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Проблема распространения преступности 
в Российской Федерации приобретает все боль-
шую остроту и актуальность в связи с усилением 
влияния целого ряда ее негативных тенденций.

Особую озабоченность в настоящее время 
вызывают преступления, посягающие на жизнь 
и здоровье людей. Если преступления против 
собственности, конституционных прав граждан, 
деятельности государственных и местных органов 
власти и управления причиняют материальный 
ущерб, препятствуют работе учреждений и долж-
ностных лиц, дезорганизуют отношения в обще-
стве, то насильственные преступления посягают 
на самые ценные блага человека — его жизнь, 
здоровье, телесную неприкосновенность.

Вместе с тем, все большее внимание и беспо-
койство общественности и правоохранительных 
органов вызывает насильственное поведение 
в семье в различных формах его проявления, 
поскольку оно представляет одну из наиболее 
распространенных форм агрессии современной 
России. Так, по результатам криминологических 
исследований 30–40% всех тяжких насильствен-
ных преступлений совершается в семье. Лица, по-
гибшие и получившие телесные повреждения на 
почве семейно-бытовых конфликтов, прочно за-
нимают первое место среди различных категорий 
потерпевших от насильственных преступлений.

В результате все более глубокого проникнове-
ния насилия в жизнь семьи разрушается ее нрав-

ственность, происходит ослабление гуманизма се-
мейного воспитания, порождается детская безнад-
зорность и беспризорничество, дети вовлекаются 
в потребление спиртных напитков, наркотиков, 
в проституцию и преступную деятельность.

В связи с этим совершенствование мер преду-
преждения насильственных преступлений в се-
мье становится одной из первостепенных задач 
органов внутренних дел.

Проведенное исследование показало, что в на-
стоящее время большинство насильственных пре-
ступлений против жизни и здоровья (гл. 16 УК 
РФ) совершается в сфере семейно-бытовых отно-
шений. Причем, непосредственно в семье совер-
шается от 75 до 85% всех бытовых преступлений.

В структуре насильственной преступности 
в семейно-бытовой сфере доминируют убийст-
во (8,4%), умышленное причинение тяжкого вреда 
(12,4%), средней тяжести (11,3%) и легкого (12,1%) 
вреда здоровью, побои (27,0%), угроза убийством 
или причинением тяжкого вреда здоровью (13,6%).

Однако, следует обратить внимание на то об-
стоятельство, что при анализе состояния и дина-
мики насильственной преступности в семье мы 
исходим из статистических данных о выявленных 
и зарегистрированных в органах внутренних дел 
преступлениях. При этом, за пределами анализа 
остается латентная (скрытая) часть преступлений, 
о которых в правоохранительные органы не заяв-
лялось, или которые по тем или иным причинам 
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не были зарегистрированы. Вместе с тем насиль-
ственная преступность в семье, в силу специфики 
отношений между преступником и потерпевшим, 
отличается высокой латентностью. Так, при опро-
се 94,9% потерпевших от указанных преступле-
ний ответили, что совершению против них пре-
ступления предшествовали семейные конфликты, 
которые, по словам 35,5% потерпевших, длились 
несколько месяцев. Причем 88,8% опрошенных 
потерпевших заявили, что конфликты в их семьях 
сопровождались применением насилия.

Одной из основных причин высокой латент-
ности насильственной преступности в семье 
является необращение потерпевших или других 
членов их семьи за помощью в правоохранитель-
ные органы. Более половины (56,1%) опрошенных 
потерпевших указало, что по поводу конфликтов, 
насилия в их семье они не обращались за помо-
щью в правоохранительные органы или другие 
специализированные организации. Среди наибо-
лее распространенных причин их необращения 
можно выделить следующие: «считали, что все 
равно ничего бы не помогло» (30,9%); «не верили, 
что помогут» (23,6%); «не хотели выносить сор из 
избы» (23,6%); «надеялись самостоятельно раз-
решить конфликт» (23,6%); «из-за боязни мести 
со стороны виновника конфликта (насильника)» 
(21,8%); «из-за стыда» (12,7%); «из-за незначитель-
ности причиненного вреда» (10,5%); «считали, что 
виновник конфликта (насильник) самостоятельно 
изменит свое поведение» (9,1%); «не хотели ли-
шиться жилья» (7,3%); «из-за нежелания разру-
шить семью» (7,3%); «из-за нежелания лишить 
детей отца (матери)» (5,5%).

