом этих особенностей 

концептуальных основ предупреждения преступлений данного вида. 

Для достижения поставленной цели предполагается решение ряда 

исследовательских задач: 

1) выработать понимание ревности как мотива совершения 

преступления; 

2) раскрыть уголовно-правовое содержание преступлений, 

совершаемых по мотиву ревности; 

3) разработать правила квалификации преступлений, совершаемых 

по мотиву ревности; 

4) выделить виды преступлений, совершаемых по мотиву ревности, 

и дать им криминологическую характеристику; 

5) провести криминологическую характеристику лиц, совершающих 

преступления по мотиву ревности; 

6) выявить и раскрыть причины и условия преступлений, 

совершаемых по мотиву ревности; 

7) определить основные направления предупреждения 

преступлений, совершаемых по мотиву ревности; 

8) сформулировать меры индивидуально-профилактического 

воздействия на лиц, совершающих преступления по мотиву ревности; 

9) предложить меры по совершенствованию норм российского 

уголовного закона о преступлениях, совершаемых по мотиву ревности. 

Методологическая основа исследования. Выбор методологического 

подхода к исследованию заявленной темы обусловлен целью и задачами 

диссертационной работы. Он сосредоточивает в себе диалектический метод 

познания, а также базирующуюся на нем систему общих и специальных 

исследовательских методов. В качестве общенаучных методов 

использовались анализ и синтез, индукция и дедукция, обобщение 

и сравнение, системно-структурный и др., в качестве частнонаучных – 

формально-юридический, логический, лингвистический, статистический, 
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социологический и др., в качестве специфически отраслевых – методы 

изучения приговоров, анкетирования осужденных, анализа данных 

уголовной статистики. 

Теоретической основой исследования явились труды отечественных 

и зарубежных исследователей в области уголовного права, криминологии, 

социологии, психологии и других отраслей научного знания, так или иначе 

затрагивающие исследуемую проблематику. 

Нормативно-правовую базу исследования составили нормы 

и положения Конституции РФ, Уголовного кодекса РФ, Уголовно-

исполнительного кодекса РФ, иных федеральных законов и подзаконных 

актов, касающиеся объекта исследования. 

Эмпирическую базу исследования составили результаты: 

 анализа официальных статистических данных МВД России, 

Генеральной прокуратуры РФ о состоянии преступности в Российской 

Федерации, Судебного департамента Верховного Суда РФ о состоянии 

судимости в России за 2010–2023 гг.; 

 изучения 341 опубликованного материала правоприменительной 

практики Верховного Суда РФ и иных судов общей юрисдикции более 

20 субъектов РФ за 2016–2023 гг. по делам о преступлениях, совершенных 

по мотиву ревности; 

 опроса 112 осужденных, совершивших преступления по мотиву 

ревности, отбывающих наказание в исправительных учреждениях УФСИН 

РФ по Республике Ингушетия, Волгоградской, Пензенской, Самарской 

и Саратовской областям; 

 экспертного опроса 85 ученых-специалистов в области уголовного 

права и криминологии, а также практических работников органов 

внутренних дел, прокуратуры, Следственного комитета РФ, судов общей 

юрисдикции Волгоградской и Саратовской областей. 

В целях обеспечения достоверности результатов исследования 

использовались эмпирические данные, содержащиеся в работах ученых, 
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исследовавших проблемы квалификации и предупреждения преступлений, 

совершаемых по мотиву ревности. 

Научная новизна диссертации определяется разработкой 

концептуальных основ предупреждения преступлений, совершаемых 

по мотиву ревности, которые базируются на учете уголовно-правовых 

и криминологических особенностей деяний данного вида, выявленных при 

проведении исследования. 

Наиболее значимые положения, отражающие научную новизну 

работы, выносятся на публичную защиту: 

1. Ревность как мотив преступления представляет собой стремление 

виновного сохранить, удержать, обладать значимым для него человеком 

и связанным с ним благом любыми способами и средствами, в том числе 

путем нарушения уголовного закона. 

2. Поводы, вызывающие состояние аффекта, являются оценочными 

криминообразующими признаками некоторых составов преступлений, 

которые в зависимости от поведения потерпевшего можно разделить на две 

группы: аморальные действия (бездействие) и противоправные действия 

(бездействие). Иные поводы носят дублирующий характер и подлежат 

исключению из диспозиций статей 107 и 113 УК РФ. 

3. Преступления, совершаемые по мотивам ревности, в абсолютном 

большинстве случаев носят насильственный характер и, подобно основной 

массе насильственных деяний, чаще всего совершаются в сфере семейно-

бытовых отношений с обусловленными этим обстоятельством 

криминологическими особенностями. Согласно изученным материалам 

уголовных дел, структура преступлений, совершаемых по мотиву ревности, 

выглядит следующим образом: 54,7% составляет умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, 29,9% – убийство, 4,8% – умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью, 3,9% – умышленное причинение легкого 

вреда здоровью, 3,3% – угроза убийством или причинения тяжкого вреда 

здоровью, 2,5% – побои, 0,9% – истязание. Такие преступления совершаются 
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преимущественно в осенне-зимний период (57,1%), в выходные 

и праздничные дни (51,8%), в вечернее (с 18 до 24-х ч) или ночное (с 24-х 

до 06 ч) время (51,8% и 45,5% деяний соответственно), в состоянии 

алкогольного опьянения (66,8%). 

