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Определение семьи, как основополагающего общественного института 

является бесспорным. Оно обосновано тем, какую важную роль играет семья для 

развития индивидуумов, и, как следствие, государства в целом. От того, 

насколько здоровой будет семейная атмосфера, зависит и благополучие всего 

общества. Вопрос о домашнем насилии имел место, наверное, с тех самых пор, 

как появилось само понятие семьи, и по сей день он остается актуальным. 

Поэтому дискуссии о семейных отношениях ведутся постоянно в различных 

сферах общественной жизни. Домашнее насилие характеризуется различными 

формами: физическое, психологическое, сексуальное, экономическое, 

выражающееся в экономической депривации и изоляции. Большинством авторов 

домашнее насилие определяется как причинение физического и/или 

психического ущерба и страданий членам семьи, а также угроза таких действий, 

принуждение и лишение личной свободы [13,с.144]. А.Б. Кирюхин, дает 

следующую формулировку насилию, понимая под ним всякого рода умыш- 

ленное морально-психологическое воздействие на личность другого человека, 

сопряженное с нанесением телесных повреждений, физической болью, 

причинением вреда здоровью различной степени тяжести, при котором 

возможно использование тех или иных предметов, и целью которого является 

достижение какого-либо результата [5,с.29]. В качестве основных причин 

домашнего насилия чаще всего указывают неустойчивое психическое состояние 

насильника, в силу проблем взаимоотношений в семье, которым насильник был 

подвергнут еще будучи ребенком. Помимо этого, к причинам домашнего 



насилия относят злоупотребление алкоголем и наркотиками, безработицу и 

бедность, столкновение членов семьи на фоне расхождения интересов в вопросах 

ведения быта. Однако стоит учитывать тот факт, что жертвами насилия зачастую 

становятся женщины, чьи семейные отношения на первый взгляд относятся к 

разряду благополучных. 

Согласно статистике, ежегодно в России более 16 миллионов женщин 

подвергаются бытовому насилию. Количество домашних преступлений против 

женщин в семье растет, это обусловлено и тем, что в Российской Федерации 

отсутствует четко определенное законодательство противодействия насилию в 

семье, стоит также отметить, что в 127 странах существуют законы против 

домашнего насилия. Помимо этого, в 2017 году в России было 

декриминализовано рукоприкладство по отношению к женщине в семье, не 

говоря уже о том, что иные формы насилия вообще никак не регламентируются 

российским законодательством. Многие из женщин, страдающие от домашнего 

насилия, зачастую не сообщают о совершаемых в отношении них 

противоправных деяниях, в надежде, что подобное к ним отношение 

прекратится, а также из страха о том, что подобные случаи могут только 

участиться или стать еще более агрессивными, по причине придания огласки 

случившемуся, некоторые из жертв домашнего насилия надеются сохранить 

семью, несмотря на все испытываемые ими неудобства и лишения. 

Декриминализация побоев порождает определенные проблемы в 

деятельности правоохранительных и правоприменительных органов, которые не 

имеют возможности выделять и вести статистику по данной категории 

уголовных дел. Возникают проблемы, связанные с определением масштабов 

домашнего насилия, а также отсутствие ясности в мерах профилактики и 

предупреждения подобных деяний. 

Исходя из статистики за период с января по сентябрь 2019 года в России 

совершено 15 381 преступлений в отношении женщин в сфере семейно-бытовых 

отношений. За весь период 2018 года эти показатели составили 21 390 

преступлений. Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, каждая 

третья женщина за всю свою жизнь подвергается физическому, психическому 

или сексуальному насилию со стороны партнера. При этом они обращаются в 

полицию не при первом случае насилия, а в среднем на седьмой раз применения 

в отношении них определенного противоправного характера [12,c.67]. 

Как отмечено ранее, права и свободы женщин на международном уровне 

регламентируются различными законодательными актами. Одним из основных 

международных документов, связанных с правами женщин, является принятая в 

том числе и на территории Российской Федерации Конвенция о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин, которая обязывает государства:  

− принять надлежащие меры, включая, где это уместно, санкции, которые 

должны запрещать любую дискриминацию женщин;  

− на уровне закона ввести защиту женщин наравне с мужчинами и 

обеспечить их эффективную реализацию с помощью компетентных органов 

власти;  



− принять все необходимые меры для ликвидации насилия против женщин 

со стороны лиц, организаций, компаний и семьи[4].  

Государственные гарантии равенства прав и свобод граждан, включая 

борьбу с бытовым насилием, также регламентируются и Конституцией 

Российской Федерации, однако статистические данные свидетельствуют о том, 

что подобные правовые нормы соблюдаются не в полной мере, что порождает 

открытое насилие в отношении женщин [10]. 

