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ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
В СФЕРЕ СЕМЕЙНО-БЫТОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Аннотация. Преступность в сфере семейно-бытовых отношений представляет 

повышенную общественную опасность и влечет негативные последствия как для членов 
семьи, так  
и общества в целом. Специфика семейно-бытовой сферы, закрытость от внешнего контроля 
создают трудности выявления и пресечения возникающих в ней негативных явлений. 
Многообразие причин, вызывающих преступное поведение, значительно снижают 
возможности профилактики. Зачастую преступления в семейно-бытовой сфере обусловлены 
виктимологической природой, а именно поведением самих жертв. Изучение особенностей жертв 
преступлений  
в сфере семейно-бытовых отношений значительно расширяет возможности профилактики 
преступлений. 
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Annotation. Crime in the sphere of family and household relations poses an increased social 

danger and entails negative consequences for both family members and society as a whole. The 
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specifics of the family and household sphere, the closeness from external control create difficulties 
in identifying and suppressing negative phenomena that arise in it. The variety of causes of criminal 
behavior significantly reduces the possibilities of prevention. Crimes in the family and household 
sphere are often caused by the victimological nature, namely the behavior of the victims themselves. 
The study of the characteristics of victims of crimes in the field of family and household relations 
significantly expands the possibilities of crime prevention. 
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В Российской Федерации семья 

выступает традиционной духовно-
нравственной ценностью наряду с жизнью, 
достоинством, правами и свободами 
человека, патриотизмом, 
гражданственностью. В соответствии с 
Указом Президента Российской 
Федерации1 2024 год признан годом семьи, 
что предусматривает реализацию 
разнообразных экономических, 
политических, правовых, образовательных 
мер, направленных на защиту семьи и 
сохранение семейных ценностей.  

В семье люди общаются наиболее 
тесно, вплотную, не фрагментарно, как в 
иных социальных сферах. Но 
действительно ли семья всегда является 
самой близкой, родной и понятной? К 
сожалению, нет. Самые страшные 
преступления совершаются в отношении 
самых близких людей: детей, родителей, 
супругов. 

Чаще всего потерпевшими от 
преступлений в сфере семейно-бытовых 

отношений являются женщины и 
несовершеннолетние. Так, в 2022 году 
потерпевшими признано 1 168 399 человек, 
из них 598 726 женщин (6 477 – погибло, 9 
447 – причинен тяжкий вред здоровью, 9 
431 – причинен вред здоровью средней 
тяжести). От члена семьи пострадало 59 
330 женщин (из них от родителей – 39 781 
человек; сына (дочери) – 6 245; супруга – 
10 855), от сожителя (сексуального 
партнера) – 18 333, от бывшего супруга 
(бывшего сожителя, сексуального 
партнера) – 6 0802. 

Если из всех потерпевших женщины 
составляют половину, то в группе 
насильственных преступлений в 
отношении члена семьи женщины 
занимают лидирующее положение: в 2022 
году из 28 819 пострадавших от 
преступлений, сопряженных с насилием в 
отношении члена семьи, 21 070 женщин 
(73,1%) и 7 250 детей (25,1%)3 (табл. 1). 

 
Сведения о количестве потерпевших женщин  

за период январь-декабрь 2022 года 
Таблица 1 
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Убийство 
(ст. 105-107 УК РФ) (включая 
приготовление и покушение) 

2 104 389 57 123 172 343 87 

Причинение смерти  
по неосторожности  

(ст. 109 УК РФ) 
1 137 163 101 17 34 32 1 

                                                
1О проведении в Российской Федерации года семьи 
[Электронный ресурс]: указ Президента РФ от 22 
ноября 2023 г. № 875 // url: 
https://base.garant.ru/408052277/ (дата обращения: 
12.02.2024). 
2Сведения о количестве потерпевших женщин // 
Форма статистической отчетности «Сведения о 

преступлениях, по которым имеются потерпевшие». 
Форма 445, кн. 12, раздел 2. – М.: ГИАЦ МВД России. 
3Сведения о преступлениях, сопряженных с 
насильственными действиями, а также количестве 
потерпевших по преступлениям данной категории // 
Форма статистической отчетности «Сведения о 
преступлениях, по которым имеются потерпевшие». 
Форма 445, кн. 11, раздел 4. – М.: ГИАЦ МВД России. 

