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Насилие неизбежно проявляется во всех сферах 
человеческого общения, где присутствует под-
чинение воли одних воле других, начиная с 

отношений между членами семьи и заканчивая взаи-
модействием социальных групп, классов и целых на-
родов, независимо от уровня развития общества.

Таким образом, насилие можно трактовать как 
целенаправленное силовое принуждение, действие 
одного субъекта над другим субъектом, осуществляе-
мое с определенной целью, вопреки согласию, воле и 
интересам последнего1.

С точки зрения социологии, насилие — это при-
нуждение, которое осуществляет субъект, группа для 
достижения поставленных целей2. 

В данной работе будут рассмотрены некоторые 
социологические и правовые аспекты насилия в семье 
(как синонимы, в научной литературе часто употре-
бляются термины «семейное насилие», «домашнее 
насилие»).

Согласно А.С. Синельникову, домашнее насилие 
представляет собой повторяющиеся во времени ин-
циденты множества видов физического, сексуального, 
психологического и экономического насилия3. 

По мнению Е.П. Агапова насилие в семье, или до-
машнее насилие, — это умышленное нанесение физи-
ческого и/или психологического ущерба и страдания 
членам семьи, включая угрозы совершения таких ак-
тов, принуждения, лишение личной свободы. То есть 

1  См.: Бутенко А.П., Миронов А.В. Сравнительная полито-
логия в терминах и понятиях. – М., 1998. 
2  См.:  Российская  энциклопедия  социальной  работы  /  под 
ред. А.М. Панова и Е.И. Холостовой: в 2 т. Т. 2. – М., 1997. 
3  См.: Синельников А.С. Выученные уроки: Подростки и про-
блема насилия в семье. Обыкновенное зло: исследования наси-
лия в семье / под ред. О. М. Здравомысловой. – М., 2003. – С. 92.

насилие — это действие, посредством которого доби-
ваются неограниченной власти над человеком, пол-
ного контроля над поведением, мыслями, чувствами 
другого человека4. 

Р.Г. Петрова под домашним насилием понимает 
агрессивные и враждебные действия в отношении 
членов семьи, в результате которых объекту насилия 
могут быть причинены вред, травма, унижение или 
смерть. Домашнее насилие, по ее мнению, — это эмо-
циональное или физическое оскорбление или угроза 
физического оскорбления, существующая внутри се-
мьи, которая включает в себя супругов, бывших супру-
гов, родителей, детей, внуков и др.5

В.А. Рамих дает следующее определение семей-
ному насилию — агрессивные и враждебные действия 
в отношении членов семьи, в результате которых объ-
екту насилия могут, причинены вред, травма, униже-
ния или иногда смерть6.

По мнению М. Захаровой, домашнее насилие — 
это система поведения одного члена семьи для уста-
новления и сохранения власти и контроля над други-
ми членами семьи7.

Согласно определению, приведенному в энцикло-
педии социальной работы, домашнее насилие — это по-
вторяющийся с увеличением частоты цикл: физического, 

4  См.: Агапов Е.П. Семьеведение: учебное пособие / Е.П. Ага-
пов, О.А. Норд-Аревян. – М.: Издательско–торговая корпора-
ция «Дашков и Кº». 2010. –  С. 185.
5  См.: Петрова Р.Г. Гендерология и феминология. – М., 2007. –  
С. 108.
6  См.:   Рамих В.А. От ненасилия в семье – к ненасилию в 
обществе // Тез. докл. Третий Российский философский кон-
гресс «Рационализм и культура на пороге III тысячелетия», 
2005 // URL: http://www.auditorium.ru.
7  См.:  Захарова М. Представитель не поможет // Новая адво-
катская газета. – 2011. – № 20.



176 

Полицейская деятельность 3 • 2013

©
 N

O
TA

 B
EN

E 
(О

О
О

 "Н
Б-

М
ед

иа
")

 w
w

w.
nb

pu
bl

is
h.

co
m

При цитировании этой статьи сноска на doi обязательна
DOI: 10.7256/2222-1964.2013.3.8702

словесного, духовного и экономического оскорбления с 
целью контроля, запугивания, внушения чувства страха8.

