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В данной статье рассматриваются основные аспекты различных форм насильственных действий 

в семейно-бытовой сфере, исследуются вопросы самого понятия данной категории, причины и условия, 

порождающие данные антиобщественные деяния. Изучен характер семейно-бытового насилия, 

обусловленный его различными проявлениями, особенности самой сферы семейных отношений, 

ограничивающих внешнее вмешательство, потребность учета обстановки совершения правонарушений, 

специфика действий субъектов профилактики в типовых ситуация пресечения насилия в семье. Дана 

характеристика данных субъектов, исследована их деятельность характерная правомерным 

вмешательством в особую сферу частной жизни – семью и быт; высоким уровнем агрессии домашних 

конфликтов, ориентированных как на членов семьи, так и сотрудников правоохранительных органов; 

потребностью использования дополнительных профессиональных навыков: общения с жертвами (в том 

числе и детьми, пожилыми лицами и т.д.) и агрессорами, вхождения (проникновения) в жилище, 

оказания первой медицинской помощи, взаимостраховки и т.д. В статье предпринята попытка 

рассмотрения теоретических основ самого понятия семейно-бытовое насилие, исследование его 

признаков и тактики предотвращения. Основой для проведения данного исследования явились 

современные методы познания, позволяющие выявить закономерности развития определенных 

социальных групп (микро коллективов). 
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Предотвращение домашнего насилия в семье в настоящий момент времени в 

России является одной из приоритетных задач всех правоохранительных органов, 

поскольку данные антиобщественные действия негативно влияют на качество жизни 

россиян, разрушают социальный микроклимат в семье и порождают более тяжкие 

противоправные деликты.  

К сожалению, в современном демократическом государстве 

трансформировалось понятие семьи, как ячейки общества, изменились подходы к 

самому понятию «зарегистрированный брак», больше половины совместно 

проживающих граждан свои отношения не спешат оформить официально, 

распространились такие асоциальные проявления, как злоупотребление 

алкогольными напитками, употребление наркотических средств, существенно 

уменьшились рычаги воздействия на семью общественных институтов [1, с. 198]. 

В нашем демократическом, многонациональном обществе, к сожалению, 

сложилась определенная тенденция насильственного способа решения семейно-

бытовых (домашних) конфликтов, что на фоне большой латентности домашнего 
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насилия ведет в последствии к более тяжким последствиям для граждан и общества 

в целом, последствия этого приводят от распада ячейки общества (семьи) до 

получения различной тяжести телесных повреждений и смерти одного из членов.  

Согласно данным Совета при Президенте по развитию гражданского общества 

и правам человека, в России в 93 % случаев жертвами 199 домашнего насилия 

становятся женщины, лишь в 7 % – мужчины. Ежедневно 36 тыс. женщин терпят 

побои мужей. Ежегодно более 14 тыс. женщин и 2 тыс. детей погибают от рук мужей 

или других близких. Еще 2 тысячи детей и подростков, спасаясь от жестокого 

обращения со стороны родителей, кончают жизнь самоубийством. Более 50 % 

женщин, страдающих от домашнего насилия, терпят его годами, в половине случаев 

домашнее насилие происходит под воздействием алкоголя [2]. 

При рассмотрении самого понятия семейно-бытовое насилие необходимо 

обратиться к мнению научного сообщества. Исследуя данную проблему с позиции 

различных отраслей знаний, ученые, используя современные методы познания, 

выявляют закономерности развития соответствующих групп социальных отношений, 

выявляют пробелы в нормативном регулировании деятельности субъектов 

противодействия домашнему насилию, разрабатывают предложения по 

совершенствованию законодательства и практики его реализации, а также 

повышению иных предупредительных средств: психологических, педагогических, 

экономических, медицинских и др. [3]. 

В многочисленных научных публикациях рассмотрены ключевые подходы к 

пониманию природы семейно-бытового насилия, его проявлений, очерчен круг 

субъектов профилактики этого негативного явления, изучены пути оптимизации их 

предупредительной деятельности, конкретизированы задачи органов внутренних дел 

в этой сфере. 

Исследователями под правонарушениями в сфере семейно-бытовых 

отношений понимаются «…общественно-опасные деяния, совершенные на почве 

длительных отношений между членами одной семьи, родственниками, друзьями, 

соседями и хорошими знакомыми, характеризующиеся стремлением удовлетворить 

свои личностные потребности в ущерб другой стороны и зачастую 

сопровождающиеся провоцирующим поведением потерпевшего» [4]. 

Другой автор А.А. Гайдуков, под ним предлагает понимать 

«…противоправное, виновное, общественно опасное, наказуемое деяние 

правонарушителя, находящегося в брачных, родственных, семейных или дружеских 

отношениях к потерпевшему, совершенное в результате семейно-бытового 

конфликта, которое посягает на общественный порядок, жизнь и здоровье, личную 

свободу, права, честь и достоинство гражданина» [5, с. 48]. 

Самостоятельное место в определении понятия и видов насилия в сфере 

семейно-бытовых отношений занимают проекты законодательных актов. Так, 

законопроекты о противодействии (профилактики) насилия в семье обсуждается в 

России с 1996 г. [6]. Их общественное и научное обсуждение вызывает споры, 

обусловленные оценкой возможности и пределов публичного вмешательства в 

семейные отношения. В тоже время изложенные в них положения отражают 
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современное понимание субъектами законодательной инициативы потребности в 

правовой защите семейных отношений, способы имплементации международного 

законодательства в области предупреждения гендерного насилия, правовые 

исследования в этой сфере. 

Исходя их структурной логики данных законопроектов, можно выделить 

определенные категории (виды) семейно-бытового насилия.  