4. Жертвами преступлений, совершаемых по мотиву ревности, чаще 

всего становятся лица женского пола; супруги, сожители, сексуальные 

партнеры виновного. Нередко в момент реализации преступного умысла как 

виновный, так и потерпевший находятся в состоянии алкогольного 

опьянения (62,2%), при этом совершению преступного деяния предшествует 

конфликт (55,9%). Среди виктимных факторов фигурирует и нежелание 

потерпевшего сообщить правоохранительным органам об уже имевшем 

место в отношении него преступлении. Существует два типа жертв 

изучаемых преступлений: жертва провоцирующая, которая своим 

аморальным поведением (вступление в интимную близость, поцелуи) 

«способствует» совершению в отношении себя насильственного деяния 

(80%), и жертва «нейтральная», поведение которой ошибочно 

воспринимается виновным как измена или попытка таковой (20%). 

5. Криминологический «портрет» лиц, совершающих преступления 

по мотиву ревности: это лица мужского пола (90,2%), в возрасте от 30 до 49 

лет (71,4%), имеющие среднее образование (92,0%), официально 

не работающие на момент совершения преступления (63,4%), состоящие 

в официальных или фактических брачных отношениях (84,0%), являющиеся 

городскими жителями (75,0%), гражданами Российской Федерации (97,1%). 

44,6% таких лиц совершают тяжкие и особо тяжкие преступления – убийства 

и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; 98,2% делают это 

в одиночку; 58,9% ранее привлекались к уголовной ответственности. 

6. Лица, совершающие преступления по мотиву ревности, отличаются 

ярко выраженными негативными нравственно-психологическими свойствами 

и качествами, заключающимися в преобладании у них материальных 

устремлений над духовными; противоправным и антиобщественным образом 
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жизни до совершения преступления (злоупотребление спиртными 

напитками, совершение административных правонарушений, в том числе 

в сфере семейно-бытовых отношений). Им свойственна конфликтность, 

вспыльчивость, импульсивность, излишняя возбудимость, обидчивость и, как 

следствие, агрессивность, проявившаяся в совершении тяжкого и особо 

тяжкого насильственного преступления. Также такие лица отличаются 

гиперчувствительностью, неуверенностью в себе, мнительностью и низкой 

самооценкой, неадекватным восприятием конкретной ситуации, наличием 

психических заболеваний и отклонений. 

Среди лиц изученной группы выделено три типа личности 

преступника: ревнивец «ярый» (44,6%), ревнивец «осторожный» (24,8%), 

ревнивец «аффектированный» (30,6%). 

7. В детерминации преступлений, совершаемых по мотиву ревности, 

существенную роль играют конфликтные ситуации, возникающие на почве 

ревности. В отличие от иных насильственных уголовно-наказуемых деяний 

основная масса конфликтов, детерминирующих преступления исследуемого 

вида, носит краткосрочный и даже внезапный характер, т.е. возникает 

непосредственно перед совершением преступления (41,8%). Определяющими 

в совершении данных преступлений являются причины субъективного плана 

– нравственно-психологические особенности конкретных преступников. 

8. Основные направления предупреждения преступлений, 

совершаемых по мотиву ревности, надлежит выстраивать применительно 

к отдельным сферам общественной жизни. В экономической сфере таковыми 

должны стать увеличение количества рабочих мест, сокращение 

безработицы, снижение уровня инфляции и обнищания населения; в 

духовно-нравственной сфере – уменьшение масштабов алкоголизации 

и наркотизации населения, проституции, семейного насилия; в правовой 

сфере – совершенствование уголовно-правовых норм о преступлениях, 

связанных с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей 

продукции. 
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9. В предупреждении преступлений исследуемого вида важную роль 

играет виктимологическая профилактика, поскольку потерпевший зачастую 

сам провоцирует близкое ему лицо на совершение преступления по мотиву 

ревности. В связи с этим необходимо разработать и ввести в программы всех 

образовательных учреждений Российской Федерации курс «Этика семейной 

жизни»; создать центры для оказания психологической помощи 

нуждающимся гражданам. 

10. В системе мер предупреждения преступлений, совершаемых 

по мотиву ревности, особое внимание правоохранительными органами 

должно уделяться индивидуально-профилактическому воздействию на лиц, 

их совершающих, поскольку оно конкретно направлено на личность 

виновного, являющуюся носителем общественно опасного поведения, 

а также на ее ближайшее окружение (микросреду). Соответствующие меры 

должны дифференцироваться в зависимости от стадии индивидуально-

профилактического воздействия. 