Национальной ассоциацией социальных работни-
ков США (1983 г.) термин «насилие в семье» трактует-
ся как «эмоциональное, физическое или сексуальное 
насилие, совершаемое сознательно или неосознанно 
в отношении членов семьи или других домочадцев»9. 
В «Памятке социальному работнику» под насилием 
в семье понимается «единичное или повторяющееся 
поведение одного из членов семьи для сохранения 
власти и контроля над близким человеком».

Таким образом, на современном этапе развития 
социологической науки отсутствует четкая дефиниция 
понятия «домашнее» или «семейное насилие». В нор-
мативных правовых актах РФ также отсутствует леги-
тимное определение данного термина.

К проявлениям семейного (домашнего) насилия от-
носят любое посягательство на личность члена семьи и 
его право распоряжаться собой, в том числе проявления 
эмоционально-психологической жестокости: насмешки, 
оскорбления, а также эмоциональное отвержение, остав-
ление без психологической и моральной поддержки. 

Выделяются следующие формы семейного (до-
машнего) насилия10:

 – физическое насилие: побои, избиения, пощечи-
ны и пр.;

 – сексуальное насилие: принуждение к сексу, совер-
шение сексуальных действий против воли партнера, 
любая форма использования партнера или ребенка 
для получения сексуального удовольствия;

 – психологическое эмоциональное насилие: изоля-
ция от членов семьи, друзей, угрозы применения 
насилия, унижение человеческого достоинства;

 – экономическое насилие: единоличный контроль 
за расходованием денег, лишение права голоса 
при расходовании денег, принуждение к работе 
или запрещение работать;

 – пренебрежение — систематическая неспособность 
или нежелание обеспечить основные потребности 
зависимого члена семьи в пище, одежде, медицин-
ском уходе, защите и привязанности.
Ряд отечественных авторов дают более расширен-

ное толкование термина «физическое насилие», под-
разумевая под ним реальное или потенциальное при-
менение физического вреда, под которым понимается 
нарушение анатомо-физической целостности человека, 

8  См.: Энциклопедия социальной работы: в 3 Т. Т. 1: пер. с англ. – 
М.: Центр Общечеловеческих ценностей, 1993. – С. 47.
9  См.:  Энциклопедия  социальной  работы  /  под  ред. Л.Э. Ку-
нельского и М.С. Мацковского: в 3 т. Т. 2. М., 1994. – С. 105.
10  Там же.

выражающееся по характеру воздействия в нанесении 
ударов, побоев, ранений и в ином воздействии на че-
ловека посредством применения физической силы, 
холодного или огнестрельного оружия либо иных пред-
метов11, а также в воздействии на внутренние органы 
человека без повреждения наружных тканей путем от-
равления или спаивания одурманивающими вещества-
ми12. Данные авторы к физическому насилию относят 
и введение в отношении человека различного рода за-
претов, ограничение его прав и свободы13. 

По объекту выделяют три типа семейного насилия:
 – насилие родителей в отношении детей;
 – насилие одного супруга по отношению к другому;
 – насилие детей и внуков в отношении престарелых 

родственников.
Каждый вариант насилия в семье обладает свои-

ми специфическими чертами.
Так, по отношению к пожилым людям применяется: 

физическое насилие (в том числе сексуальное, медицин-
ское насилие, пренебрежение), психологическое (эмо-
циональное) и экономическое насилие. Жестокое обра-
щение (насилие) с детьми включает в себя физическое 
насилие (избиения, истязания и т.п.), сексуальное насилие 
или совращение (использование ребенка для удовлетво-
рения сексуальных потребностей или получения выгоды), 
психическое (эмоциональное) насилие (словесные оскор-
бления ребенка, угрозы, унижение его человеческого до-
стоинства и т.п.), пренебрежение интересами и нуждами 
ребенка.