Кроме того, значительная часть насильст-
венных преступлений в семье рассматривает-
ся окружающими, в том числе и сотрудниками 
правоохранительных органов, как сугубо личное 
дело членов семьи. Поэтому многие факты семей-
ного насилия остаются без внимания со стороны 
правоохранительных органов, сотрудники кото-
рых предпочитают не вмешиваться в семейные 
конфликты, предоставляя возможность членам 
конфликтных семей самим разобраться в своих 
взаимоотношениях. Это также способствует рос-
ту латентности насильственных преступлений 
в семье, а порой приводит и к трагическим по-
следствиям.

Поэтому в настоящее время невозможно при-
вести данные, которые отражали бы реальное 

состояние насильственной преступности в семье. 
В связи с этим основное внимание при анализе 
этой преступности необходимо уделить не коли-
чественным, а качественным ее характеристикам.

Изучение места и времени совершения на-
сильственных преступлений в семье позволяет 
установить закономерности этой преступности, 
определить те ситуации, в которых находят свое 
воплощение конкретные виды преступлений, 
а значит и предвидеть проявление преступности 
в будущем и успешно планировать мероприятия 
по профилактике.

По месту совершения преступлений насиль-
ственную преступность в семье можно опре-
делить как «квартирную». Так, из числа всех 
насильственных преступлений, совершенных 
в семье: 67,9% было совершено в отдельной 
квартире, 17,1% — в индивидуальном доме, 
1,4% — в коммунальной квартире, а 2,1% — 
в комнате в общежитии. Остальная часть пре-
ступлений была совершена на улице, в парке, 
сквере, по месту работы потерпевшего. Причем 
из преступлений данной категории, совершен-
ных на улице, в парке или сквере, подавляющее 
большинство совершалось в непосредственной 
близости от места жительства преступника 
и (или) потерпевшего.

Указанные результаты являются вполне за-
кономерными, так как большинство (92,7%) пре-
ступлений данной группы совершается во время 
семейной ссоры, конфликта, что предполагает 
нахождение конфликтующих членов семьи по 
месту своего жительства, как правило, совмест-
ного (80,7% криминального насилия в семье было 
совершено по месту совместного жительства 
преступника и потерпевшего). Вместе с тем, вы-
сокий уровень изолированности частных домов 
и отдельных квартир способствует длительно-
му вызреванию семейно-бытовых конфликтов 
в условиях ослабленного социального контроля, 
что в конечном счете способствует совершению 
насильственных преступлений.

Что касается времени совершения насильст-
венных преступлений в семье, то наибольшая 
часть их приходится на дневное (с 12 до 18 ч.) 
и вечернее (с 18 до 24 ч.) время суток. Так, чет-
верть (25,5%) насильственных преступлений 
в семье была совершена в дневное время, почти 
половина (44,6%) — в вечернее время суток. На-
ряду с этим исследование показало, что насиль-
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ственные преступления в семье практически 
в равной мере совершаются в течение всех дней 
недели. Вместе с тем результаты исследования 
свидетельствуют, что подавляющее большинство 
(76,7%) преступлений рассматриваемой группы 
совершается в нерабочий день недели (выходной, 
праздничный, отпускной, больничный и т. п.). 
В последнюю группу мы включили также слу-
чаи совершения насилия в семье лицами, которые 
на момент преступления нигде не работали и не 
учились по разным причинам, в том числе и по 
причине нахождения на пенсии. Почти каждое 
десятое (9,2%) криминальное насилие в семье 
было совершено в предвыходной рабочий день, 
что составило 39,4% от всех совершенных в рабо-
чий для преступника день данных преступлений.

