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Аннотация. Актуальность и цели. Действующей редакцией уголовного закона от-
ветственность за преступления, совершенные в состоянии аффекта, предусмотрена 
ст. 107 и 113 Уголовного кодекса Российской Федерации. Несмотря на небольшой 
удельный вес данных деяний в структуре всей преступности, они отличаются повы-
шенной общественной опасностью, поскольку посягают на главные ценности, за-
крепленные в Конституции Российской Федерации, – жизнь и здоровье личности. 
Поэтому исследование механизма аффектированного преступного поведения, а также 
влияния негативного поведения жертвы на формирование и развитие его этапов 
представляется актуальным и практически значимым. Цель работы – дать оценку 
роли жертвы в механизме преступлений, совершаемых в состоянии аффекта. Мате-
риалы и методы. Использовались научные труды по исследуемым вопросам, матери-
алы судебной практики и данные официальной статистики. Методологической осно-
вой послужил всеобщий диалектический метод познания. Кроме того, были 
реализованы системно-структурный метод, методы анализа и синтеза, дедукции и 
индукции, статистического анализа, обобщения судебной практики и экспертных 
оценок. Результаты. В ходе проведенного исследования установлено, что жертва 
играет существенную роль в механизме аффектированного преступного поведения и 
оказывает серьезное влияние на онтогенез всех его этапов. Выводы. Необходимо 
проводить анализ характеристик жертвы субъектами предупредительной деятельно-
сти в целях разработки наиболее эффективных мер профилактики преступлений, со-
вершаемых в состоянии аффекта. 
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Abstract. Background. The current version of the criminal law provides for liability for 
crimes committed in a state of passion in Articles 107 and 113 of the Criminal Code of the 
Russian Federation. Despite the small proportion of these acts in the structure of all crime, 
they are distinguished by increased public danger, since they encroach on the main values 
enshrined in the Constitution of the Russian Federation – the life and health of the individu-
al. As a result, the study of the mechanism of affected criminal behavior, as well as the in-
fluence of the negative behavior of the victim on the formation and development of its stag-
es, seems relevant and practically significant. The purpose of the work is to assess the role 
of the victim in the mechanism of crimes committed in a state of passion. Materials and 
methods. The article used scientific works on the issues under study, materials of judicial 
practice and official statistics data. The methodological basis was the general dialectical 
method of cognition. In addition, the following methods were implemented: system-
structural, analysis and synthesis, deduction and induction, statistical analysis, generaliza-
tion of judicial practice and expert assessments. Results. The study found that the victim 
plays a significant role in the mechanism of affected criminal behavior and has a serious 
impact on the ontogenesis of all its stages. Conclusion. A conclusion is made about the 
need to conduct an analysis of the characteristics of the victim by the subjects of preventive 
activities in order to develop the most effective measures for the prevention of crimes 
committed in a state of passion.  
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Преступления, совершаемые в состоянии аффекта, в структуре совре-
менной преступности занимают не столь существенное место, нежели иные 
деяния против жизни и здоровья. Так, в 2020 г. в Российской Федерации было 
зарегистрировано всего 35 преступлений, предусмотренных ст. 107 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (УК РФ), и 13 – предусмотренных ст. 113  
УК РФ. В 2021 г. данные показатели составили соответственно 29 и 18 пре-
ступлений; в 2022 г. – 29 и 9 общественно опасных деяний; в 2023 г. – 15 и 3 по-
сягательства [1]. 

Тем не менее данные преступления отличаются повышенной обще-
ственной опасностью в силу того, что посягают на основные ценности,  
закрепленные в Конституции Российской Федерации, – жизнь и здоровье 
личности. Кроме того, в качестве причин и условий аффектированных пре-
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ступлений всегда выступает противоправное или аморальное поведение жерт-
вы, что следует учитывать при разработке мер их предупреждения. Поэтому 
исследование механизма формирования и совершения преступлений, связан-
ных с убийством, а также причинением тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью в состоянии аффекта, представляется актуальным как в теоретиче-
ском, так и в прикладном аспектах. 