Особое внимание большинство исследователей уде-
ляют роли психологического (эмоционального) насилия, 
прежде всего в связи с трудностью его распознавания 
и идентификации, так как в отличие от физического на-
силия, явные признаки психологического насилия редко 
видны, а вот последствия могут быть чрезвычайно тяже-
лыми14. Психическое насилие в законе выражено слово-
сочетанием «угроза применения насилия», под угрозой 
применения насилия подразумевается устрашение, за-
пугивание жертвы применением физического насилия15.

11  См.:    Демьяненко  И.И. Жестокое  обращение  с  детьми  / 
Т.Я. Сафонова, Е.И. Цымбал, Л.Я. Олиференко. – М.: Инсти-
тут  повышения  квалификации  переподготовки  работников 
народного образования московской области, 1993. – 63 с.
12  См.: Гаухман Л.Д. Насилие как средство совершения пре-
ступления. – М., 1974. – С. 75-80.
13  См.:  Петрова  Р.Г.  Гендерология  и  феминология:  учеб. 
пособие. – 3-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и Кº», 2007. – С. 108.
14  Там же. – С. 108.
15  См.:  Кригер Г.Л. Ответственность за разбой. – М., 1968. –  
С. 20-22.
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Насилие в семье является глубинным социальным 
явлением, характеризующимся взаимосвязанностью 
и взаимопроникновением различных его форм. 

Насилие в семье нарушает фундаментальные пра-
ва человека: право каждого на равную защиту перед 
законом, защиту от дискриминации по признаку пола, 
право не подвергаться жестокому обращению, право 
на жизнь и физическую неприкосновенность, и другие 
важнейшие права, закрепленные в международных 
нормативных правовых актах. 

В настоящее время, в связи с воздействием ряда со-
циально-экономических факторов, «семейное насилие» 
в Российской Федерации приобрело угрожающие разме-
ры, согласно оценкам независимых экспертов, насилие 
имеет место в каждой четвертой российской семье16. 

Семейное насилие является значимым кримино-
генным фактором, согласно данным научных исследо-
ваний, около 30-40% всех тяжких насильственных пре-
ступлений совершается в семье. Происходит процесс 
криминализации российской семьи, и тенденции к его 
сокращению не отмечается17.

Таким образом, насилие в семье превращается 
в проблему, угрожающую основам безопасности об-
щества, подрывающую его морально-нравственные 
устои, крайне негативно сказывающуюся на развитии 
страны в целом.

Насилие в семье распространено во всех слоях об-
щества, невзирая на классовые, расовые, культурные, 
религиозные, социально-экономические аспекты18.

Особую тревогу вызывает то обстоятельство, что 
женщины и дети составляют 70% жертв тяжких на-
сильственных посягательств в семье. Дети, престаре-
лые, инвалиды, женщины, не способные защитить 
себя вследствие зависимого положения в семье, со-
ставляют ежегодно около 38% всех убитых в результа-
те семейного насилия19. 

По данным Генеральной прокуратуры РФ, ежегод-
но около 2 млн российских детей в возрасте до 14 лет 

16  См.:  Королев Ю.Н. Семейное насилие: социально-право-
вые, социологические, психологические и криминолого-вик-
тимологические  аспекты,  проблемы  и  пути  их  решения.  –  
М.: Изд-во МГОУ, 2008.
17  См.:    Мэнделл  Дж.Г.  Групповая  психотерапевтическая 
работа с детьми, пережившими насилие: пер.  с  англ. – М.: 
Генезис, 1998. – С. 71.
18  См.:  Демьяненко  И.И.  Жестокое  обращение  с  детьми  /  
Т.Я. Сафонова, Е.И. Цымбал, Л.Я. Олиференко. – М.: Институт 
повышения квалификации переподготовки работников народно-
го образования московской области, 1993. – С. 38-40.
19  См.:  Степанян Ш.У.  Криминогенные факторы  в  семье  – 
катализатор женской преступности // Гражданин и право. – 
2006. – № 8.

