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Аннотация: В статье проведён анализ влияния социального неблагополучия в семье
на криминогенные ситуации возникающие в быту между членами семьи, анализ при-
чинного комплекса и условий им способствующих.

Причины насилия в отношении членов семьи проанализированы исходя из социо-
культурных, исторически сложившееся отношений к физическим наказаниям как к обя-
зательному средству воспитания, с учётом социально-экономических особенностей семьи.
В основу исследования так же положено социальное неблагополучие в семье как фактор,
порождающий насильственную преступность. На основе такого анализа даны варианты
решения проблемы преступного насилия в семье.

Ключевые слова: Насилие в семье, поведение жертвы, насильственная преступность,
агрессивное поведение

Насилие в отношении членов семьи это вид агрессивного поведения и использования
силы для нанесения вреда: от словесных оскорблений и угроз до побоев и изнасилования.
Изучению данного вопроса в криминологии стали уделять внимание только в последнее
время, что обусловлено ростом агрессии в обществе и проявлениям насилия в отноше-
нии членов.

В 2022 году насилие в семье характеризовалось следующими показателями по видам
преступных посягательств: ст.105 УК - 1,1%,ст.111-1,9%, ст.112- 1,1%, ст. 115-0,7%, ст.
116-1,7%, ст.118-3,2%. В Дагестане проявление агрессии в семье и совершение преступных
посягательств было установлено - в 8,2% случаев[1].

К насильственной преступности совершаемой в семье относится это прежде всего
изнасилования, развратные действия без полового сношения (блуд), так называемый гру-
бый гомосексуализм, совершенных с применением физического насилия или угрозы его
применения, с использованием зависимого положения потерпевшего, в отношении мало-
летнего или несовершеннолетнего, а также совершенных публично либо с целью склоне-
ние к занятию проституцией, похищение женщин с преступно-сексуальной целью. При
совершении преступлений, связанных с порнографией, сводничеством, предоставлением
помещения для сексуальных целей, половым сношением с близким родственником (кро-
восмешением), отсутствует элемент насилия, какое бы криминологическое содержание ни
вкладывалось в это понятие.

Особое влияние на проявления насилия в семье играет злоупотребления спиртными
напитками. За последние годы они составляют - более 25% всех преступлений.

По данным исследований, больше одной трети изнасилований в семье произошли
при случайном стечении обстоятельств, без предварительной подготовки. Столько же и
преступлений, приготовление которых заключалось в более или менее целенаправленном
установлении контакта с жертвой.

Так например, М. признан виновным в том, что он находясь в квартире Л., напоил
несовершеннолетнюю Т. (16лет), а затем изнасиловал Т. Это преступление совершено при
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таких обстоятельствах. 3 марта 2010 года Т. приехала из села в г. Махачкалу к своим
родственникам. Вместе с ней были ее младшая сестра и знакомая Ш. В. Ш-ва предложила
поехать к своей хорошей знакомой Л. В это время в квартире Л. находились М-ов Абдул
и ее двое детей и квартирантка Абакарова М. М. познакомился с Т., она ему понравилась,
и он решил совершить с ней половое сношение. Вместе с ней он ходил в магазин, ухаживал
за ней. Вечером Ш. предложила Т. и ее сестре остаться у Л. ночевать, а М. обещал утром
отвезти их к родственникам, а затем и в село на закрепленной за ним автомашине. По
инициативе М. купили две бутылки водки и бутылку вина (кроме того, одну бутылку
водки привезла с собой Ш. ) и организовали обед, продолжавшийся до поздней ночи. Все
опьянели. Т. вначале отказалась пить, но М. заставил ее выпить 2 рюмки водки и стакан
вина, отчего она также опьянела. Затем, решили лечь спать. В большой комнате на одну
кровать легли Ш-ва В. и сестра Т., а на другую - двое детей хозяйки и квартирантки А.
На застекленной веранде Л-ва М. приготовила постель для себя и для Магомедова, но по
его настоянию на эту же кровать была уложена и Т. Через некоторое время после того,
как Л-ва и Т. легли спать, к ним подошел М., разделся и лег рядом с Л-вой. Затем М.
путем угрозы заставил Л-ву уйти, а сам остался с Т. и, воспользовавшись тем, что она
находилась в опьяненном состоянии вопреки ее воли совершил с ней половое сношение,
лишив девственности. [2].

Большинство преступлений совершается в городах. Городская среда освобождает уже
существующие социальные структуры от относительной замкнутости общения внутри сво-
его круга и ставит личность в напряженное для ее социальной адаптации окружение.

В условиях анонимности преступник чаще прибегает к насилию для разрешения кон-
фликтов. Агрессивное проявления личности бывает также следствием невроза и психопа-
тии, особенно характерных для проявлений социального неблагополучия в семье.