На стадии ранней индивидуальной профилактики необходимо:  

– осуществлять постановку на учет органом внутренних дел по месту 

жительства лиц, совершивших административные правонарушения, 

предусмотренные ст. 6.1.1, 20.20, 20.21 и 20.1 КоАП РФ, а также лиц, 

отбывших наказание за преступления, предусмотренные ст. 105, 111, 112, 

115, 116, 1161, 117 и 119 УК РФ; 

– возложить на участковых уполномоченных полиции обязанности 

тщательно изучать личность правонарушителя (преступника), совершившего 

обозначенные деяния, его образ жизни, поведения, семьи, отношение к жене 

(мужу) и иным членам семьи, а также использовать весь спектр мер 

профилактического воздействия на них; 

– шире использовать общественные формирования (добровольные 

народные дружины, общественные объединения правоохранительной 

направленности) для оказания помощи участковым уполномоченным 
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полиции в изучении личности правонарушителя и проведения с ним 

индивидуально-профилактической работы; 

– привлекать для осуществления индивидуально-профилактической 

работы психологов, в том числе из штата органов внутренних дел, 

и осуществлять психологическое тестирование обозначенных лиц; 

– разработать и внедрить в практику деятельности психологов 

методику прогнозирования поведения лиц, которые имеют признаки 

девиантного поведения, и могут привести к совершению преступлений 

по мотиву ревности. 

На стадии исполнения уголовного наказания и постпенитенциарной 

стадии требуется: 

– совершенствовать психотерапевтическую работу с осужденными; 

– использовать потенциал государственных и частных вузов, которые 

готовы обучать осужденных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационных технологий; 

– увеличить до трех лет срок профилактического учета органом 

внутренних дел лиц, судимых за насильственные преступления, в том числе 

совершенные по мотиву ревности; 

– создать службу пробации, обеспечивающую взаимодействие органов 

государственной власти, учреждений уголовно-исполнительной системы, 

бизнеса и институтов гражданского общества для оказания позитивного 

воздействия на осужденных и лиц, освобожденных из исправительных 

центров и исправительных учреждений
1
. 

Предложения по совершенствованию уголовного законодательства 

1. В целях более точного отражения фактического содержания 

объекта уголовно-правовой охраны, обеспечиваемого нормами раздела VII 

                                                           
1
 На момент формулирования данного предложения в РФ отсутствовало законодательство 

о пробации, однако недавно был принят федеральный закон от 6 февраля 2023 г. № 10-ФЗ 

«О пробации в Российской Федерации» (Рос. газета. 2023. 09 фев.). Его вступление в силу 

планируется с 1 января 2024 г., а по целому ряду положений – с 1 января 2025 г. 
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УК РФ, название данного раздела сформулировать как «Преступления 

против человека и гражданина». 

2. Для преодоления излишней оценочности текста уголовного закона 

и во избежание дублирования поводов возникновения аффекта диспозицию 

части первой статьи 107 УК РФ изложить в следующей редакции: 

«1. Убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного 

душевного волнения (аффекта), вызванного противоправными и (или) 

аморальными действиями (бездействием) потерпевшего, – ». 

3. В тех же целях, а равно для усиления дифференциации уголовной 

ответственности статью 113 УК РФ изложить в следующей редакции: 

«Статья 113. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью в состоянии аффекта 

1. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, 

совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного 

волнения (аффекта), вызванного противоправными и (или) аморальными 

действиями (бездействием) потерпевшего, –  

наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо 

ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными 

работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное 

в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), 

вызванного противоправными и (или) аморальными действиями 

(бездействием) потерпевшего, –  

наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами 

на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, 

совершенное в отношении двух или более лиц, –  
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наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами 

на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

4. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, 

совершенное в отношении двух или более лиц, –  

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

тот же срок. 

4. В рамках комплексной системы мер по совершенствованию 

государственного регулирования алкогольного рынка ужесточить меры 

уголовно-правовой репрессии в отношении лиц, совершающих преступления 

в данной сфере, а именно усилить санкции ч. 5 и 6 ст. 171
1
, ч. 1 и 2 ст. 171

3
 

УК РФ. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что 

разработанные при его проведении уголовно-правовые и криминологические 

аспекты преступлений, совершаемых по мотиву ревности, развивают 

доктрину уголовного права и криминологии и могут быть использованы 

в дальнейших научных исследованиях проблем уголовно-правового 

и криминологического предупреждения преступлений, совершаемых 

по мотиву ревности. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

полученные результаты могут применяться для совершенствования 

уголовного и иного законодательства в сфере предупреждения преступлений, 

совершаемых по мотиву ревности; в рамках индивидуально-

профилактического воздействия на преступников с учетом особенностей их 

личности; в образовательном процессе юридических вузов при преподавании 

дисциплин «Уголовное право (Особенная часть)» и «Криминология». 

Степень достоверности результатов исследования определяется 

применением сбалансированной системы научных методов, комплексностью 

подхода к изучению темы диссертационного исследования, 
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последовательностью изложения материала, обобщением материалов 

правоприменительной практики, анализом результатов социологического 

опроса и аргументированностью сделанных научных выводов. 

Апробация результатов диссертационного исследования. 

Диссертация обсуждена на кафедре прокурорского надзора и криминологии 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

и рекомендована ею к защите. 

Основные положения диссертации отражены в 12 научных статьях 

(общим объемом 4,35 а.л.), одна из которых – в издании, индексируемом 

в международной базе данных Web of Science, три – в рецензируемых 

научных журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для 

опубликования основных научных результатов диссертаций. 