https://base.garant.ru/408052277/


Доведение до самоубийства  
(ст. 110 УК РФ) 

156 5 0 1 2 3 0 

Умышленное причинение  
тяжкого вреда здоровью  

(ст. 111 УК РФ) 
2 980 576 32 171 352 911 87 

Умышленное причинение  
тяжкого вреда здоровью,  

повлекшее  
по неосторожности  

смерть потерпевшего  
(ч. 4 ст. 111 УК РФ) 

850 191 5 75 104 299 9 

Умышленное причинение  
средней тяжести  
вреда здоровью  
(ст. 112 УК РФ) 

6 314 1 181 37 226 858 1 561 292 

Умышленное причинение  
легкого вреда здоровью  

(ст. 115 УК РФ) 
9 446 1 949 197 394 1 228 2 375 338 

Побои  
(ст. 116 УК РФ)    

902 24 9 3 12 7 3 

Нанесение побоев лицом,  
подвергнутым 

административному наказанию 
(ст. 116.1 УК РФ) 

4 871 1482 221 321 755 1 553 466 

Истязание  
(ст. 117 УК РФ)   

1 462 677 148 84 364 586 90 

Причинение тяжкого вреда  
здоровью по неосторожности 

(ст. 118 УК РФ) 
771 203 90 54 52 84 13 

Угроза убийством  
или причинением  

тяжкого вреда здоровью  
(ст. 119 УК РФ) 

30 135 9 406 590 2 044 6 222 8 755 2 680 

Изнасилование  
(ст. 131 УК РФ) 

2 247 318 122 13 18 37 53 

Насильственные действия  
сексуального характера  

(ст. 132 УК РФ) 
4 401 820 314 11 23 37 25 

Понуждение к действиям  
сексуального характера  

(ст. 133 УК РФ) 
132 11 1 0 2 0 9 

 
Из представленной таблицы видно, что 

чаще всего насильственные действия 
против жизни и здоровья женщин 
применяют супруги и сожители 
(сексуальные партнеры), против половой 
неприкосновенности – родители.   

Известно, что жертвы играют важную 
роль в механизме индивидуального 
преступного поведения. 
Виктимологические аспекты особенно 
актуальны при изучении семейно-бытовой 
преступности, где связь «преступник-
жертва» наиболее прочная и 
долговременная. При этом феномен 
виктимного поведения не всегда зависит от 
таких качеств жертвы, как 
провокационность, повышенная 
конфликтность, циничность и 

аморальность. Болезненная 
привязанность, подчиненность, 
пассивность, набор усвоенных норм 
поведения запускают механизм 
преступного поведения, «развязывая руки» 
преступнику [1, с. 199]. Изучение жертв 
преступлений в сфере семейно-бытовых 
отношений играет важную роль  
в профилактике и борьбе с данной формой 
преступного поведения. Поскольку именно 
женщины и дети чаще всего страдают от 
подобных преступлений, представляется 
актуальным изучение особенностей их 
личности. В рамках данной статьи 
определим, существует ли взаимосвязь 
между насилием в семье и социально-
демографическими, психологическими 
особенностями жертвы.  



Для характеристики жертвы 
преступления в сфере семейно-бытовых 
отношений обратимся к результатам 
виктимологических исследований1, а также 
к статистическим данным Главного 
информационно-аналитического центра 
МВД России.  

Возраст жертвы. Чаще всего жертвами 
домашнего насилия становятся женщины 
средних и старших возрастных групп. Так, 
наиболее виктимными являются 
возрастные группы 35-44 года (25%) и 45-
54 года (20%), в меньшей степени женщины 
в возрасте 18-24 лет (14%). Возрастные 

особенности жертвы можно объяснить 
следующими факторами: женщины 
старшего возраста готовы терпеть 
нездоровые отношения в семье ради 
детей, сохранения семьи и социального 
статуса, гендерного воспитания, 
полученного в детстве. Женщины молодого 
возраста предпочитают разрывать 
подобные отношения. 