В криминологической доктрине обосновано, что главенствующим зве-
ном механизма любого преступного поведения является личность преступни-
ка [2, с. 107]. Это объясняется тем, что личностью порождаются любые  
поступки индивида, в том числе и противоправные. Следует солидаризиро-
ваться с точкой зрения авторов, полагающих, что свойства личности пре-
ступника нельзя отождествлять с признаками субъекта преступления, по-
скольку многие ее качества не охватываются структурой состава 
преступления [3, с. 104]. В данном аспекте надлежит поддержать мнение  
Е. В. Серегиной и А. П. Ярошенко, считающих, что развитию личности пре-
ступника во многом способствуют ее внутренние факторы, в частности отра-
жающие ее психическую сущность [4, с. 114]. 

Следует отметить, что именно внутренние мотивы порождают аффек-
тированное преступное поведение, являющееся реакцией на противоправные 
и аморальные деяния будущей жертвы. В данном случае личность не справ-
ляется со своими эмоциями, волевые качества ее ослабляются, в результате 
чего проблемную ситуацию индивид начинает разрешать различными 
насильственными способами – от причинения вреда здоровью жертве до при-
чинения ей смерти.  

Чаще всего такое поведение присуще лицам с легко возбудимой нерв-
ной системой, когда их физиологическое аффектированное состояние приво-
дит к эмоциональному срыву, снижающему порог регулируемости своих дей-
ствий. Вследствие этого у виновных существенно уменьшается способность 
осознавать опасность своих действий и руководить ими, что и запускает ме-
ханизм преступного насильственного поведения. Как верно указывает  
Е. С. Буртаева, в момент состояния аффекта лицу порой невозможно удер-
жать себя от ответа на агрессивные и провокационные поступки жертвы, 
вследствие чего он и совершает преступление [5, с. 337]. 

Согласно мнению психологов, ведущей причиной физиологического 
аффекта выступает противоречие между переживаемыми человеком нрав-
ственными установками и внешней конфликтной ситуацией, из которой вый-
ти обычным способом не представляется возможным [6, с. 24]. Это под-
черкивает, что преступное поведение, в том числе аффектированное, форми-
руется личностью преступника не изолированно, а именно при взаимодей-
ствии с особенностями внешней среды, к которым относится и конкретная 
жизненная ситуация. 

Конкретная жизненная ситуация, с позиции криминологов, – это  
не только окружающая обстановка, в которой совершается преступление, но 
и определенное событие, извне провоцирующее индивида к совершению об-
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щественно опасного деяния [7, с. 126]. Ситуации воздействуют на особенно-
сти личности многовариантно, их взаимодействие детерминирует самые раз-
нообразные преступные посягательства – от деяний на бытовой почве до пре-
ступлений против мира и безопасности человечества. 

В качестве одного из элементов конкретной жизненной ситуации в ме-
ханизме аффектированного преступного поведения выступает жертва посяга-
тельства, поскольку в данном случае виновный противоправно реагирует 
именно на ее негативные поступки, пытаясь разрешить возникшие проблемы. 
Надлежит отметить, что провокационные действия со стороны жертвы при-
водят не только к совершению преступлений в состоянии аффекта, но и  
к другим, неаффектированным, насильственным общественно опасным дея-
ниям. Так, П. Б. Афанасьев отмечает, что повышенной способностью стано-
виться жертвой насильственного преступления обладают лица, отличающие-
ся стойким антиобщественным поведением [8, с. 74]. 

Тем не менее индивиды, для которых аморальные и противоправные 
поступки стали привычкой, нередко выступают в роли жертв преступлений, 
совершаемых в состоянии аффекта. Механизм формирования и совершения 
таких преступлений отличается тем, что личность, реагируя на насилие, изде-
вательство, тяжкое оскорбление, иные аморальные либо противоправные де-
яния жертвы, в силу возникшего сильного душевного волнения, не имеет 
возможности разрешить конфликтную ситуацию иначе, чем преступным спо-
собом. 