Говоря о международных актах, стоит также отметить «Конвенцию Совета 

Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и 

домашним насилием» [9]. В данном документе устанавливается, что «домашнее 

насилие» означает «все акты физического, сексуального, психологического или 

экономического насилия, которые происходят в кругу семьи или в быту или 

между бывшими или нынешними супругами или партнерами, независимо от 

того, проживает или не проживает лицо, их совершающее, в том же месте, что и 

жертва» [9]. Конвенция не регламентирована на территории Российской 

Федерации. Говоря об этом, стоит обратиться к статье Акуленко В. А. [1]. По его 

мнению из названия данной конвенции видно, что первоочередная цель, которую 

преследуют ее разработчики, связана с борьбой против насилия в отношении 

женщин, но если рассмотреть данный вопрос несколько шире, то становится 

понятно, что от этого  страдают не только женщины. Многие дети живут в 

условиях жестокого обращения к ним, когда основу воспитания их родители 

видят в применении силы. После использования таких методов передачи опыта 

своему ребенку общество вероятнее всего получит родителя-насильника, 

который будет не только таким же образом вести процесс воспитания своих 

детей, а возможно также будет проявлять агрессию и в отношении своих 

родителей в будущем. Поэтому насилию подвергаются еще и престарелые люди. 

Не стоит также забывать и о насилии в отношении мужчин, ведь не исключены 

случаи проявления насилия женщиной в отношении своего супруга и детей. 

Сложность здесь вызывает статистика, ведь, как уже было сказано ранее, 

большое количество случаев бытового насилия не получают огласки [1].  

Многие авторы, в области уголовного законодательства раскрывая 

противоправные признаки понятия домашнего насилия ссылаются на 

следующее, что это:  

— причинение физического страдания или психическое подавление 

одного человека по отношению к другому, совершаемое в семейных форматах 

(брак, сожительство), при этом насилие может быть вызвано со стороны 

неправомерных или неконтролируемых действий интимных отношений при 

этом часто наблюдается основная цель – это обретение контроля над 

потерпевшем;  

— насилие в домашних условиях, протекающее непосредственно в семье 

может быть выражено в виде применении противоправных действиях по 

отношению к детям, родителям, а также к пожилым лицам находящихся в 

данных семьях. Противоправные элементы могут быть сконцентрированы в 

форме физического, вербального, религиозного, репродуктивного, 

психологического, экономического насилия. Бытовые увечья могут быть 

выражены в угрозе убийства, в причинении вреда здоровью, а также выражено и 



в причинении побоев [7,с.38-39]. Анализируя полученную информацию, хочется 

обратиться к выводу, сделанному авторами данной статьи [4]. По их мнению, 

исходя из выше предоставленных материалов, домашнее насилие очень схоже с 

рукоприкладством, а поэтому сразу же возникает вопрос — можно ли 

использовать при изложенных обстоятельствах в полном объеме диспозицию 

ст.116.1 УК РФ предложенную законодателем. На основании статистических 

данных, изложенных выше, известно, что каждого третьего члена семьи 

унижают, оскорбляют, психически подавляют и в отношении их применяют 

физическую силу, однако нельзя в полном объеме инкриминировать статью 

116.1 УК России ко всем подобным случаям. Насилие может быть как 

физическим, так и моральным, на уровне подсознания, а рукоприкладство может 

проявляется только через непосредственный контакт нападающего и его жертвы.  

При всех выше изложенных фактах, можно констатировать, что под 

домашним насилием понимается совокупность не только административно-

наказуемых деяний и форм поведений, но и применение норм уголовно-

правового характера, которые должны быть отчетливо раскрыты статьей 116.1 

УК РФ. Соответственно можно говорить и предполагать, что некоторые 

действия, протекающие в семье, не имеют состава преступления и признаков 

правонарушения, но в, то же время идут против общепринятых стандартов в 

семье. Они совершаются по отношению к членам семьи и родственникам с целью 

их подчинение властвующим лицам [4].  

Этим же автором приводится информация о том, что домашнее насилие 

принято разделить на следующие виды: физическое, сексуальное, 

психологическое и экономическое.  

Физическое насилие проявляется не только в побоях, но и в удерживании, 

причинение ожогов или обморожений и иных способов нанесения телесных 

повреждений. Гранью физического насилия зачастую является убийство. По 

статистике, физическое домашнее насилие присутствует в 21,4% семей в России 

[11,с.15-16].  

Сексуальное насилие – это когда один из партнеров заставляет другого 

совершать действия сексуального характера. В основном принуждают силой 

либо угрозами, но как показывает практика, иногда средством является шантаж. 

Было проведено множество исследований, которыми было выявлено то, что 

каждая четвертая жена в России подвержена сексуальному насилию. То есть, 

партнер принуждает к действиям сексуального характера против желания и воли 

другого партнера, руководствуясь представлениями, что в браке это является 

«супружеской обязанностью».  