Совершение большинства рассматриваемых 
преступлений в вечернее время суток и в нерабо-
чие дни, отчасти объясняется тем, что все члены 
семьи, в том числе конфликтующие между собой, 
в это время находятся, как правило, по месту сво-
его жительства, где и происходит основная мас-
са семейных конфликтов и совершаемых на их 
поч ве насильственных преступлений. Кроме того, 
многие виновные лица в указанное время и дни 
употребляют спиртные напитки, а пьянство яв-
ляется одной из основных причин возникновения 
семейных конфликтов и совершения криминаль-
ного насилия.

Среди характеристик обстановки совершения 
насильственных преступлений в семье можно 
выделить следующие: 92,7% рассматриваемых 
преступлений было совершено во время семей-
ной ссоры, конфликта; каждое пятое — во вре-
мя издевательств преступника над потерпевшим 
или другим членом семьи (19,9%), во время наси-
лия, нападения со стороны преступника (21,3%) 
или потерпевшего (22,1%); каждое седьмое 
(14,0%) — во время издевательств потерпевшего 
над виновным или другим членом семьи. 42,7% 
криминального насилия в семье совершалось 
во время оскорблений со стороны преступника, 
а треть (30,9%) — под воздействием оскорблений 
со стороны потерпевшего. Противоправное или 
аморальное поведение потерпевшего явилось по-
водом для совершения почти трети (28,7%) на-
сильственных преступлений в семье.

Как видим, нередко толчком к совершению 
рассматриваемых преступлений является проти-
воправное, аморальное и даже преступное поведе-

ние потерпевших. При этом выявлена следующая 
закономерность: при повышении общественной 
опасности и тяжести совершаемых в семье на-
сильственных преступлений, соответственно, 
увеличивается и детерминирующая роль негатив-
ного поведения потерпевших в механизме совер-
шения этих преступлений. Так, противоправное 
или аморальное поведение потерпевшего явилось 
поводом для совершения 81,3% убийств, 41,4% 
умышленных причинений тяжкого, 31,3% — 
средней тяжести и 17,4% — легкого вреда здоро-
вью, 10,0% побоев и только 9,1% угроз убийством 
или причинением тяжкого вреда здоровью. Более 
того, в обстановке насилия, нападения со сторо-
ны потерпевшего в семье было совершено 62,5% 
убийств, 27,6% умышленных причинений тяжко-
го, 18,8% — средней тяжести и 17,4% — легкого 
вреда здоровью, 10,0% побоев и 9,1% угроз убий-
ством или причинением тяжкого вреда здоровью.

При этом обращает на себя внимание то об-
стоятельство, что женщины чаще, чем мужчины, 
совершают в семье насильственное преступление 
в ответ на провоцирующее поведение потерпев-
шего. Например, женщины, в отличие от мужчин, 
на 18,8% чаще совершали криминальное насилие 
в семье в условиях противоправного или амораль-
ного поведения потерпевшего и в 3 раза чаще 
в ответ на насильственное нападение со стороны 
потерпевшего.

Каждое шестое (16,9%) преступное насилие 
в семье совершалось в отношении лица, заведо-
мо для виновного находящегося в беспомощном 
состоянии. Чаще всего при совершении рассма-
триваемых преступлений в качестве причин бес-
помощного состояния потерпевшего выступала 
его инвалидность, престарелый или малолетний 
возраст.

Насильственные преступления против чле-
нов своей семьи довольно редко (в 0,7% случаев) 
совершаются общеопасным способом. Этот спо-
соб используется, как правило, при совершении 
убийств. В ходе нашего исследования было вы-
явлено 6,3% убийств (в том числе покушений), 
совершенных общеопасным способом. Несмотря 
на незначительный удельный вес, эти преступле-
ния представляют повышенную общественную 
опасность, так как создают угрозу для жизни не 
только потерпевшего, но и посторонних лиц.

Кроме того, преступное насилие в семье не-
редко отличается особой жестокостью, дерзо-
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стью и цинизмом, что свидетельствует о крайне 
негативном, пренебрежительном отношении друг 
к другу конфликтующих между собой членов се-
мьи, крайней степени «накала» семейного кон-
фликта, а также о глубокой нравственной дегра-
дации семейных насильников, их пренебрежи-
тельном отношении к элементарным требованиям 
морали. Так, по данным изучения уголовных дел, 
каждое восьмое (13,2%) насильственное преступ-
ление в семье было совершено с особой жесто-
костью, каждое седьмое (15,4%) — с садизмом, 
каждое шестое (16,9%) — с издевательством над 
потерпевшим, каждое десятое (10,3%) — с причи-
нением мучений потерпевшему, а 2,9% — с при-
менением пытки.