Приведенные данные можно 
подтвердить и статистикой количества 
потерпевших женщин по ст. 105-107 УК РФ, 
включая приготовление и покушение на 
убийство (табл. 2)2. 

 
Количество потерпевших женщин за 2022 год  

по ст. 105-107 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(включая приготовление и покушение на убийство) 

Таблица 2 

Возраст потерпевшей 16-17 
лет 

18-24 
лет 

25-29 
лет 

30-49 
лет 

50-59 
лет 

60 лет  
и старше 

Всего потерпевших 28 124 120 936 317 424 

Преступление  
совершено  

членами семьи 
1 10 15 135 55 110 

из них супругом – 7 13 96 28 26 

Сожителем,  
сексуальным партнером 

– 20 24 279 70 27 

 
Из таблицы видно, что наибольшее  

количество преступлений в семье 
совершено в отношении женщин возраста 
30-49 и 50-59 лет. При этом женщины 
более молодого возраста страдают от рук 
супруга или сожителя (сексуального 
партнера), а женщины старшего возраста – 
от иных членов семьи. 

Семейный состав. Женщины, имеющие 
двух и более детей, страдают от насилия 
чаще, нежели бездетные или имеющие 
одного ребенка (33% и 26% против 23%  
и 18 % соответственно). Данный факт 
можно объяснить как возрастом жертвы 
(женщины старшего возраста страдают от 
насилия чаще), так и длительностью брака. 
Длительность проживания в браке также 
является одним из факторов насилия в 
семье: женщины, прожившие в браке более 

                                                
1В статье использованы данные социологического 
исследования об отношении россиян к домашнему 
насилию Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (2019 год); материалы 
отчета по исследованию, проведенному в рамках 
проекта «Домашнее насилие» Совета женщин МГУ 
(2002 г.); результаты исследования на тему 
«Сексуализированное насилие над детьми и 
подростками», проведенного учебным центром 
«Академия безопасности Ольги Бочковой», 

20 лет, стали жертвами насилия в 32% 
случаев,  
в то время как женщины, прожившие в 
браке менее 10 лет, – в 15% случаев. 
Неоправданные ожидания, 
неудовлетворенность выбором спутника 
жизни, взаимное неуважение, бытовые и 
материальные проблемы накапливаются в 
течение брака, перерастая в острые 
семейные конфликты.  

Доход. В семьях с более высоким 
уровнем дохода насилие распространено  
в меньшей степени, по сравнению с 
семьями с низким уровнем дохода. Низкий 
уровень материального обеспечения, 
неудовлетворенность личных и семейных 
потребностей, несомненно, повышает 
уровень психологического напряжения, что 
приводит к распространенности домашнего 

Общероссийской Ассоциацией женских 
общественных организаций «Консорциум женских 
неправительственных объединений» и 
общественной организацией «Тебе поверят» (2023 
г.). 
2Сведения о количестве потерпевших женщин // 
Форма статистической отчетности «Сведения о 
преступлениях, по которым имеются потерпевшие». 
Форма 445, кн. 12, раздел 2. – М.: ГИАЦ МВД России. 
 



насилия. Фрустрация для мужчины 
наступает, в том числе, тогда, когда он 
понимает, что не способен обеспечить 
достаточный в его глазах материальный 
достаток своей семьи. Это рождает 
вспышки гнева, причем безадресные, 
обращенные на того, кто слабее и не 
способен возвращать удары. 

Образование. Наиболее подвержены 
семейному насилию женщины с низким 
уровнем образования (основное и среднее 
общее образование) – 67,5%, в 
наименьшей степени женщины с высшим 
образованием – 12,9%. Предполагаем, что 
женщины, не имеющие хорошего 
образования, испытывают трудности в 
трудоустройстве на работу, становятся 
зависимыми от супругов в материальном 
плане, что заставляет их длительное время 
терпеть насильственное отношение к себе.  

К психологическим особенностям 
женщин, которые были подвержены 
фактам насилия в семье, относятся: 
тревожность; низкая самооценка; чувство 
зависимости от партнера; отсутствие 
собственных интересов; терпимость; ярко 
выраженное чувство вины; стереотипы о 
том, что мужчинам многое позволено [2, с. 
416]. Эти черты могут быть изначально 
присущи женщинам (например, 
сформировались в детстве), а также 
развиться в собственной семье. 
Примечательно, что часть женщин, 

ставших жертвами насилия со стороны 
супругов (сожителей), подвергались 
насилию в детстве.  