подвергаются избиению собственными родителями. 
Ежегодно фиксируется более 2,5 тыс. половых престу-
плений, включающих развратные действия взрослых 
лиц в отношении детей и подростков, примерно в 80% 
случаев сексуальное насилие в отношении ребенка 
совершается в семье20.

Как показывает практика, к совершению физи-
ческого, сексуального насилия чаще всего склонны 
мужчины, однако такие виды как психологическое на-
силие, пренебрежение и жестокое обращение в семье 
в большинстве случаев совершают женщины21. В то же 
время мужчины в семье чаще подвергаются психоло-
гическому насилию22. 

Исследователи отмечают, что и по отношению к 
собственным детям женщины чаще применяют насиль-
ственные методы воспитания (60,8%), чем мужчины 
(39,2%). Родные матери виновны в 66% случаев физи-
ческого насилия и 75% плохого ухода и пренебрежения 
детьми, родные отцы — в 45 и 41% соответственно23. 

Таким образом, актуальность проблемы семейно-
го насилия и важность этой проблемы для общества в 
целом не подвергаются сомнению.

Решение этой проблемы возможно только при 
условии комплексного подхода, проведения целе-
вых мероприятий, направленных на профилактику 
насильственных действий, создание условий для ре-
абилитации жертв насилия, формирование норма-
тивно-правовой базы регламентирующей вопросы 
ответственности за правонарушения и преступления, 
допущенные в семье.

С позиции уголовного права представляется необ-
ходимым закрепления в законодательстве легитимно-
го определения понятия «насилия в семье», с целью 
использования его в правоприменительной практике.

 В теории уголовного права под насильственны-
ми преступлениями понимаются любые обществен-
но-опасные и уголовно-противоправные деяния, со-
вершаемые путем причинения физического вреда, 
душевной травмы или ограничения свободы волеизъ-
явления человека.

При буквальном толковании норм права, «крими-
нальным» является лишь насилие, которое запреще-

20  Там же.
21  См.: Демьяненко И.И. Жестокое обращение с детьми / Т.Я. 
Сафонова, Е.И. Цымбал, Л.Я. Олиференко. – М.: Институт 
повышения  квалификации  переподготовки  работников  на-
родного образования московской области, 1993. – С. 45.
22  См.:  Холостова  Е.И.  Социальная  работа  с  семьей:  учеб. 
пособие / Е.И. Холостова. – М.: Издательско – торговая кор-
порация «Дашков и Кº», 2004. – С. 498.
23  См.: Энциклопедия социальной работы. Т. 1. – М., 1993. –  
С. 202.
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но действующим уголовным законодательством под 
угрозой наказания. 

Более широкая трактовка данного понятия позво-
ляет подразумевать под насилием в семье «любые 
умышленные действия в отношении членов семьи, 
если эти действия (независимо от противоправности 
и наказуемости с точки зрения уголовного законода-
тельства) ущемляют права и свободы членов семьи 
(женщин, детей, престарелых людей), наносят ущерб 
их физическому, психологическому состоянию или 
ограничивают свободу их волеизъявления, со стороны 
любого члена семьи, независимо от пола, места со-
вершения преступления и факта совместного или ре-
ального проживания»24.

С криминологической точки зрения выделяют два 
типа насилия25: уголовно-наказуемое (физическое и пси-
хическое насилие) и уголовно-ненаказуемое, под кото-
рым понимается не запрещенное уголовным законом, 
но порицаемое моралью и нравственностью обществен-
но-негативное поведение, выражающееся в различных 
формах психического воздействия на личность. 

В отечественном уголовном законодательстве к 
насильственным преступлениям, совершение кото-
рых возможно в рамках семьи, относятся обществен-
но опасные деяния, ответственность за которые пред-
усмотрена ст. 105-107, 110-113, 115-119, 127.1, 131-
135, 150,151, 213, 230 УК РФ и др.

Вместе с тем, в УК РФ отсутствуют специальные 
статьи, предусматривающие ответственность за пре-
ступления, совершенные в семье лицами, находящи-
мися в родственных отношениях.