Анализ показывает, что большинство на-
сильственных преступлений в семье соверша-
ется с применением различных видов оружия 
(огнестрельного, газового, холодного) и предме-
тов, используемых в качестве оружия. При этом 
орудиями указанных преступлений чаще всего 
были различные предметы хозяйственно-быто-
вого назначения. Иными словами, в орудиях, из-
бираемых для совершения данных преступлений, 
виновные особой разборчивости не проявляли, 
а использовали то, «что попадет под руку». Это 
свидетельствует о том, что подавляющая масса 
таких преступлений заранее не готовится, а но-
сит внезапный, взрывной, брутальный характер 
и сопровождается особой разрушительностью 
и неистовостью.

Так, в каждом третьем (35,7%) случае совер-
шения насильственного преступления в семье, 
насильник для причинения вреда здоровью по-
терпевшему применял предметы, используемые 
в качестве оружия (различные кухонные принад-
лежности, предметы домашней мебели, дубин-
ку, металлические арматуру или трубу и т. п.), 
в каждом четвертом (27,1%) — холодное оружие, 
в том числе кухонный нож, в 1,4% — огнестрель-
ное оружие.

Чаще всего при совершении семейного на-
силия оружие или предметы, его заменяющие, 
используют женщины-преступницы, а также 
мужчины-преступники при совершении наси-
лия против членов своей семьи мужского пола. 
Как правило, в таких случаях виновники наси-
лия используют указанные орудия не только 
с целью причинения как можно большего вреда 
потерпевшему, который обычно до преступления 

сам постоянно оскорблял, избивал, т. е. «терро-
ризировал» преступника и (или) других членов 
семьи, но и как определенную гарантию своей 
безопасности. Это в большей степени свойственно 
женщинам, обладающим в силу физиологических 
особенностей меньшей физической силой, чем 
мужчины. Удельный вес совершенных в семье 
с применением указанных предметов насильст-
венных преступлений значительно (в 1,5 раза) 
выше среди женщин-преступниц, чем среди муж-
чин-преступников.

Групповой характер для семейно-бытовых на-
сильственных преступлений не свойствен, так как 
практически все эти преступления совершаются 
на почве личных неприязненных отношений, и их 
совершению, как правило, предшествует двусто-
ронний конфликт между преступником и потер-
певшим. При этом, в ходе конфликта как у одной, 
так и у другой конфликтующей стороны суще-
ствует равная возможность в дальнейшем стать 
преступником или потерпевшим.

Как показало исследование, в групповых пре-
ступлениях участвовало лишь 5,6% семейных 
насильников, привлеченных к уголовной ответ-
ственности. В подавляющем большинстве (75,0%) 
случаев групповые насильственные преступления 
совершались в семье двумя или более ее члена-
ми, а в остальных (25,0%) случаях — совместно 
с посторонними лицами, как правило, близкими 
друзьями. Чаще всего групповое насилие в семье 
совершают женщины, которые ввиду недостат-
ка физической силы не в состоянии в одиночку 
справиться с семейным дебоширом. Так, в группе 
рассматриваемые преступления совершили 3,5% 
мужчин и 14,8% женщин (т. е. в 4 раза чаще, чем 
мужчины).

Механизм совершения насильственных пре-
ступлений в семье характеризуется чаще всего 
внезапностью возникновения умысла на совер-
шение преступления, что также исключает воз-
можность объединения семейных насильников 
в группы. Так, в результате изучения уголовных 
дел установлено, что умысел на совершение 
насильственного преступления в семье возник 
внезапно у 81,8% преступников, сформировался 
в течение суток — у 16,1%, в течение недели — 
у 1,5%, а в течение месяца и более — у 0,6%. Тем 
не менее, выявлено немало случаев, когда пре-
ступление предварительно планируется, тщатель-
но разрабатывается план его совершения, осу-
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ществляются действия по обеспечению «алиби», 
сокрытию следов преступления.