Следующим из видов насилия – это психологическое. То есть, это 

ущемление личности на подсознательном уровне, зачастую сопровождающееся 

с нанесением вреда психики человека. Это постоянные оскорбления, унижения 

человеческого достоинство, запугивание человека, шантаж, угрозы [15,с.67-72]. 

В данном виде насилия в большинстве случаев потерпевшими являются дети.  

И последним вид насилия – экономический. Это ущемление финансов 

семьи одного партнера другим. Проявляется это в случаях, когда одному 

партнеру запрещено принимать участие в финансовых операциях семьи. 



Проблема данного вида в том, что она трудно доступна для выявления 

правоохранительными органами и соответственно почти не доказуема.  

Согласно статисте МВД России за 2019 год, члены семейных отношений, 

пострадавшие от насильственных преступлений составляют 91,3% от всех 

преступлений. Отсюда, можно сделать вывод, что в семье в 9 раз больше лица 

подвержены насилию, чем за пределами семейных отношений. Одной из причин 

проявления домашнего насилия является рост неблагополучных семей в России. 

По данным исследования, проведенного МГУ, домашнее насилие присутствует 

у неблагополучных семей в 61% случаев, а у благополучных семей в 39% 

случаев. Это показывает нам, что домашнее насилие присуще любой семье, 

независимо от их финансового и иных положений в обществе [14,с.235- 239].  

Анализируя зарубежное законодательство, стоит отметить, что в 

последние годы уголовные кодексы были дополнены уголовно-правовыми 

запретами психологического и экономического насилия (США, Великобритания, 

Канада, Франция, Польша); приставание и запугивание в настоящее время также 

во многих странах преследуется в уголовном порядке (США, Великобритания, 

Канада, Польша) [3]. Разработана система взаимодействия учреждений и 

организаций, связанных с вопросами профилактики, предупреждения и 

ликвидации последствий бытового насилия. В данную систему входят 

социальные службы, правоохранительные органы, службы, занимающиеся 

информированием о социальной поддержке лиц, пострадавших от насилия в 

семье. В 2015 году к ряду стран, имеющих отдельный правовой акт, призванный 

бороться с насилием в семье, присоединился и Китай. Закон, принятый в КНР, 

получил название «Закон о борьбе с бытовым насилием» [6]. Первая статья 

закона устанавливает, что он принят с целью предотвращения и пресечения 

бытового насилия, защиты законных прав и интересов членов семьи, 

поддержания равенства, гармоничных и цивилизованных семейных отноше- 

ний, а также содействия семейной гармонии и социальной стабильности. Термин 

«насилие в семье», используемый в данном законе, относится к физическим, 

психическим и другим нарушениям, совершаемым членами семьи по- средством 

избиений, связывания, нанесения увечий, ограничений личной свободы, а также 

частого психологического давления и запугива- ния, тем самым в одной статье 

путем перечисления деяний излагается содержание понятия домашнего насилия. 

Определяя круг субъектов, реализующих изложенные в законе права по 

эффективной борьбе с насилием в семье, законодатель закрепляет перечень, в 

который включаются такие органы, как местные народные правительства, 

судебные органы, народные организации, общественные организации, уличные 

комитеты, предприятия и учреждения. К содействию этим органам при- 

зываются медицинские организации, детские воспитательные учреждения, 

службы социальной работы, службы спасения, а также жители Республики [2].  

Говоря о мерах по профилактике бытового насилия над женщинами в 

Российской Федерации, стоит подчеркнуть необходимость принятия закона, 

закрепляющего понятие насилия в семье, меры профилактики и регламент 

деятельности служб, связанных с предотвращением семейного насилия. 

Необходимо перенять опыт зарубежных стран, законодательные акты в сфере 

домашнего насилия которых, содержат нормы, описывающие права и 



обязанности жертв, насильников, органов и лиц, ответственных за 

предупреждение домогательств, а также порядок назначения таких лиц и 

органов. Необходимо расширение компетенции правоохранительных органов в 

сфере домашнего насилия для защиты членов семьи от насильника. 

Законодательная власть США, Великобритании, КНР предусмотрела отдельные 

положения о защитных механизмах. Преступнику запрещается какое-либо 

общение с потерпевшей от его действий стороной, помимо этого запрещено 

проживание пострадавшей стороны и ответчика на одной территории, этот опыт 

однозначно улучшит ситуацию по данному вопросу и в России. Также стоит 

уделять большее внимание информационно-просветительской деятельности о 

существующих в России мерах борьбы с домашним насилием, учреждениях, 

общественных организациях, кризисных центрах и предоставляемых ими 

услугах для пострадавших женщин, а также распространять алгоритм действий 

по собственному спасению для женщин, в случаях применения по отношению к 

ним бытового насилия.  
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