Отличительными признаками насильственных 
преступлений, относящихся к проявлениям семейного 
(домашнего) насилия являются:

 – связь с семейно-бытовой сферой отношений;
 – наличие мотивационного аспекта, основу кото-

рого составляют, как правило, личная неприязнь, 
ревность, месть, хулиганские побуждения, вик-
тимное поведение;

 – наличие между виновным и потерпевшим семей-
ного, родственного, либо иного близкого общения 
(в том числе вне официальных рамок), причинно 
связанного с совершением преступления.
Однако в УК РФ не предусмотрена ответствен-

ность за психологическое насилие. Кроме того, меры 
противодействия психологическому насилию не ре-

24  См.: Королев Ю.Н. Семейное насилие: социально-право-
вые, социологические, психологические и криминолого-вик-
тимологические  аспекты,  проблемы  и  пути  их  решения.  –  
М.: Изд-во МГОУ, 2008.
25  Там же.

гулируются действующим уголовным законодатель-
ством26.

В рамках ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства» 
например, предпринята попытка криминализировать та-
кое деяние, как угрозы, жестокое обращение или система-
тическое унижение человеческого достоинства. Однако от-
ветственность за такое деяние наступает лишь в том случае, 
если потерпевший доведен противоправными действиями 
до самоубийства. Таким образом, уголовное законодатель-
ство не может быть применено в целях защиты потерпев-
шего, до момента наступления его смерти. 

Как правило, сотрудники правоохранительных ор-
ганов исходят из предпосылок, расценивающих наси-
лие, совершенное в общественном месте по отноше-
нию к незнакомому человеку, как деяние, представ-
ляющее большую общественную опасность, чем такое 
же противоправное деяние, совершенное в семье по 
отношению к собственным родственникам.

Исходя из этой точки зрения, уголовные дела воз-
буждаются сразу только в случае совершения таких 
тяжких преступлений как убийство и нанесения тяж-
кого вреда здоровью. Все остальные конфликты, как 
правило, остаются «внутри семьи». 

С нашей же точки зрения, преступление, совершен-
ное по отношению к близкому человеку, в гораздо боль-
шей степени разрушает основы общества и правопо-
рядка, исходя из большей ответственности, лежащей на 
гражданине по отношению к членам своей семьи, а также 
подрывает морально-нравственные устои общества.

К характерным признакам семейного насилия от-
носится высокая степень латентности. Причиной может 
являться как нежелание жертв насилия обращаться в 
правоохранительные органы (вследствие недоверия к 
полиции, либо из опасений потерять финансовую под-
держку), так и неспособность некоторых категорий зави-
симых членов семьи обратиться в правоохранительные 
органы (например, дети, престарелые родители).

Часто интересы жертв семейного насилия, пре-
имущественно женщин, входят в противоречие с теми 
методами, с помощью которых правоохранительные 
органы осуществляют защиту потерпевших.

Так, женщины, подвергнувшиеся побоям, уни-
жениям, сексуальному домогательству, либо другим 
формам насилия со стороны мужа, хотели бы изме-
нить ситуацию, но не решаются сделать это, боясь 
«вынести сор из избы», лишиться материальной под-
держки, рискуя остаться в одиночестве, в случае, если 
супруг будет подвергнут реальному наказанию за пре-
ступление, совершенное против личности.

26  См.:  Галицкий  М.  Психологическое  насилие  в  семье  // 
Юрист. – 2011. – № 20. – С. 13.
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В то же время, получив заявление потерпевшей, 
сотрудники правоохранительных органов, как прави-
ло, действуют в рамках карательной системы право-
судия, предполагающей обязательное привлечение 
виновного к уголовной ответственности, вне зависи-
мости от желания потерпевшей.