Любой ребенок или подросток, 
подвергнутый насилию в семье, имеет 
негативные тенденции в области 
поведения, эмоций, которые позже 
отрицательно влияют на всю дальнейшую 
жизнь, становятся источниками травмы. 
Некоторые дети начинают испытывать 
агрессию, они склонны выливать свой гнев 
на окружающих – младших детей, более 
слабых сверстников, животных. Другие, 
наоборот, испытывают тревогу, страх, 
чувство стыда, беспомощность, теряют 
волю к сопротивлению.  

Насилие в отношении 
несовершеннолетних – сложное, 
многоликое явление, поражающее самую 
уязвимую в социально-криминологическом 
смысле часть семьи [3, с. 127]. Анализируя 
статистические показатели, 
характеризующие число потерпевших, 
отметим, что в 2022 году потерпевшими 
признано 116 766 несовершеннолетних, 10 
084 преступления в отношении 
несовершеннолетних относятся к 
категории особо тяжких, из которых 2 872 – 
совершено членом семьи, из них 1 124 – 
родителем. 9 083 преступления относятся к 
категории тяжких, из которых 786 – 
совершено членом семьи, из них 490 – 
родителем (табл. 3)1. 

 
Количество зарегистрированных в 2022 году преступлений  

против жизни и здоровья,  
совершенных в отношении несовершеннолетних  

Таблица 3 

Совершенное преступление 
Всего 

зарегистрировано 
преступлений 

Совершено 
членом  
семьи 

Из них 

Родителем 

Убийство 
(ст. 105-107 УК РФ) 

 (включая приготовление и покушение) 
295 95 80 

Причинение смерти по неосторожности  
(ст. 109 УК РФ) 

1 051 255 243 

Доведение до самоубийства  
(ст. 110 УК РФ) 

226 5 4 

Умышленное причинение  
тяжкого вреда здоровью  

(ст. 111 УК РФ) 
230 56 41 

Умышленное причинение  
тяжкого вреда здоровью, повлекшее  

по неосторожности смерть потерпевшего 
14 8 6 

                                                
1Сведения о преступлениях, совершенных в 
отношении несовершеннолетних // Форма 
статистической отчетности «Сведения о 

преступлениях, по которым имеются потерпевшие». 
Форма 445, кн. 7, раздел 4. – М.: ГИАЦ МВД России. 
 



(ч. 4 ст. 111 УК РФ) 

Умышленное причинение  
легкого вреда здоровью  

(ст. 115 УК РФ) 
1 436 234 190 

Побои  
(ст. 116 УК РФ) 

563 17 14 

Нанесение побоев лицом, подвергнутым 
административному наказанию 

(ст. 116.1 УК РФ) 
1 064 601 385 

Истязание  
(ст. 117 УК РФ)  

513 376 282 

Причинение тяжкого вреда здоровью  
по неосторожности  

(ст. 118 УК РФ) 
491 217 204 

Изнасилование  
(ст. 131 УК РФ) 

1 876 714 274 

Насильственные действия  
сексуального характера (ст. 132 УК РФ) 

6 693 2 004 734 

Понуждение к действиям  
сексуального характера  

(ст. 133 УК РФ) 
164 21 9 

Половое сношение и иные действия  
сексуального характера с лицом,  

не достигшим 16-летнего возраста  
(ст. 134 УК РФ) 

4 836 106 47 

Развратные действия  
(ст. 135 УК РФ) 

2 958 290 81 

 
Таким образом, в 2022 году совершено  

22 410 преступлений против жизни и 
здоровья детей, из них 4 999 (22,3%) – 
членом семьи. В категории «совершено 
членом семьи» большая часть преступлений 
против жизни  
и здоровья несовершеннолетних совершена 
родителями (2 594; 80,1%). Учитывая 
высокую латентность данных преступлений, 
данные официальной статистики не всегда 
могут показать реальное количество 
преступлений, совершаемых в отношении 
детей  
в семье. 