К примеру, 27 февраля 2014 г. следственным отделением отдела Мини-
стерства внутренних дел по Верхнехавскому району Воронежской области 
завершено расследование уголовного дела по обвинению местной жительни-
цы в совершении преступления, предусмотренного ст. 113 УК РФ. В ходе 
предварительного расследования установлено, что у обвиняемой в результате 
конфликта с потерпевшим, причинившим смерть ее сыну, возникло сильное 
душевное волнение, обусловленное вызывающим поведением со стороны 
потерпевшего, она не смогла сдержать эмоций и причинила ему находившем-
ся при ней кухонным ножом телесные повреждения, квалифицируемые как 
тяжкий вред здоровью [9]. 

Взаимодействие особенностей личности преступника с конкретной 
жизненной ситуацией и поступками жертвы обусловливает формирование 
всех четырех звеньев механизма преступного поведения: мотивации, плани-
рования и принятия решения о совершении преступления, его реализации и 
постпреступного поведения.  

Поскольку любое аффектированное преступление относится к умыш-
ленным деяниям, процесс формирования такого преступного поведения 
начинается с мотивации, которая влияет на выбор вариантов поступков инди-
вида в той или иной ситуации.  

В юридической литературе справедливо отражается, что под мотиваци-
ей понимается строго индивидуализированная система, состоящая из внешних  
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и внутренних факторов, детерминирующих способы личностного поведения 
[10, с. 134]. Тем не менее следует отметить, что возникновению и развитию 
мотивационных процессов преступлений, совершаемых в состоянии аффекта, 
более способствуют именно внешние факторы, заключающиеся в деяниях 
будущей жертвы, нежели внутренние.  

Мотивы любых насильственных преступлений, в частности убийства 
или причинения вреда здоровью различной степени тяжести, тесно связаны  
с эмоциональной средой человека, поэтому у лиц, совершающих данные дея-
ния, уровень тревожности достаточно высокий [11, с. 61]. В свою очередь, 
мотивация преступлений, совершаемых в состоянии аффекта, формируется 
под влиянием сильных неконтролируемых эмоций, вызванных поведением 
жертвы, что существенно ускоряет процесс осуществления преступного по-
сягательства. Это вытекает из того, что поведение виновного обусловлено 
снижением способности к рациональному мышлению и предварительному 
обдумыванию своих действий из-за противоправных или аморальных по-
ступков самой жертвы. При этом личность испытывает мощный эмоциональ-
ный всплеск, который оказывает подавляющее воздействие на ее психику  
с утратой способности контролировать себя и со снижением возможности 
реально оценивать возникшую ситуацию [12, с. 201]. 

Безусловно, психотравмирующая ситуация, предшествовавшая аффек-
тированному преступному поведению, уже сама по себе генерирует противо-
правную мотивацию. Следует полагать, что у лица, в отношении которого 
совершаются аморальные либо противоправные деяния, уже формируются 
разнообразные мотивы, в частности месть, ревность и т.п. Но до определен-
ного момента лицо сдерживает начало их реализации. Желание наказать 
обидчика за причиненный ему моральный, физический или иной вред еще  
не столь велико, чтобы преступить закон. Однако длительное и систематиче-
ское негативное поведение жертвы усложняет психотравмирующую обста-
новку виновного, в связи с чем у него накапливается нервное напряжение, и 
уже неконтролируемые эмоции становятся триггером, запускающим меха-
низм мотивации его преступного поведения.  