Между тем, нередко на скамью подсудимых попа-
дают граждане, ранее не привлекавшиеся к уголовной 
ответственности, впервые нарушившие закон. В таких 
случаях такие меры наказания, как лишение свободы, 
выплата штрафа, не только озлобляют осужденных, 
но и приводят к нанесению вреда потерпевшим, так 
называемой «вторичной виктимизации жертв». По-
терпевшие либо лишаются постоянного источника 
дохода, если осужденный его имел, либо, вследствие 
штрафа, еще более ухудшается их материальное поло-
жение. Мы разделяем точку зрения Я.И. Гилинского о 
необходимости внесения в законодательство альтер-
нативных лишению свободы видов уголовного наказа-
ния за насильственные действия в семье27. 

Вследствие противоречия интересов, в практике не-
редко встречаются случаи, когда потерпевшая несколько 
раз подает и забирает заявление о совершенных насиль-
ственных действиях. Такому поведению заявителей спо-
собствует цикличность развития насилия в семье28. 

Выделяют следующие периоды такой цикличности:
 – нарастание психологического напряжения;
 – совершение насилия;
 – примирение сторон, т.е. когда обидчик «раскаива-

ется», а жертва его прощает. В последующем вы-
шеуказанные периоды могут повторяться.
В свою очередь, сотрудники правоохранительных 

органов нередко отказываются принимать и рассма-
тривать данную категорию дел, исходя из убеждения, 
что домашнее насилие — это частное дело семьи,29 
предпочитая заниматься конкретными фактами, име-
ющими уголовно-правовую перспективу.

Например, в случае совершения в семье таких пре-
ступлений, как убийство или причинение тяжкого вреда 
здоровью, уголовные дела возбуждаются правоохра-
нительными органами непосредственно по получению 
информации о совершении преступления.

В то же время, при совершении в семье менее 
тяжких преступлений: побоев, истязаний, оскорбле-

27  См.: Гилинский Я.И. О реализации уголовной политики в 
современных условиях. Тезисы доклада к заседанию Совета 
по судебной реформе при Президенте РФ от 12 марта 1997. 
Рукопись. – С. 6.
28  См.: Гурко Т.А. Трансформация института семьи // Социо-
логические исследования. – 2009. – № 10. – С. 9–99.
29  См.: Кризисные центры для  женщин: опыт создания и работы 
/ под ред. Е.В. Исраэлян, Т.Ю. Забелиной. – М., 1998. – С. 132.

ний, изнасилований, ситуация складывается более 
сложная и неоднозначная.

Производство предварительного расследования 
по данной категории уголовных дел имеет ряд осо-
бенностей, в том числе возникающих на стадии воз-
буждения уголовного дела и последующего производ-
ства по делу. 

В частности, в соответствии со ст. 318 УПК РФ, воз-
буждение уголовного дела производится не иначе как 
по заявлению потерпевшей в рамках частного обвине-
ния. При сборе, проверке и анализе доказательств по 
делу неизбежно возникают объективные трудности, 
обусловленные, как правило отсутствием свидетелей 
конфликтов, произошедших в семье, а также участием 
в конфликте близких людей. 

Чтобы избежать подобных сложностей, работники 
правоохранительных органов, как показывает практи-
ка, пытаются воздействовать на жертв преступлений, 
с целью убедить их отказаться от подачи заявления и 
проведения расследования, мотивируя это незначи-
тельностью противоправного деяния или бесперспек-
тивностью расследования.

В случае, если расследование все же проводится, то 
по справедливой оценке Ю.Н. Королева30, отсутствует нор-
мативно-правовая база, необходимая для обеспечения 
потребности жертвы в поддержке, признании неспра-
ведливости причиненного вреда, компенсации и обеспе-
чения безопасности жертв преступления. Фактически, на 
практике не соблюдаются три основных параметра, харак-
теризующие положение жертвы в уголовном процессе: 
реализация «права на обвинение»; получение компен-
сации вреда, причиненного преступлением; обеспечение 
безопасности в ходе всего процесса31.

Если уголовные дела все же приходится возбуждать, 
они часто возбуждаются не по признакам ст. 115 и 116  
УК РФ, а по ст. 119 или 213 УК РФ, чтобы «обеспечить» уго-
ловно- правовую перспективу расследуемого дела. 