По нашим данным, почти после каждого 
пятого (18,8%) совершенного в семье убийства 
преступник принимал меры по сокрытию следов 
преступления. Чаще всего это выражалось в со-
крытии трупа потерпевшего (перемещение трупа 
в другое, не вызывающее подозрение, место, за-
капывание, утопление, сожжение и др.). В целом, 
доля таких действий составила всего 2,2% во всей 
насильственной преступности в семье. Это зако-
номерно, так как указанные преступления совер-
шаются чаще всего в условиях очевидности, когда 
присутствуют другие члены семьи или посторон-
ние лица, в связи с чем необходимость сокрытия 
следов преступления отпадает.

В качестве одного из новых видов агрессии 
в последние годы в семейной сфере получили 
определенное распространение, так называе-
мые, «заказные» (совершаемые по найму, как 
правило, за определенное вознаграждение) на-
сильственные преступления. Чаще всего в сфере 
семейных отношений совершаются «заказные» 
убийства. Однако это не те убийцы, которым 
много платят за уничтожение банкиров или 
коммерсантов. От неугодного родителя или су-
пруга обычно избавляются с помощью пьяни-
цы-соседа, либо другого знакомого за небольшое 
вознаграждение или обильное угощение. С та-
ким «наемником» часто действуют вместе, он 
просто помогает. Если убивают, например, мать 
или отца с целью ограбления, похищенное делят 
между соучастниками, хотя иногда оказывается, 
что и похищать-то было нечего.

Исследование показало, что от рассматривае-
мых преступных действий в значительно большей 
степени страдают лица женского пола (75,8%). 
При этом, чаще всего, потерпевшими от наси-
лия в семье оказываются жены (сожительницы), 
в том числе бывшие (48,1%); дети, в том числе 
пасынки и падчерицы (15,6%); а также родители, 
в том числе отчимы и мачехи (14,2%) виновно-
го. Кроме того, указанные преступления совер-
шаются против мужей (сожителей), в том числе 
бывших (5,1%), родных сестер и братьев (3,8%), 
а также иных родственников или свойственников 
виновных — дедушек, бабушек, внуков, дядей, 
тетей, племянников, родителей и родных братьев 
(сестер) супругов (сожителей) и др. (13,2%). Та-
ким образом, большинство (53,2%) насильствен-

ных преступлений совершается в семье на почве 
конфликтных отношений между супругами, в том 
числе бывшими, а также находящимися между 
собой в фактических брачных отношениях1.

Известно, что употребление алкоголя отрица-
тельно сказывается на нервной системе человека, 
дезорганизуя важнейшие психологические про-
цессы возбуждения и торможения. Будучи в со-
стоянии алкогольного опьянения, человек легко 
выходит из равновесия, становится развязанным 
и циничным, агрессивным и т. д. По нашим дан-
ным, две трети (66,9%) насильственных престу-
плений в семье было совершено в состоянии ал-
когольного опьянения. При этом выявлено, что 
с уменьшением тяжести совершенного в семье 
насильственного преступления увеличивается 
доля преступлений, совершаемых в состоянии 
алкогольного опьянения.

Особое внимание заслуживает проблема по-
требления рассматриваемой категорией преступ-
ников наркотиков. Не секрет, что наркотизация 
в последнее время стала одной из основных при-
чин становления личности на путь совершения 
преступлений. Не является исключением и дан-
ная преступность, в причинном комплексе кото-
рой в последние годы заметную роль начинает 
играть наркомания. Так, каждое десятое (12,7%) 
насильственное преступление в семье было со-
вершено в состоянии наркотического или токси-
ческого опьянения.

По данным проведенного исследования, боль-
шинство (77,1%) насильственных преступлений 
в семье совершают лица мужского пола. По воз-
расту преступники, совершающие криминальное 
насилие в семье, распределились следующим 
образом: 16–17 лет — 1,4%; 18–20 лет — 2,9%; 
21–25  лет — 10,0%; 26–30 лет — 8,6%; 31–40 лет — 
20,0%; 41–50 лет — 40,0%; 51–55 лет — 8,6%; стар-
ше 55 лет — 8,6%. Как видим, данная преступность 
характерна для лиц более зрелого возраста, причем 
наибольшую криминогенность проявляют лица 
в возрасте 31–50 лет, на долю которых в структуре 
данной преступности приходится 60,0%.