К первой категории следует отнести физическое насилие, то есть любые 

умышленные насильственные действия субъекта насилия против объекта насилия, 

причиняющие последнему физические страдания или наносящие вред здоровью. 

Вторая категория включает в себя психологическое насилие, в этом случаи 

субъект насилия оказывает психологическое воздействие на объект насилия, причем 

последним может быть не только индивид, но и животные, предметы материального 

мира и т.д. 

Третья категория – это сексуальное насилие, то есть действия субъекта насилия 

посягающие на половую неприкосновенность объекта насилия, или другие действия 

данного характера. 

Четвертая категория включает в себя экономическое насилие, в данном случаи 

объект насилия лишается необходимых для нормальной жизнедеятельности 

предметов материального мира (одежды, материальных средств, медицинских 

препаратов и т.д.) 

Также отмечается: высокая виктимологичность таких правонарушений, что 

связано с провоцирующим поведением потерпевшего (проявляющегося, например, в 

совместном употреблении алкоголя или наркотиков, пребыванием в состоянии 

опьянения, агрессивном инициировании семейно-бытового конфликта); 

многомотивность правонарушений; наличием обоюдной вины; вовлечением в 

правонарушение других граждан, а также детей; причинение вреда лицам, физически 

менее сильным или находящимися в зависимости от насильника. 

Необходимо отметить и тот факт, что насилие в семье зачастую ведет к распаду 

этой важнейшей ячейки общества, травмирует психику детей, разрыву родственных 

и других социально значимых отношений. 

Такое насилие зачастую выражается в определенном воздействии субъекта на 

объект насилия, с использованием экономических, физических или психологических 

факторов, применения сексуального насилия, как правило, в конфликте участвуют 

две стороны (члены одной семьи), но бывают и исключения, когда конфликт 

перерастает на дальних родственников, соседей по квартире и т.д.  

Причины домашнего насилия кроются, с одной стороны, в психике 

насильников – склонность к садизму порождается комплексом неполноценности, 

собственными психическими травмами (в том числе – пережитым насилием в 

детстве), а также разного рода психопатологиями. Общественные моральные нормы – 

это сдерживающий фактор для всех бессознательных, инстинктивных импульсов 

человека. Это особенно важно для агрессивных импульсов. Наши общественные 

нормы сейчас сложилось таким образом, что ударить незнакомую женщину или 

чужого ребенка – это возмутительное уголовное преступление. Но ударить свою 
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жену, дочь или младшего брата – это возможно неприятный, но понятный и 

простительный проступок. Общественные моральные нормы – это сдерживающий 

фактор для всех бессознательных, инстинктивных импульсов человека. Это особенно 

важно для агрессивных импульсов. Наши общественные нормы сейчас сложилось 

таким образом, что ударить незнакомую женщину или чужого ребенка – это 

возмутительное уголовное преступление. Но ударить свою жену, дочь или младшего 

брата – это возможно неприятный, но понятный и простительный проступок [4]. 

В настоящий момент времени насильственные действия (побои) физического 

характера в быту декриминализованы, посредством переквалификации преступлений 

небольшой тяжести в административное правонарушение. Вместе с тем, если 

посредством данного физического воздействия были причинены легкие телесные 

повреждения, то у субъекта преступления уже наступает уголовная ответственность 

по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».  

Если последствия избиения проявились в виде небольших царапин, гематом, но не 

привели к потере трудоспособности (или же она составила менее 5 %), преступление 

будет квалифицировано как «нанесение побоев» по статье 116 УК РФ «Побои». Сюда же 

можно отнести ситуации, когда удары не оставили следов на теле пострадавшего, 

например они наносились каким либо мягким предметом. Однако в этом случае факт 

совершения неправомерных действий должен быть подтвержден свидетельскими 

показаниями, записями с камер видеонаблюдения и другими материалами [4]. 

Это и ряд других факторов способствует латентности данных правонарушений 

и преступлений, так как только единицы пострадавших в быту граждан обращаются 

в правоохранительные органы, мотивируя это семейными узами, собственным 

позором, низкой юридической грамотностью, экономической зависимость от тирана 

и т.д. Иногда жертва семейно–бытового насилия неправильно квалифицирует 

произошедшее деяние, поскольку если побои были совершены в результате 

психического (эмоционального) стресса, повлекшего импульсные, подсознательные 

действия, возникшие спонтанно, и обе стороны не имели умысла причинить вред 

друг другу, отсутствуют легкие телесные повреждения, то тогда наступает 

административная ответственность по статье 6.1.1. КоАП РФ «Побои». 

Вышеприведенные аргументы предопределяют вывод о том, что 

первостепенная задача сегодня – это ликвидация причин и условий семейно-

бытового насилия, что существенно снизит социальную напряжённость в обществе. 

Государство должно создать на федеральном уровне систему ресоциализации 

граждан пострадавших от противоправных действий на бытовом уровне. 

Необходимыми мерами по предупреждению семейно-бытового насилия, должны 

быть такие как: тесное взаимодействие граждан с правоохранительными органами, 

моральное и материальное стимулирование представителей общественности, 

правоохранительных органов, органов местного самоуправления, предоставление 

гражданам статистических сведений по эффективности работы всей 

правоохранительной системы в данном направлении, содействие деятельности 

различных общественных объединений, регулярное опубликование официальной 

статистики насилия в семье, разработка определенных памяток, касающихся типовых 
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действий жертв домашнего насилия в определенных ситуациях, проведение 

агитационной компании посредством средств массовой информации, интернет 

ресурсов. 
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Keywords: violence, offense, family and domestic relations, prevention, conflict, police officers. 
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