Представляется, что при рассмотрении уголовных 
дел, возбужденных по фактам насилия в семье, со-
трудники правоохранительных органов и суды долж-
ны учитывать все особенности этой категории дел.

По нашему мнению, и с целью единообразного 
рассмотрения подобного рода дел было бы целесо-

30  См.: Королев Ю.Н.. Семейное насилие: социально-право-
вые, социологические, психологические и криминолого-вик-
тимологические  аспекты,  проблемы  и  пути  их  решения.  –  
М., 2008. – С. 126.
31  См.: Бойко А.Д. Защита жертв преступления в уголовном 
судопроизводстве  РФ  //  Правовые  и  социальные  аспекты 
защиты жертв преступлений.  – М.,  1998.  – С.  9; Парий А. 
Защита прав жертвы преступления в российском уголовном 
процессе // Правозащитник. – 1997. – № 1.
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образно внести в раздел VII Уголовного Кодекса РФ 
(«Преступления против личности») легальные опре-
деления понятий, предложенных Ю.Н. Королевым в 
рамках разработки проекта Федерального закона «О 
предотвращении насилия в семье»32. В рамках рассма-
триваемой проблемы к ним в первую очередь отно-
сятся следующие понятия: 

 – семья; насилие в семье; физическое насилие в се-
мье; психическое насилие в семье; сексуальное 
насилие в семье; принуждение (понуждение); 
пренебрежение потребностями и интересами не-
совершеннолетних; зависимый член семьи.
Полагаем также целесообразным внесение в УК и 

УПК РФ следующие изменения:
1. Насилие в семье (домашнее насилие) целесоо-

бразно отнести к категории умышленных престу-
плений, имеющих квалифицирующие признаки. В 
этой связи в ст. 63 УК РФ («Обстоятельства, отяг-
чающие наказание»)необходимо ввести новый 
пункт — «совершение преступления насильствен-
ного характера по отношению к членам семьи».

2.  Дополнить ряд составов преступлений против 
жизни, здоровья и личной неприкосновенности 
граждан (ст. 107, 110, 113, 115, 116, 118, 119, 213 
УК РФ) квалифицирующим признаком, предусма-
тривающим повышенные меры уголовной ответ-
ственности, если преступление (насильственные 
действия в семье) совершено в отношении несо-
вершеннолетних, лиц, заведомо для виновного 
находящихся в беспомощном состоянии, матери-
альной или иной зависимости от виновного.

3.  Ввести в УК РФ отдельную ст. 117.1. «Психологи-
ческое насилие», санкция по которой предусма-
тривала бы уголовную ответственность (вплоть до 
лишения свободы) за все разновидности психоло-
гического насилия одних членов семьи по отноше-
нию к другим.

4.   Использование в качестве санкций против лиц, со-
вершивших насильственные действия в семье в 
виде преступлений небольшой и средней тяжести, 
альтернативных мер наказания, не связанных с ли-
шением свободы, таких как обязательные, принуди-
тельные либо исправительные работы. При назна-
чении наказания в виде лишения свободы, а также 
наложения штрафа, необходимо учитывать эконо-
мическое положение каждой семьи и возможные 
негативные последствия для потерпевших от наси-
лия в виде вторичной виктимизации жертв насилия.

32  См.:  Королев Ю.Н. Семейное насилие: социально-право-
вые, социологические, психологические и криминолого-вик-
тимологические  аспекты,  проблемы  и  пути  их  решения.  –  
М., 2008. – С. 190.

5.  Введение обязательного обеспечения защитника 
потерпевшим от семейного насилия, выступаю-
щим в судебном процессе в качестве частного об-
винителя, с целью повышения уровня их правовой 
защищенности. В таком случае предоставленная 
им государством юридическая защита будет сопо-
ставима с защитой, предоставленной лицу, совер-
шившему насильственные действия, которому, по 
его просьбе, в соответствии со ст. 50 УПК РФ, обе-
спечивается защитник. 