Результаты проведенного диссертационного исследования изложены 

в выступлениях автора на научно-практических мероприятиях, в числе 

которых Международная научно-практическая конференция «Экономико-

правовое регулирование частных и публичных интересов в условиях 

цифровой реальности» (Саратовский социально-экономический институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 12 декабря 2019 г.); VI международная 

научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития 

государственности и публичного права» (Санкт-Петербургский институт 

(филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 

Минюста России), 25 сентября 2020 г.); Восьмая международная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы теории и практики 

применения уголовного закона» (Российский государственный университет 

правосудия, 27 ноября 2020 г.); Международная научно-практическая 

конференция «Парадигма модернизации правовых, экономических 

и социальных основ научно-технического развития в XXI веке» (Саратовский 

государственный технический университет им. Гагарина Ю.А., 12 декабря 

2020 г.); Международная научно-практическая конференция «Реализация 

прав, свобод и законных интересов граждан в местах принудительного 
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содержания» (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, 

4 февраля 2021 г.); VIII международная научно-практическая конференция 

«Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия» (Пермский 

институт ФСИН России, 6–8 апреля 2021 г.); VII международная научно-

практическая конференция «Актуальные вопросы развития 

государственности и публичного права» (Санкт-Петербургский институт 

(филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 

Минюста России), 30 сентября 2021 г.). 

Структура диссертации предопределена целью и задачами 

исследования. Она включает введение, три главы, объединяющие девять 

параграфов, заключение, список используемых источников и приложения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении раскрываются актуальность и степень теоретической 

разработанности темы исследования, выделяются его цели и задачи, объект 

и предмет, определяются методологическая, нормативно-правовая, 

теоретическая и эмпирическая основы работы, еѐ теоретическая 

и практическая значимость, раскрывается научная новизна исследования, 

приводятся положения, выносимые на защиту, излагаются сведения 

об апробации полученных результатов и структуре работы. 

Первая глава диссертации «Уголовно-правовой анализ 

преступлений, совершаемых по мотиву ревности» состоит из трех 

параграфов. В § 1 «Ревность как мотив преступления» рассматриваются 

теоретические вопросы, связанные с определением ревности как мотива 

совершения преступления. Ревность определяется как мотив человеческого 

поведения, связанный с агрессией, чувством обиды, мести. Ревность весьма 

распространена и является детерминантой совершения многих преступлений 

против личности.  

Объектами ревности может быть широкий круг лиц, которые дороги 

виновному, в частности муж, жена, жених, невеста, мать, отец, брат, сестра, 
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друзья, знакомые, коллеги по работе. Но чаще всего ревность проявляется 

между супругами. 

Выделены различные виды ревности: тираническая ревность; привитая 

ревность; ревность, возникшая вследствие ущемления самолюбия; 

патологическая ревность (бред ревности). 

Ревность может быть как бессознательным, так и осознаваемым 

мотивом совершения преступления, поскольку в одних случаях лицо, 

совершая умышленное преступление по мотиву ревности, может осознавать 

ее и удовлетворить свои потребности (сохранить значимого, дорогого для 

лица человека; желание обладать объектом любви) посредством его 

совершения, а в других – нет (например, в случае с преступлениями, которые 

совершаются в состоянии аффекта). В любом случае ревность является 

личным, антисоциальным, аморальным, насильственно-эгоистическим 

мотивом, имеющим низменный характер и выражающимся в проявлении 

эгоизма, эгоцентризма, собственнических отношений (которые являются и ее 

причинами), подлости и бесчестности. 

В заключении параграфа дается авторское определение ревности как 

мотива преступления, представляющего собой стремление виновного 

сохранить, удержать, обладать значимым для него человеком и связанным 

с ним благом любым способами и средствами, в том числе путем нарушения 

уголовного закона. 

§ 2 «Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых 

по мотиву ревности» посвящен уголовно-правовому анализу преступлений, 

предусмотренных разделом VII УК РФ. Проанализировав точки зрения 

ученых относительно указанных составов преступлений, автор констатирует, 

что родовым объектом исследуемых преступлений являются различные блага 

человека и гражданина. Видовым объектом выступают жизнь (ст. 105, 107 

и 110 УК РФ), здоровье (ст. 111, 112, 113, 115 и 117 УК РФ), телесная 

неприкосновенность (ст. 116
1
 УК РФ) как определенные блага человека 

и гражданина, охраняемые уголовным законом. 
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Отмечаются сложности, возникающие в правоприменительной 

практике при определении начального момента жизни человека и ее 

окончания. 

Общественно опасное деяние как обязательный признак объективной 

стороны составов указанных преступлений выражается в форме как 

действия, так и бездействия. Только в форме активных действий могут 

совершаться преступления, предусмотренные ст. 107, 113, 116
1
, 117 и 119 

УК РФ. 

Нередко криминообразующим признаком объективной стороны 

состава преступления выступает способ совершения общественно опасного 

деяния. К таким преступлениям относится, например, доведение 

до самоубийства, способами совершения которого законодатель признает 

угрозы, жестокое обращение, систематическое унижение чести 

и достоинства, непосредственно указывая их в диспозиции ч. 1 ст. 110 УК 

РФ. Сложность в их установлении заключается в том, что 

на законодательном уровне соответствующие дефиниции не закреплены, 

а в уголовно-правовой доктрине данный вопрос является дискуссионным. 

Субъективная сторона преступных посягательств, совершаемых по 

мотиву ревности, характеризуется исключительно умышленной формой 

вины, которая может выражаться как в прямом, так и косвенном видах 

умысла. 