Обращает на себя внимание значительный 
процент (48,6%) неучащихся и неработающих 

1 Более подробную характеристику лиц, пострадавших от вну-
трисемейных насильственных преступлений, см.: Ильяшенко А. Н. 
Потерпевший в механизме совершения насильственных преступле-
ний в семье // Общество и право. — 2012. — № 3. — С. 255–259; Он 
же. Типология жертв насильственных преступлений, совершаемых 
в семье // Общество и право. — 2012. — № 4. — С. 158–163.
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к моменту совершения в семье насилия преступ-
ников. Незанятость трудоспособного человека 
трудом или учебой имеет большое криминоген-
ное значение, так как мешает его возможности 
добывать честным путем средства к существо-
ванию, дает много свободного времени, которое 
может быть использовано им против интересов 
общества, а также выводит из сферы социального 
контроля и позитивных связей в коллективе. Поэ-
тому профилактические органы могут прогнози-
ровать высокую степень вероятности совершения 
насильственного преступления в семье со сторо-
ны тех лиц, кто не занят общественно-полезным 
трудом или уклоняется от учебы.

Наличие у лица прежних судимостей свиде-
тельствует, в определенной мере, об устойчиво-
сти антиобщественных установок, в частности, 
установки на совершение преступления. Эта 
устойчивость характеризуется намерением лица 
неоднократно совершать противоправные деяния. 
Поэтому лица, имеющие судимость, нуждаются 
в повышенном внимании субъектов профилакти-
ки. В обследованном нами массиве преступников 
абсолютное большинство (70,0%), без учета по-
следней судимости, ранее не было судимо, каждый 
десятый (12,9%) имел одну судимость, 8,6% — две 
судимости, а 7,1% — три и более судимости.

Из числа лиц, имевших до совершения на-
сильственного преступления в семье одну или 
несколько судимостей, ранее совершали убий-
ство — 5,0% преступников, причинение вреда 
здоровью — 25,0%, побои, истязание — 35,0%, 
хулиганство — 45,0%, половые преступления — 
5,0%, корыстные преступления — 40,0%, иные 

преступления — 40,0%. По мере увеличения чи-
сла судимостей быстрее идет деградация лично-
сти преступников.

В последние годы во многих регионах стра-
ны отмечается увеличение среди насильственных 
преступников доли лиц с психическими анома-
лиями. Данная тенденция наблюдается и среди 
лиц, совершивших насильственные преступления 
в семье. Так, по нашим данным, почти каждый 
третий (28,6%) преступник, совершивший наси-
лие в семье, страдал психическим расстройством, 
заболеванием или имел психическое отклонение. 
В том числе 14,3% преступников указанной ка-
тегории страдали хроническим алкоголизмом 
(60,0% из них состояли по этому поводу на уче-
те в наркологическом диспансере); 2,9% — нар-
команией; 8,6% — органическим поражением 
центральной нервной системы (головного мозга); 
1,4% — шизофренией; 1,4% — иным психическим 
расстройством или заболеванием.

Семейные насильники, у которых имеются 
расстройства психической деятельности, пред-
ставляют собой особый тип личности с харак-
терным для них поведением и образом жизни. 
Под влиянием неблагоприятных условий жизне-
деятельности они способны быстрее криминали-
зироваться, они труднее поддаются исправлению.

Таким образом, насильственная преступность 
в семье имеет ряд характерных особенностей, су-
щественно отличающих ее как от общей бытовой 
преступности, так и от преступности в целом2, 
что доказывает необходимость выработки специ-
фических мер профилактического воздействия на 
этот вид преступности.

2

2 Подробнее криминологическую характеристику насильственных преступлений, совершаемых в семье, см.: Ильяшенко А. Н. Про-
тиводействие насильственной преступности в семье: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дис. ... д-ра юрид. наук. — М.: 
ВНИИ МВД России, 2003. — С. 182–219.