6.  В дополнение к конструкции института примирения 
сторон, предусмотренной ст. 76 УК РФ, и в дополне-
нии к ст. 25 УПК РФ необходимо разработать меха-
низмы, позволяющие возместить жертве семейного 
насилия моральный и материальный ущерб путем 
заключения примирительного договора, контроли-
ровать исполнение условий этого договора и в слу-
чае его нарушения, применять установленные за-
конодательством санкции в отношении лица, совер-
шившего насильственные действия. В разработке 
данных механизмов целесообразно использование 
опыта зарубежных программ примирения жертвы 
и правонарушителя (Victim-Offender Reconciliation 
Programs), известных как программы посредниче-
ства (Victim-Offender Mediation Programs)33.

7.  Предусмотреть возложение на условно осужден-
ного за совершение преступления, сопряженного 
с насилием в семье, обязанности прохождения 
курса социальной реабилитации и если это необ-
ходимо — лечения от алкоголизма и наркомании.

8.  В целях практической реализации мер по борьбе с 
насилием в семье потребуется существенно изме-
нить характер деятельности сотрудников правоох-
ранительных органов. Мы солидарны с позицией 
Я.И. Гилинского34, согласно которой, главной целью 
работы правоохранительных органов в сфере борь-
бы с насилием в семье должна стать защита каж-
дого гражданина от неправомерных посягательств, 
а основными показателями работы — количество 
выявленных лиц, склонных к совершению право-
нарушений и недопущения с их стороны обще-
ственно опасных деяний.

9.  В том случае, когда потерпевший(ая) неоднократно 
подает заявления о фактах семейного (домашнего) 
насилия в правоохранительные органы и вновь заби-
рает их, либо становится известно, что правонаруши-

33  Zehr H. Changing Lenses: A New Focus for Crime and Jus-
tice. Herald Press, 1990.
34  См.: Гилинский Я.И. О реализации уголовной политики в 
современных условиях. Тезисы доклада к заседанию Совета 
по судебной реформе при Президенте РФ от 12 марта 1997. 
Рукопись. – С. 6.
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тель оказывает на свою жертву давление, необходи-
мо в полной мере реализовывать право следователя 
(дознавателя) на возбуждение уголовных дел, отно-
сящихся к категории частного обвинения, даже в от-
сутствие заявления и показаний потерпевших. В том 
случае, если насильственные действия совершаются 
по отношению к несовершеннолетнему члену семьи 
в виде пренебрежения его интересами и потребно-
стями, необходимо предпринимать меры для обна-
ружения признаков состава преступления, предусмо-
тренного ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетнего»).

10.  Учитывая, что потерпевшие часто имеют низкий 
уровень правового сознания, не осведомлены о 
своих правах, правилах подачи заявления в суд 
в порядке частного обвинения, необходимо обе-
спечить данной категории потерпевших правовую 
поддержку, информировать их о правах в про-
цессе уголовного судопроизводства, в том числе о 
праве подачи гражданского иска в рамках уголов-
ного процесса в порядке ст. 44 УПК РФ.

Таким образом, резюмируя результаты проведенно-
го анализа состояния семейного (домашнего) насилия в 
Российской Федерации, необходимо отметить, что дан-
ная проблема крайне актуальна для нашей страны в со-
циальном плане и не урегулирована в достаточной сте-
пени нормами уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства. В отечественном законодательстве 
отсутствуют легальные дефиниции не только собственно 
понятия «насилие в семье», но и не приведены опре-
деления видов семейного (домашнего) насилия, таких 
основополагающих понятий, как «семья», «зависимое 
лицо» и т.д. В уголовном законодательстве отсутствует 
ответственность за психологическое насилие, а также 
нормативно-правовая база, необходимая для обеспече-
ния потребности потерпевших в поддержке, признании 
несправедливости причиненного вреда, компенсации и 
обеспечения безопасности жертв насилия.

В связи с этим, требуется проведение дальнейшей 
законотворческой работы, а также практической ре-
ализации мер, направленной на борьбу с семейным 
(домашним) насилием.
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