Установлено, что именно ревность часто порождает состояние 

аффекта, поскольку внезапно застигнутая измена, острота конфликтной 

ситуации, глубокое психическое потрясение, личностные особенности, 

недостаток времени и дефицит информации для принятия осмысленного 

решения создают условия для стремительного роста эмоциональной 

напряженности. 

На основе проведенного анализа автор формулирует ряд выводов 

и предложений. В частности, в целях более точного отражения фактического 

содержания объекта уголовно-правовой охраны, обеспечиваемого нормами 
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раздела VII УК РФ, название данного раздела предлагается сформулировать 

как «Преступления против человека и гражданина» (вместо названия 

«Преступления против личности»). 

В § 3 «Особенности квалификации преступлений, совершаемых 

по мотиву ревности» автор отмечает, что указанные особенности 

обусловлены мотивационной направленностью соответствующих 

преступлений. Например, крайнее проявление ревности как мотива может 

иметь эмоциональный аффектированный окрас, не позволяя правильно 

осуществить квалификацию содеянного как убийства, убийства с особой 

жестокостью либо убийства в состоянии аффекта. 

Сложность вызывает также отграничение преступлений, совершенных 

из ревности в состоянии аффекта путем нанесения множества ножевых 

ранений, от преступлений, совершенных из хулиганских побуждений либо 

по мотиву мести. 

Автор отмечает, что особенности квалификации преступлений 

по мотивам ревности зависят не только от внутреннего эмоционального 

состояния лица, их совершающего, но и от внешних условий, в которых 

формируется субъективное отношение виновного к совершенному деянию. 

В целях совершенствования практики расследования и рассмотрения 

судами уголовных дел о преступлениях, совершаемых по мотиву ревности, 

необходима разработка научно обоснованных рекомендаций 

по квалификации насильственных преступлений при конкуренции уголовно-

правовых норм, в которых, к тому же, обстоятельно раскрывалось бы 

содержание оценочных категорий, представляющих наибольшую сложность 

для интерпретации в правоприменительной практике. 

Вторая глава диссертации «Криминологический анализ 

преступлений, совершаемых по мотиву ревности» состоит из трех 

параграфов. В § 1 «Виды и криминологическая характеристика 

преступлений, совершаемых по мотиву ревности» рассматриваются 

статистические показатели изучаемых преступлений, в частности их 
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состояние и динамика, удельный вес в структуре как всей преступности, так 

и преступлений против личности. 

Установлено, что количество насильственных преступлений, 

совершаемых против жизни и здоровья, в том числе по мотиву ревности, 

на протяжении всего периода действия УК РФ представляет собой 

переменную величину. За период с 2010 по июнь 2023 гг. их количество 

сократилось на 28,3 %. 

В связи с тем, что преступления, совершаемые по мотиву ревности, 

носят насильственный характер, они, как и основная масса насильственных 

деяний, чаще всего совершаются в сфере семейно-бытовых отношений 

с вытекающими из этого криминологическими особенностями (особые 

взаимоотношения между преступником и жертвой, конкретное место 

совершения, связанное, как правило, с бытовой деятельностью виновного 

и жертвы, алкогольное состояние виновного и жертвы). 

Автор отмечает, что отсутствие в официальной уголовной статистике 

самостоятельного учета таких деяний затрудняет их криминологическое 

изучение и не дает точного представления об их состоянии в стране. В связи 

с этим в официальных статистических отчетах преступления, совершаемые 

по мотиву ревности, целесообразно отражать отдельно, в качестве 

самостоятельной группы. 

Согласно изученным материалам уголовных дел, структура 

преступлений, совершаемых по мотиву ревности, выглядит следующим 

образом: 54,7% составляет умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, 29,9% – убийство, 4,8% – умышленное причинение средней 

тяжести вреда здоровью, 3,9% – умышленное причинение легкого вреда 

здоровью, 3,3% – угроза убийством или причинения тяжкого вреда здоровью, 

2,5% – побои, 0,9% – истязание. В последние годы (2019–2023 гг.) 

наибольшее количество таких преступлений совершается в Сибирском 

федеральном округе (22,0%); далее в порядке убывания: в Приволжском 

федеральном округе – 20,4%; Дальневосточном федеральном округе – 19,1%; 
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Центральном федеральном округе – 14,1%; Северо-Западном федеральном 

округе – 11,2%; Уральском федеральном округе – 7,9%; Южном 

федеральном округе – 5,0%; Северо-Кавказском федеральном округе – 0,3%. 

Определены криминологические особенности преступлений, 

совершаемых по мотиву ревности: такие преступления преимущественно 

совершаются в осенне-зимний период (57,1%) (исключение могут составлять 

города-курорты); в выходные и праздничные дни (51,8%); в вечернее (с 18 

до 24 ч) или ночное (с 24 до 06 ч) время (51,8% и 45,5% деяний 

соответственно). В большинстве случаев конкретным местом совершения 

рассматриваемых преступлений служит жилье (частный дом или квартира) 

(71,4%); 98,2% совершены в одиночку, путем механического воздействия 

на потерпевшего с использованием физической силы: каждое второе 

преступление (50,0%) совершено путем нанесения ударов жертве руками и 

ногами; в 24,1% случаев использовались какие-либо подручные средства 

(утюги, посуда, палки), с помощью холодного оружия совершено 18,7% 

изученных преступлений. Все такие деяния носят ситуационный характер, 

т.е. заранее не планируются и не подготавливаются виновным. 