Приведем результаты исследования на 
тему «Сексуализированное насилие над 
детьми и подростками»1. В ходе 
проведенного анкетирования были 
проанализированы 14 210 ответов 
респондентов, 99% из которых составили 
женщины в возрасте от 13 до 66 лет из 
разных регионов России. Анализ ответов о 
физических наказаниях показал, что 60% 
опрошенных (8 526 участниц) били и (или) 
физически наказывали в детском возрасте. 

                                                
1 [Электронный ресурс] // URL: 
https://bochkova.academy/netabu/ (дата обращения: 
21.02.2024). 

40% от общего числа респондентов (5 615 
участниц) рассказали об опыте 
сексуализированного насилия. При этом 
насилие в отношении несовершеннолетних 
девушек и девочек совершали знакомые им 
взрослые мужчины и старшие 
родственники (50% случаев), наиболее 
уязвимым возрастом участниц является  
12 лет. Вне зависимости от возраста и 
тяжести совершенного против них 
преступления 48% опрошенных никому не 
рассказывали о случившемся с ними. 
Самой частой причиной того, что девушки 
не рассказывали о случившемся, оказался 
стыд (28% опрошенных), а также страх за 
одного из родителей. Лишь треть из 
пострадавших поделились пережитым с 
родителями. Заявление в органы 
внутренних дел по факту совершенного 
насилия подала 171 женщина (3% от всех 
пострадавших).  

Анализируя виктимологические 
особенности жертвы семейно-бытового 
преступления, сделаем вывод, что чаще 
всего это женщины в возрасте от 35 лет и 

https://bochkova.academy/netabu/


старше,  
с низким уровнем образования, низким  
семейным доходом, длительными 
брачными отношениями, воспитывающие 
двух и более детей. Им присущи такие 
психологические черты, как чувство 
тревожности, неуверенности, зависимости, 
выраженное чувство вины. 
Насильственные действия против жизни и 
здоровья женщин, как правило, применяют 
супруги и сожители (сексуальные 
партнеры), против половой 
неприкосновенности – родители.  
Несовершеннолетние, подвергнутые 
насилию в семье, имеют негативные 
тенденции в области поведения, эмоций, 
которые позже  
отрицательно влияют на всю дальнейшую 
жизнь, становятся источниками травмы. 
Большая часть преступлений против жизни 
и здоровья несовершеннолетних 
совершена родителями, против половой 
свободы и неприкосновенности – иными 
членами семьи. При этом 
несовершеннолетние не обращаются за 
помощью, а предпочитают скрывать факт 
совершенного в отношении них 
преступления.  

Проблема преступлений в сфере 
семейно-бытовых отношений всегда 
должна находиться в поле зрения субъектов 
профилактики и подвергаться 
систематическому мониторингу, поскольку 
определенная закрытость семейно-бытовой 
сферы от внешнего контроля и воздействия 
не должна быть причиной отстраненности 
государства и общественных организаций 
от помощи жертвам семейного насилия, 
реагирования на причины и условия их 
возникновения. 

В Российской Федерации защита семьи 
как фундаментальной основы общества 
является важным направлением 
государственной политики. Учитывая, что 
чаще всего потерпевшими от преступлений 
в сфере семейно-бытовых отношений 
становятся женщины, государство 
стремится предоставить им широкий 
спектр преференций, включающих 
экономическую помощь (материнский 
капитал, пособия), социальную поддержку 

                                                
2Об утверждении Национальной стратегии действий 
в интересах женщин на 2023-2030 гг. [Электронный 
ресурс]: распоряжение Правительства РФ от 29 
декабря 2022 г. № 4356-р // общий доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

и защиту. Так, Национальная стратегия 
действий в интересах женщин на 2023-2030 
годы2 предусматривает различные 
мероприятия по улучшению 
экономического положения женщин  
и обеспечение роста их благосостояния,  
а именно: профессиональное обучение 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком; проведение 
специализированных ярмарок вакантных 
учебных и рабочих мест; содействие в 
поиске работы через службы занятости; 
расширение перечня профессий, 
доступных женщинам. Указанные меры 
позволяют женщинам, в том числе 
имеющим малолетних детей, 
осуществлять трудовую деятельность, 
быть экономически активными и 
финансово независимыми.  