Криминологи рассматривают человека как социально обусловленное явление, но не
игнорируют и биологическое в нем. Последнее представляет собой лишь материальную
форму отражения социальной действительности и поэтому не существует самостоятельно
вне своей социальной определенности и не должно противопоставляться социальному. На
процесс формирования личности агрессивного типа все большее влияние оказывает трудно
контролируемая уличная среда, особое влияние она оказывает на несовершеннолетних
членов семьи, которые в дальнейшем вливают свою агрессию на младших братьев или
сестёр либо направляют её против родителей или престарелых членов семьи[3,С.123].

В возрастной структуре лиц, совершивших изнасилования, выделяется группировка
на переходе границы от второго к третьему возрастному десятилетию. Наибольшей пре-
ступной активностью отличается группа 29-40летних.

Лица, совершившие изнасилования, характеризуются низким уровнем образования и
правосознания, примитивными взглядами на сексуальные отношения, эгоизмом, невысо-
кой степенью самокритичности и культом грубой физической силы.

Каждый третий осужденный был ранее судим, а каждый десятый — был осужден за
половое преступление. Четверо из каждых пяти осужденных совершивших преступление
в семье были нетрезвыми в момент совершения преступления. В нетрезвом состоянии
находилась и изнасилованных женщин.

Анализ признаков, характеризующих жертвы изнасилований в семье, показывает, что
наиболее высок индекс виктимизации у 16—17-летних, за которыми следуют 10—13-лет-
ние. При совершении почти половины изнасилований жертва и насильник были соучени-
ками, приятелями, родственниками, а в 30 % — случайными знакомыми. Как сексуальную
провокацию можно квалифицировать поведение-2% жертв[2].

Определённое значение в агрессивных преступных посягательствах имеет аффект так,
например А., признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью в состоянии аф-
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фекта своему супругу Р. В ходе рассмотрения данного уголовного дела было установлено,
что Р. Систематически издевался над детьми и женой, приходил домой в подвыпившем
состоянии, хулиганил, выгонял жену и детей из дома. Когда он, в очередной раз, пришёл
домой в состоянии алкогольного опьянения и стал бить 5 летнего сына, а потом кричать
на всех сидящих за столом детей, А., не выдержала такого издевательства и нанесла на-
сколько ударов чугунной сковородкой по голове Р.[2]

При некоторых видах преступлений (убийствах, изнасилованиях) неправомерное пове-
дение жертвы домашнего насилия наблюдается обычно в 20—30 и более процентах случаев.

Так, например, М., 16 лет обвинялся в причинении вреда здоровью своему брату -18
лет ( ст.111 ч.4). В ходе расследования выяснилось, что М., систематически подвергался
избиению со стороны своего отца и старшего брата Магомеда. В ходе очередного скандала
возникшего между братьями М., схватил табуретку и ударил ею по голове Магомеда. В
результате полученной черепно-мозговой травмы, потерпевший скончался на 3 сутки в
ТМО г. Махачкалы .[2]

Неправомерное поведение жертвы в значительной степени привлекает волю и эмоции
преступника, заставляет его обращать свое внимание на каждый ее шаг, обдумывать раз-
личные варианты действия с учетом возможных изменений в криминальной ситуации.
Активность жертвы иногда бывает неожиданной для преступника и увеличивает риск
нарушения ее личных или имущественных интересов.

Нейтральное поведение жертвы характеризуется отсутствием прямой связи с преступ-
ником, вследствие чего очень часто преступление оказывается неадекватным криминаль-
ной ситуации.

Конкретное поведение жертвы до и во время совершения преступления может быть
активным или пассивным- это зависит от психосоциальных и физических особенностей
жертвы, равно как и ее действий в конфликтной ситуации. Активность жертвы семейного
насилия, например, может происходить в пределах необходимой обороны, но она может
быть и агрессивной по отношению к лицу, ставшему преступником из-за внезапности кон-
фликта и его неблагоприятного развития.

Проблема возможного влияния будущей жертвы семейного насилия на процесс фор-
мирования личности преступника ставится в тех случаях, когда взаимоотношения между
будущей жертвой и преступником (родственниками, приятелями, знакомыми и др.) не
ограничиваются рамками только криминальной ситуации.

При сложных и длительных взаимоотношениях человек - жертва преступления семей-
ного насилия объективно оказывает на преступника большее воздействие своей собствен-
ной личностью и деятельностью, нежели своим конкретным поведением в конфликтной
ситуации. Это воздействие особенно сильно, если оно касается несовершеннолетнего, анти-
социальные ориентации которого, полученные в этом возрасте, приобретают весьма устой-
чивый характер. В сущности, это является «вкладом» будущей жертвы в формирующееся
или абстрактно сформированное отрицательное отношение преступника к человеку или к
другим ценностям.

Выяснение существовавших взаимоотношений между преступником и жертвой в семей-
ных конфликтах позволяет преодолеть традиционное противопоставление их друг другу.