В ходе исследования установлено, что жертвой насильственных 

преступлений, совершенных по мотиву ревности, являлись следующие лица: 

– супруг, сожитель, сексуальный партнер – 47,3%; 

– незнакомое лицо, проявлявшее знаки внимания к лицу, с которым 

виновный состоял в любовных отношениях, – 45,5%; 

– малознакомое для виновного лицо – 5,4%; 

– друг, подруга – 1,8%. 

В большинстве случаев потерпевшими от насильственных 

преступлений, совершаемых по мотиву ревности, являлись лица женского 

пола (63,4%). Выделено два типа жертв изучаемых преступлений: жертва 

провоцирующая, которая своим аморальным поведением (вступление в 

интимную близость, поцелуи, ярко выраженное флиртующее поведение) 

«способствует» совершению в отношении себя насильственного деяния 
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(80%), и жертва «нейтральная», поведение которой виновным ошибочно 

воспринимается как измена или попытка к ней (20%). 

§ 2 «Криминологическая характеристика лиц, совершающих 

преступления по мотиву ревности» посвящен анализу социально-

демографических, нравственно-психологических, уголовно-правовых 

свойств и качеств преступников, совершающих изучаемые преступления, 

определению мотивов их преступного поведения. 

Проведенная в ходе исследования криминологическая характеристика 

лиц, совершающих преступления по мотиву ревности, показала, что чаще 

всего преступления по мотиву ревности совершают лица мужского пола 

(90,2%), в возрасте от 30 до 49 лет (71,4%), имеющие среднее образование 

(92,0%), официально не работающие на момент совершения преступления 

(63,4%), состоящие в официальных или фактических брачных отношениях 

(84,0%), являющиеся городскими жителями (75,0%), гражданами Российской 

Федерации (97,1%). В основной массе эти лица совершают тяжкие и особо 

тяжкие преступления, такие как убийства и причинение тяжкого вреда 

здоровью (44,6%); в одиночку (98,2%); в состоянии алкогольного опьянения 

(83,9%); ранее привлекались к уголовной ответственности (58,9%). 

Такие лица отличаются негативными нравственно-психологическими 

свойствами и качествами, заключающимися в преобладании у них 

материальных устремлений над духовными; противоправным и 

антиобщественным образом жизни до совершения преступления 

(злоупотребление спиртными напитками, совершение административных 

правонарушений, в том числе на семейно-бытовой почве). Им свойственна 

ярко выраженная конфликтность, вспыльчивость, импульсивность, излишняя 

возбудимость, обидчивость и, как следствие, повышенная агрессивность, 

проявившаяся в совершении тяжкого и особо тяжкого насильственного 

преступления. Также такие лица отличаются гиперчувствительностью, 

неуверенностью в себе, мнительностью и низкой самооценкой, неадекватным 
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восприятием конкретной ситуации, наличием психических заболеваний 

и отклонений. 

Среди преступников изученной группы автором было выделено три 

типа личности преступника: ревнивец «ярый» (44,6%); ревнивец 

«осторожный» (24,8%), ревнивец «аффектированный» (30,6%). 

Знание криминологических характеристик и особенностей личности 

преступников, совершающих преступления по мотиву ревности, необходимо 

для организации предупредительной работы, в частности для осуществления 

мер индивидуально-профилактического воздействия на такого рода лиц. 

В § 3 «Причины и условия преступлений, совершаемых по мотиву 

ревности» осмысливается причинный комплекс изучаемых уголовно-

наказуемых деяний. 

Под причинами преступлений, совершаемых по мотиву ревности, автор 

предлагает понимать совокупность объективных (социально-экономических, 

духовно-нравственных, правовых, организационно-управленческих) 

и субъективных (психологических) явлений и процессов, обусловливающих 

формирование у виновных мотива ревности и его реализацию путем 

насильственного преступного поведения. 

По мнению автора, решающую роль в совершении указанных 

преступлений играют причины субъективного характера. К ним относятся 

нравственно-психологические особенности конкретных преступников: 

конфликтность, вспыльчивость, импульсивность, тревожность, повышенная 

агрессивность, неуверенность в себе, обидчивость, мнительность, низкая 

самооценка, неадекватное восприятие конкретной ситуации, психические 

заболевания и отклонения (например, расстройство личности, олигофрения). 

К условиям, способствующим совершению преступлений по мотиву 

ревности, автор относит недостатки защиты потерпевших от домашнего 

насилия; отсутствие должной правовой регламентации рассматриваемых 

преступлений; недочеты и упущения в деятельности правоохранительных 

органов по предупреждению, выявлению и пресечению данных 
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преступлений; наличие между виновным и потерпевшим конфликтной 

ситуации, в основном носящей внезапно возникший характер. 

Также в данном параграфе подробно анализируются конфликтные 

ситуации, способствующие совершению преступлений по мотиву ревности. 