Интересен опыт некоторых российских 
регионов по обеспечению социальной 
адаптации семей, находящихся в тяжелой 
жизненной ситуации, предоставлению 
консультативных, правовых и социальных 
услуг, а также привлечению специалистов 
в семейно-бытовой сфере для организации 
социально-психологического патронажа. 
Так, в Перми с 2019 года работает 
профессиональное сообщество 
специалистов по социальной работе – 
«служба социальных участковых»3. 
Деятельность сообщества заключается в 
сопровождении семей посредством 
предоставления медицинской, 
психологической, педагогической, 
социальной помощи.   

К сожалению, материальное 
благополучие семьи не всегда помогает 
избежать проявления агрессии, жесткости 
и насилия, поэтому в случае совершения 
преступления или угрозы его совершения 
реализуются меры, направленные на 
обеспечение безопасности жертв и 
привлечение к ответственности виновных 
лиц.  Например, в Москве действует 
«Кризисный центр помощи женщинам и 
детям», где жертвы семейно-бытового 
насилия могут получить не только 
психологическую поддержку, медицинскую 
и юридическую помощь, но временно 
разместиться на его территории4. В Самаре 

3Официальный сайт службы социальных участковых 
[Электронный ресурс] //   URL: 
https://minsoc.permkrai.ru/ (дата обращения: 
14.02.2024). 
4Официальный сайт Кризисного центра помощи 
женщинам и детям [Электронный ресурс] // URL: 

https://minsoc.permkrai.ru/


центр социальной помощи женщинам «Ты 
не одна» оказывает вещевую помощь, 
предоставляет возможность проживания, 
помогает в реабилитации5. Одна из 
основных задач, стоящих перед центром, – 
сохранение семьи, поэтому за 
квалифицированной психологической 
помощью может обратиться любая семья, 
переживающая кризис в отношениях. В 
интернет-пространстве функционируют 
ресурсы, оказывающие помощь жертвам 
домашнего насилия. Так, на порталах 
«Я дома» (раздел «Если кризис в семье...»), 
«Насилию.нет»6 можно получить 
юридическую, психологическую 
консультации, ознакомиться с инструкциями 
(как для родителей, так и для детей), что 
делать в кризисной ситуации, узнать адреса 
центров поддержки. 

Однако отметим, что подобные 
программы реализуются не во всех 
регионах Российской Федерации, а если и 
реализуются, жертвы не всегда обладают 
необходимой информацией о них. 
Изучение опыта работы субъектов 
профилактики позволяет сформулировать 
дополнительные предложения по 
совершенствованию их деятельности в 
сфере предупреждения семейного 
насилия: 

1. С целью оказания оперативной 
помощи пострадавшим от семейного 
насилия необходимо развить 
региональную систему кризисных центров, 
оказывающих поддержку таким лицам, в 
том числе предоставляющим возможность 
временного проживания жертвам насилия 
и их несовершеннолетним детям. 

Одновременно требуется расширение их 
функций в части: оказания правовой, 
психологической, медицинской помощи 
жертвам насилия; реализации 
психокоррекционных программ с 
агрессорами для их ресоциализации и 
нормализации их поведения в целях 
сохранения семьи; в) социального 
патронажа лиц, нуждающихся в 
социальной помощи. 

2. На уровне участковых пунктов 
полиции, дежурных частей, подразделений  
по делам несовершеннолетних, а также 
путем размещения информации с 
контактными телефонами доверия 
организовать работу по информированию 
граждан о деятельности кризисных 
центров, оказывающих помощь 
пострадавшим от семейного насилия. 

Помимо проведения конкретных 
профилактических мероприятий, 
деятельность субъектов профилактики и 
государства  
в целом должна предполагать решение 
следующих задач: 

а) формирование в обществе 
непримиримого отношения к семейному 
насилию; 

б) поддержание семейного 
благополучия, здорового климата в семье; 

в) содействие гражданам в мобилизации 
их собственных ресурсов по преодолению 
сложных жизненных ситуаций; 

г) повышение стрессоустойчивости  
и психологической культуры населения, 
особенно в сфере межличностного, 
семейного, родительского общения. 
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