После того как мотив сформировался, в механизме умышленного пре-
ступления наступает этап планирования и принятия решения о совершении 
общественно опасного деяния. Однако в механизме аффектированного пре-
ступного поведения стадия планирования исключается. Это связано с тем, 
что аффект характеризуется кратковременной реакцией на поведение буду-
щей жертвы. У виновного не остается времени планировать свое преступное 
деяние, так как аффект представляет собой моментальное реагирование ви-
новного на негативные поступки потерпевшего [13, с. 379]. После формиро-
вания мотивации лицо спонтанно принимает решение об убийстве своего оп-
понента либо причинении ему тяжкого или средней тяжести вреда здоровью. 
Это происходит уже в настолько критических условиях, когда виновный  
не в состоянии найти разумный выход из стрессовой ситуации и непроизвольно 
вынужден принять решение о совершении преступного посягательства. 
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Так, 8 августа 2017 г. Пролетарским районным судом г. Ростов-на-Дону 
за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 107 УК РФ, к 1 году  
2 месяцам ограничения свободы была осуждена гр-ка П. В ходе судебного 
разбирательства установлено, что подсудимая П. в течение длительного вре-
мени подвергалась систематическому физическому насилию со стороны по-
терпевшего. 1 января 2017 г. потерпевший в очередной раз нанес гр-ке П. те-
лесные повреждения в область правой ушной области, правового плечевого 
сустава, левой стороны грудной клетки. У подсудимой, согласно заключению 
судебно-психологической экспертизы, в данный момент возникло состояние 
выраженного эмоционального напряжения, оказавшее существенное влияние 
на ее сознание и психическую деятельность, что достигло степени физиоло-
гического аффекта. В таком состоянии подсудимая П. взяла кухонный нож и 
нанесла им удары потерпевшему, не совместимые с жизнью1. 

Приведенный из судебной практики пример свидетельствует о том, что 
подсудимая, находясь в состоянии аффекта, немедленно приняла решение об 
убийстве потерпевшего в ответ на его противоправные действия. 

После принятия решения в механизме преступного поведения наступа-
ет этап его реализации, т.е. непосредственного преступного посягательства.  

Отечественным уголовным законодательством предусмотрено три вида 
общественно опасных деяний, совершаемых в состоянии аффекта, за которые 
предусмотрена уголовная ответственность. Это убийство (ст. 107 УК РФ), 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью (причем за оба вида вреда здоровью ответ-
ственность наступает по ст. 113 УК РФ). Безусловно, что в состоянии сильно-
го душевного волнения (аффекта) потерпевшему может быть причинен и лег-
кий вред здоровью, но данный вид деяния действующей редакцией УК РФ  
не криминализирован.  

Тем не менее противоправность и аморальность поведения потерпев-
шего, в соответствии с п. «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ, является основанием, смяг-
чающим наказание. Да и совершение любого преступления в состоянии аф-
фекта также может признаваться смягчающим обстоятельством на основании 
ч. 2 ст. 61 УК РФ. 

Состояние аффекта существенно влияет на квалификацию содеянного и 
выступает в качестве разграничителя со смежными преступлениями. По мне-
нию ряда авторов, как правило, между аморальными и противоправными 
действиями жертвы и преступными деяниями виновного в совершении пре-
ступления в состоянии аффекта должен быть незначительный промежуток 
времени [14, с. 38]. Тем не менее в материалах судебной практики можно 
встретить не только случаи, когда аффект проявляется через некоторый более 
или менее длительный временной интервал, но и когда сам аффект продол-
жался в течение определенного времени. 
                                                           

1 Приговор Пролетарского районного суда г. Ростов-на-Дону от 8 августа 2017 года по делу  
№ 1-360/2017 // Официальный сайт Пролетарского районного суда г. Ростов-на-Дону. URL: https:// 
proletarsky--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=155462978&delo_ 
id=1540006&new=0&text_number=1 (дата обращения: 29.12.2024). 
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Например, 11 августа 2016 г. Бутырским районным судом г. Москвы за 
совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 107 УК РФ,  
к 1 году 3 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 
6 месяцев осужден гр-н К. В ходе судебного заседания установлено, что  
13 октября 2015 г. ранее незнакомые подсудимому двое мужчин внезапно 
напали на него и стали избивать, причинив телесные повреждения. В резуль-
тате такого субъективно неожиданного экстремального психотравмирующего 
фактора, обусловившего резкий рост эмоционального возбуждения, у подсу-
димого К. возникло состояние физиологического аффекта, подтвержденное 
заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы. После 
этого, все еще находясь в состоянии сильного душевного волнения, подсуди-
мый К. сел за руль своего автомобиля «Форд Эскейп» и совершил наезд на 
своих обидчиков. Поскольку потерпевшим была оказана своевременная ме-
дицинская помощь, смерть не наступила по независящим от подсудимого К. 
обстоятельствам1. 