Как показывают результаты проведенного исследования, в 23,5% случаев 

конфликт между виновным и жертвой носил длительный характер 

(продолжался от полугода и более); в 34,7% случаев длился не столь 

продолжительное время (не более полугода). Характерно, что основная масса 

конфликтов имела краткосрочный (можно сказать, внезапный) характер, 

т.е. возникла непосредственно перед совершением преступления (41,8%). 

Если для большинства насильственных преступлений, прежде всего 

совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, характерно наличие 

длящихся конфликтов (74,3%), то для деяний, совершаемых по мотиву 

ревности, напротив, краткосрочный, внезапно возникший конфликт. 

Изложенное подчеркивает спонтанный, заранее не планируемый 

и не подготавливаемый характер изучаемых деяний. 

Третья глава диссертации «Особенности предупреждения 

преступлений, совершаемых по мотиву ревности» также состоит из трех 

параграфов. В § 1 «Основные направления предупреждения преступлений, 

совершаемых по мотиву ревности» определяются основные направления и 

конкретные меры общесоциального предупреждения преступлений, 

совершаемых по мотиву ревности. Отмечается, что основные направления 

предупреждения преступлений, совершаемых по мотиву ревности, 

представляют собой теоретические положения о том, в каких сферах 

общественной жизни в первую очередь должны осуществляться 

мероприятия, нацеленные на снижение количества указанных уголовно-

наказуемых деяний, а также совокупность конкретных предупредительных 

мер, форм и способов реализации этих мероприятий. 

Автор полагает, что основные направления предупреждения 

преступлений можно выделить исходя из сферы общественной жизни 
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(экономической, социальной, духовно-нравственной, правовой, 

организационно-управленческой и др.). 

В экономической сфере видится необходимым:  

– увеличение количества рабочих мест (выработка стратегии 

по созданию новых рабочих мест; повышение социальной сплоченности 

населения, увеличение количества российских организаций и учреждений, 

осуществляющих производство, и т.д.); 

– сокращение безработицы (улучшение информационного обеспечения 

рынка труда; создание условий для увеличения потребительского спроса); 

– снижение уровня инфляции и обнищания населения (выработка и 

внедрение долгосрочных мер, направленных на снижение инфляции, 

например развитие материальной помощи населению, и др.). 

В духовно-нравственной сфере: 

– снижение уровня алкоголизации и наркотизации населения 

(осуществление профилактического воспитания, образования населения; 

разработка и внедрение системы антиалкогольного воспитания 

подрастающего поколения; разработка и принятие программ федерального и 

регионального уровней по оказанию помощи лицам, злоупотребляющим 

алкоголем; принятие мер по изменению культуры потребления алкоголя; 

создание условий для развития виноделия; совершенствование механизма 

государственного регулирования алкогольного рынка; улучшение 

управленческой работы в сфере профилактики наркотизма; установление 

контроля за ранее судимыми, условно осужденными, условно-досрочно 

освобожденными за преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, иные меры); 

– снижение уровня проституции (проведение поэтапной подготовки 

несовершеннолетних в семье, дошкольных учреждениях, школах к будущей 

семейной жизни, к выполнению ими социальных ролей мужа, жены, матери, 

отца; разъяснение подросткам и молодежи опасных последствий 

проституции и т.д.); 
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– снижение уровня насилия в семье (увеличение числа специальных 

домов, приютов, гостиниц для жертв домашнего насилия, которые следует 

создавать при отделах полиции, и др.). 

В правовой сфере: 

– совершенствование норм уголовного закона о преступлениях, 

связанных с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, в частности усиление уголовной ответственности за деяния, 

предусмотренные ч. 5 и 6 ст. 171
1
, а также ч. 1 и 2 ст. 171

3
 УК РФ, для чего 

необходимо: 

 в санкции ч. 5 ст. 171
1
 УК РФ максимальный срок лишения свободы 

увеличить с трех до пяти лет; 

 в санкции ч. 6 ст. 171
1
 УК РФ максимальный срок лишения свободы 

увеличить с шести до десяти лет; 

 в санкции ч. 1 ст. 171
3
 УК РФ максимальный срок лишения свободы 

увеличить с трех до пяти лет и, аналогично, максимальный срок лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью увеличить с трех до пяти лет; 

 в санкции ч. 2 ст. 171
3
 УК РФ максимальный срок лишения свободы 

увеличить с пяти до десяти лет и, аналогично, максимальный срок лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью увеличить с пяти до десяти лет; 

– повышение минимального возраста для приобретения алкоголя 

с 18 лет до 21 года; 

– разработка и принятие федерального закона «О предупреждении 

насилия в семье». 

В предупреждении преступлений исследуемого вида важную роль 

играет виктимологическая профилактика, поскольку потерпевший сам 

провоцирует близкое ему лицо на совершение преступлений по мотиву 

ревности. Поэтому автором предлагается разработка и введение в программы 

всех образовательных учреждений РФ курса «Этика семейной жизни»; 
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создание центров для оказания психологической помощи нуждающимся 

гражданам, в том числе лицам, которые склонны к совершению измен 

и могут стать жертвой насилия со стороны близких.  

В § 2 «Особенности индивидуально-профилактического воздействия 

на лиц, совершающих преступления по мотиву ревности». Автор отмечает, 

что в предупреждении рассматриваемых преступлений особое внимание 

особое внимание правоохранительными органами должно уделяться 

индивидуально-профилактическому воздействию на лиц, их совершающих, 

поскольку такие меры воздействия конкретно направлены на личность 

виновного, которая является носителем общественно опасного поведения, 

а также на ее ближайшее окружение (микросреду). 