Таким образом, раскрытие диалектической взаимообусловленности виктимности и кри-
миногенности, выяснение виктимогенных аспектов факторов, имеющих значение для по-
нимания преступного поведения личности проявляющего агрессию в быту позволяет
разработать проведение эффективной превентивной деятельности в отношении проявле-
ний криминальной агрессии в семье.

Подобное отношение ведет к деградации внутрисемейных отношений и ценностей, а
ребенок, в конце концов, переходит в состояние социально-психологической изоляции от
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собственных родителей. Важно упомянуть, что восприятие ребенком перенесенных актов
насилия основывается на его уровне развития. То есть насилие воспринимается по-разно-
му в силу возраста, иногда истинный смысл подобного жеста может и вовсе исказиться,
формируя ложные представления в сознании у ребенка. Он может даже и не осознавать,
что вообще подвергается насилию. Опасность данного положения связана с дальнейшим
взрослением, когда ребенок уже лучше понимает социальные нормы и запреты, что приво-
дит к определенному конфликту в картине мира и формируя экзистенциальный вакуум.
Логично предположить, что пережившие насилие дети нуждаются в комплексной и кон-
структивной реабилитации, однако в современных российских реалиях работа над данным
аспектом оставляет желать лучше, что снова приводит к возобновлению цикла насилия,
о котором мы говорили выше.

Последствия внутрисемейного насилия можно проследить не только на личностном
уровне, это также большая проблема для национальной безопасности.

Насилие не только является причиной распада семей, благодаря последствиям данно-
го феномена снижается рождаемость и возрастает детская безнадзорность, помимо этого,
многие жертвы воспроизводят насилие уже по отношению к другим, пополняя ряды пре-
ступников.

Причины насилия в отношении детей в семье могут быть различны:
- социокультурные: исторически сложившееся отношение к физическим наказаниям

как к обязательному средству воспитания;
−социально-экономические: бедность, безработица и т. п.;
−особенности семьи: насилие одного супруга по отношению к другому, развод или

вдовство;
−состояние здоровья родителей;
−недостаточная родительская компетентность;
−состояние здоровья ребенка.
Несмотря на то, что наиболее благоприятным местом развития и реабилитации детей

с ограниченными возможностями является семья, очень часто именно дома такие дети
становятся объектом насилия, которое может проявляться как со стороны родителей (или
лиц их замещающих) так и со стороны здоровых детей в семье.

Рассмотрим самые распространенные причины подобного поведения со стороны роди-
телей:

-потеря работы из-за болезни ребенка (один из родителей вынужден постоянно нахо-
диться дома и ухаживать за ребенком);

-постоянный стресс и нервозность из-за нехватки денежных средств на приобретение
необходимых лекарственных средств и средств реабилитации; ограничение отдыха и куль-
турных развлечений родителей;

-давление и непонимание со стороны общества (такая семья чаще всего находится в
социальной изоляции, что кардинально сужает круг общения родителей, что приводит
к затяжным депрессиям и нервным срывам); -неприятие болезни ребенка (родители не
выполняют предписания индивидуальной программы реабилитации, отвергают ребенка и
его особые потребности);

-чувство безысходности и депрессии, когда одинокая мать с ребенком с особыми по-
требностями на руках, живя в тяжелых жилищных и материальных условиях, срывает
свое раздражение, обиду, злость на своем ребенке.

Причины проявления насилия в отношении детей с ограниченными возможностями со
стороны здоровых детей в семье могут быть следующие:

- ревность, из-за того что здоровым детям уделяется меньше внимания и заботы чем
ребенку с ограниченными возможностями здоровья;
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- озлобленность и агрессия из-за того, что нуждам здорового ребенка уделяется меньше
внимания, так как не хватает денежных средств;

- психологическое угнетение детей из-за негативного отношения окружающих к их
семье (многие родители не разрешают своим детям общаться с детьми из семей, где есть
дети с ограниченными возможностями здоровья).

Ограничение насильственной преступности связано и с правильным проведением уго-
ловной политики правоохранительными органами.

Важность проблемы ограничения и сокращения агрессивных преступленных проявле-
ний в семье составляющих значительную часть насильственной преступности, обуслов-
лена и большим удельным весом их в общей преступности, они занимают второе место
(после преступлений против собственности).

Все еще существуют трудности при изучении личности насильственного преступника
на всех стадиях уголовного процесса, что затрудняет установление признаков субъектив-
ной стороны преступления, и в частности мотивации, которая во многих случаях остается
недостаточно выясненной. Отсюда и ошибки в квалификации некоторых преступлений,
недостаточная индивидуализация при назначении наказания.

Все это трудности познавательного характера, и для их устранения необходимо внед-
рить в практику комплексную психологическую и психиатрическую экспертизу.
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