Следует согласиться с суждением Т. В. Сысоевой, полагающей, что 
круг обстоятельств, которые могут вызвать у виновного состояние аффекта, 
достаточно широк и такие обстоятельства довольно сложно ограничить  
конкретными поступками [15, с. 333]. Вместе с тем этап совершения пре-
ступления в механизме аффектированного преступного поведения связан  
с конкретными, указанными в уголовном законе обстоятельствами – насили-
ем, издевательством, тяжким оскорблением со стороны потерпевшего, а так-
же иными аморальными и противоправными деяниями со стороны потер-
певшего. Из этого следует, что взаимодействие особенностей личности 
преступника и поведения жертвы наиболее активно проявляется именно на 
данной стадии механизма преступления, совершаемого в состоянии аффекта. 

Заключительным звеном механизма преступного посягательства явля-
ется постпреступное поведение. На данном этапе лицо, совершившее пре-
ступление, может избрать два варианта своей дальнейшей деятельности.  
Первый вариант связан с оказанием помощи потерпевшему, в том числе ме-
дицинской, раскаянием, явкой с повинной, активным способствованием рас-
крытию и расследованию преступления и другими позитивными деяниями. 
Второй вариант заключается в уничтожении следов преступления, желании 
скрыться от правосудия, избежать уголовной ответственности, а также иных 
негативных актах. 

Результаты изучения материалов судебно-следственной практики по 
уголовным делам об аффектированных преступлениях свидетельствуют, что 
виновный нередко избирает первый вариант поведения. Это связано с тем, 
что само преступление в состоянии аффекта неожиданно для лица, его со-
вершившего. После того как сильное душевное волнение прекращается, ви-
новный начинает анализировать свои поступки и приходит к выводу, что  

                                                           
1 Приговор Бутырского районного суда г. Москва от 11 августа 2016 года по делу № 1-453/2014 // 

Судебная практика по статье 107 УК РФ. URL: https://sud-praktika.cloud/precedent/82572.html (дата обраще-
ния: 29.12.2024). 
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в данной ситуации необходимо помочь не только потерпевшему, но и самому 
себе. Как справедливо отмечает А. В. Боярская, такое поведение осуществля-
ется виновным в целях получения правового блага в виде смягчения наказа-
ния за совершенное преступление [16, с. 109]. Кроме того, поскольку пре-
ступления, предусмотренные ст. 107 и 113 УК РФ, относятся к категориям 
небольшой и средней тяжести, позитивное постпреступное поведение может 
являться основанием освобождения виновного от уголовной ответственности 
в случаях, предусмотренных уголовным законом. 

На этом этапе механизма аффектированного преступного поведения 
жертва также играет определенную роль. Спровоцировав изначально пре-
ступление, после его совершения она как бы дает шанс виновному смягчить 
наказание либо вообще быть освобожденным от уголовной ответственности 
по нереабилитирующим основаниям. 

На основании изложенного следует сделать вывод, что жертва играет 
существенную роль в механизме аффектированного преступного поведения  
и оказывает серьезное влияние на формирование и развитие всех его этапов. 
Продолжительное по времени аморальное либо противоправное поведение 
жертвы усиливает психотравмирующее эмоциональное состояние виновного 
и ускоряет его мотивационные процессы. Взаимодействие личностных осо-
бенностей преступника и жертвы приводит к моментальному принятию ре-
шения о совершении преступления в ответ на противоправные действия по-
терпевшего. Наиболее активным оказывается влияние жертвы на совершение 
аффектированного преступления на стадии исполнения решения о соверше-
нии общественно опасного деяния. И, наконец, на этапе постпреступного по-
ведения негативные поступки жертвы, которые обусловили совершение аф-
фектированного преступления, являются обстоятельствами, смягчающими 
наказание виновного. Указанные факторы следует учитывать субъектам пре-
дупредительной деятельности при разработке мер профилактики преступле-
ний, совершаемых в состоянии аффекта. 
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