Выделены две стадии такого воздействия (раннее профилактическое 

и непосредственное профилактическое) и разработаны конкретные меры 

по его осуществлению. Так, на стадии ранней индивидуальной профилактики 

предлагается: 

– осуществлять постановку на учет органом внутренних дел по месту 

жительства лиц, совершивших административные правонарушения, 

предусмотренные ст. 6.1.1, 20.20, 20.21 и 20.1 КоАП РФ, а также лиц, 

отбывших наказание за преступления, предусмотренные ст. 105, 111, 112, 117 

и 119 УК РФ; 

– возложить на участковых уполномоченных полиции обязанность 

по тщательному изучению личности правонарушителя (преступника), образа 

жизни, поведения, семьи, отношения к жене (мужу) и к остальным членам 

семьи и обязанность использовать весь спектр профилактического 

воздействия на них; 

– шире использовать общественные формирования (например, 

добровольные народные дружины, общественные объединения 

правоохранительной направленности) для оказания помощи участковым 

уполномоченным полиции в изучении личности правонарушителя 

и проведения с ним индивидуально-профилактической работы; 
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– привлекать для осуществления индивидуально-профилактической 

работы психологов, в том числе из штата органов внутренних дел, 

и осуществлять психологическое тестирование обозначенных выше лиц; 

– разработать и внедрить в практику деятельности психологов 

методику прогнозирования поведения лиц, которые имеют признаки 

девиантного поведения и способны совершить преступление по мотиву 

ревности. 

Для профилактики рецидива преступлений, совершаемых по мотиву 

ревности, следует осуществлять ряд целенаправленных мер на стадии 

исполнения уголовного наказания и на постпенитенциарной стадии: 

– совершенствование психотерапевтической работы с осужденными; 

– использование потенциала государственных и частных вузов, 

которые готовы обучать осужденных, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационных технологий; 

– увеличение до трех лет срока осуществления профилактического 

учета органом внутренних дел лиц, судимых за насильственные 

преступления, в том числе совершенные по мотиву ревности; 

– создать службу пробации, обеспечивающую взаимодействие органов 

государственной власти, учреждений уголовно-исполнительной системы, 

бизнеса и институтов гражданского общества для оказания позитивного 

воздействия на осужденных и лиц, освобожденных из исправительных 

центров и исправительных учреждений. 

§ 3 «Уголовно-правовые меры предупреждения преступлений, 

совершаемых по мотиву ревности» посвящен вопросам совершенствования 

уголовной ответственности за указанные деяния. Отмечается, что 

в настоящее время в законодательной регламентации преступлений, 

совершаемых по мотиву ревности, имеется ряд недостатков, что негативным 

образом сказывается на их квалификации и, как следствие, на эффективности 

их предупреждения уголовно-правовыми средствами. В целях их устранения 

автор формулирует следующие предложения: 
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– абзац 1 п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» необходимо 

изложить в следующей редакции: «…При этом для признания убийства 

совершенным с особой жестокостью рекомендуется установить, что умыслом 

(прямым или косвенным) виновного охватывалось совершение убийства 

с особой жестокостью»; 

– поводы, вызывающие состояние аффекта, являются оценочными 

криминообразующими признаками некоторых составов преступлений, 

которые в зависимости от поведения потерпевшего можно разделить на две 

группы: аморальные действия (бездействие) и противоправные действия 

(бездействие). Иные поводы носят дублирующий характер и подлежат 

исключению из диспозиций статей 107 и 113 УК РФ; 

– для преодоления излишней оценочности текста уголовного закона 

и во избежание дублирования поводов возникновения аффекта диспозицию 

части первой статьи 107 УК РФ изложить в следующей редакции: 

«1. Убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного 

душевного волнения (аффекта), вызванного противоправными и (или) 

аморальными действиями (бездействием) потерпевшего, – »; 

– в тех же целях, а равно для усиления дифференциации уголовной 

ответственности статью 113 УК РФ изложить в следующей редакции: 

«Статья 113. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью в состоянии аффекта 

1. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, 

совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного 

волнения (аффекта), вызванного противоправными и (или) аморальными 

действиями (бездействием) потерпевшего, – 

наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо 

ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными 

работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. 
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2. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное 

в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), 

вызванного противоправными и (или) аморальными действиями 

(бездействием) потерпевшего, – 

наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами 

на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, 

совершенное в отношении двух или более лиц, – 

наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами 

на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

4. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, 

совершенное в отношении двух или более лиц, – 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

тот же срок. 

В заключении подводятся итоги диссертации, излагаются основные 

выводы, имеющие теоретическое и практическое значение, выдвигаются 

предложения по совершенствованию действующего уголовного 

и иноотраслевого законодательства, образующего правовую основу 

предупреждения преступлений, определяются перспективы дальнейшей 

разработки темы исследования. 

В приложениях представлены результаты анкетирования осужденных, 

отбывающих наказание за преступления, совершенные по мотиву ревности, 

а равно экспертного опроса ученых в области уголовного права 

и практических работников по вопросам, относящимся к объекту 

исследования. 
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