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В статье исследуются административно-правовые аспекты противодействия насилию в семье. Под-

черкивается, что насильственные правонарушения на семейно-бытовой почве обладают не только по-

вышенной общественной опасностью, но и высокой латентностью, что обуславливает необходимость 

их более глубокого и внимательного изучения.  Приводится статистика ВОЗ и правозащитных неком-

мерческих организаций Российской Федерации относительно распространенности случаев домашнего 

насилия. Анализируются правовые подходы к понятию «домашнего насилия», его видам.  Рассматри-

ваются особенности административного законодательства, направленного на противодействие наси-

лию в семье, результаты декриминализации побоев в отношении близких лиц и проблемы, которые 

возникают при привлечении правонарушителя к административной ответственности. Исследуются 

проблемы установления административной преюдиции за побои и позиция Конституционного Суда 

РФ о вынесении побоев в семье из области уголовного права в административное законодательство. 

Для эффективного противодействия домашнему насилию предлагается принятие ряда мер, в том числе 

Федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ» и совершенствование адми-

нистративного законодательства, включив в него норму о выдаче охранных ордеров потерпевшим от 

домашнего насилия. Делается вывод о том, что проблема домашнего насилия должна находился под 

строгим контролем норм права, и институтов гражданского общества 
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Проблема посягательства на личность, в том числе насильственными методами 

воздействия на потерпевших, считалась одной из самых актуальных и весьма зна-

чимых тем в исследованиях последних лет. Противодействие физическому и психо-

логическому насилию в обществе осуществляется путем реализации различных со-

циальных мер. Важное место в их структуре занимает административно-правовое и 

уголовно-правовое воздействие в отношении виновных и оказание реальной юри-

дической и иной помощи жертвам насилия. Насильственные посягательства обра-

зуют относительно самостоятельный «блок» правонарушений, который характери-

зуется внутренним единством и обусловлен социально-психологическим механиз-

мом противоправного поведения. 

В современном мире одной из самых актуальных тем является противодействие 

насилию в семье. При этом надо помнить, что традиционный институт семьи оста-

ется движущей силой общественного развития и семья нуждается в защите со сто-

роны государства, как в социально-экономической, так и правовой сфере. Семейно-

бытовые правонарушения относятся к числу сложных и недооценённых проблем в 

современной России. В этой связи хотелось бы отметить, что именно эта сфера от-

ношений наиболее подвержена конфликтам самого различного рода: от мелких пра-

вонарушений бытового плана до преступлений, направленных против жизни и здо-

ровья. В семейной сфере большей частью распространены посягательства насиль-

ственного характера. 
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Насилие в семье обладает огромным деструктивным воздействием, которое про-

ецируется на ближайшее окружение, нарушает функционирование социальных ин-

ститутов. Это вопрос безопасности каждой отдельной личности, которая должна 

обеспечиваться государством. Насильственные правонарушения на семейно-

бытовой почве обладают не только повышенной общественной опасностью, но и 

высокой латентностью, что обуславливает необходимость их более глубокого и 

внимательного изучения. Особенно остро эта проблема встает в период кризисов, 

чрезвычайных ситуаций, общественных катастроф, которые усугубляют многие не-

решенные вопросы. 

Согласно опубликованным ВОЗ оценкам, примерно каждая третья женщина 

(30%) в мире на протяжении своей жизни подвергается физическому и/или сексу-

альному насилию со стороны интимного партнера либо сексуальному насилию со 

стороны другого лица. В большинстве случаев это насилие со стороны интимного 

партнера. Во всем мире почти треть (27%) женщин в возрасте от 15 до 49 лет, со-

стоявших в отношениях, сообщают о том, что на протяжении жизни подвергались 

физическому и/или сексуальному насилию в той или иной форме со стороны своего 

интимного партнера. Во всем мире до 38% всех убийств женщин совершается их 

интимными партнерами. Насилие со стороны партнера и сексуальное насилие чаще 

всего совершаются мужчинами в отношении женщин [1].   

В Российской Федерации официальной статистики в отношении семейного (до-

машнего) насилия не существует, поскольку это понятие законодательством не 

определено, и реальное положение дел в отношении домашнего насилия в России не 

известно. Статистика по делам о семейном насилии строится на основе статьи «О 

побоях», но под домашнее насилие попадают и статьи об убийстве, и о доведении 

до самоубийства — при таких случаях вообще сложно доказать вину домашнего 

тирана. Ситуацию с насилием в семье в РФ иллюстрирует работа правозащитных 

некоммерческих организаций. Так, например, в 2021 году на Всероссийский теле-

фон доверия для женщин, пострадавших от домашнего насилия, поступило 58 

180 обращений. По сравнению с 2020 годом, когда было 48 869 обращений, – уве-

личение почти на 20 процентов. От физического насилия пострадали 72,3 процента 

позвонивших женщин. Большинство женщин пострадали от насилия со стороны 

мужа и/ли партнера (76,4 процента) и бывшего мужа (10,6 процентов). Наибольшее 

количество обращений поступило от женщин, водящих в возрастную группу от 20 

до 40 лет (77,5 процентов). Почти у каждой второй (44,2 процента) были или есть 

телесные повреждения, связанные с домашним насилием. При этом 70 процентов 

никогда не обращались в полицию, а из обратившихся за помощью, 94 процента 

остались не удовлетворены действиями работников правоохранительных органов. 

Каждая вторая женщина (49,1%) заявила о необходимости во временном безопас-

ном месте для проживания (убежище) [2].   

В основе механизма насильственных посягательств в семейных отношениях ле-

жит агрессивно-пренебрежительное отношение к родственникам и неприкосновен-

ности их жизни, здоровья, чести и достоинства. Такие посягательства отличаются 

особой тяжестью последствий и высокой степенью общественной опасности, при-

чиняют огромный ущерб нравственности, оказывают деморализующее и психо-

травмирующее воздействие на инвалидов, детей и других домочадцев уязвимых ка-

тегорий.  



Чеботарева Г. В. 

183 

 

Проблема семейного насилия усугубляется тем, что факты его применения зача-

стую носят латентный характер, стороны конфликта не хотят «выносить сор из из-

бы». Вместе с тем, такие преступления как побои, умышленное причинение вреда 

здоровью, угроза убийством рассматриваются в криминологии как т. н. превентив-

ные составы, т.е. своевременное и адекватное реагирование на них способно 

предотвратить более тяжкие посягательства на жизнь и здоровье. Именно поэтому 

на протяжении последних лет идет поиск оптимальных законодательных решений в 

части ответственности за такие преступления, совершенные в отношении членов 

семьи. 

В настоящее время в России противодействие семейному насилию на уровне за-

конодательного регулирования и государственной политики находится в зачаточ-

ном состоянии. И хотя сама необходимость такого регулирования оспаривается все 

меньше, до сих пор крайне остро стоит вопрос о создании системы мер защиты. 

Все вышесказанное, безусловно, подчеркивает особую актуальность и необходи-

мость обсуждения проблемы домашнего насилия, выработки принципиально новых 

решений, стратегии и тактики борьбы с данной проблемой в том числе администра-

тивно-правовыми средствами. 

В отечественном праве отсутствует понятие «домашнее насилие», а фраза «наси-

лие в семье» фигурирует только в Федеральном законе «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», но без определения сущности 

данного термина. С целью выработки оптимальной модели противодействия до-

машнему насилию в первую очередь необходимо определиться с терминологией и 

закрепить ее законодательно. Без прописанного в законодательстве понятия о до-

машнем насилии невозможно четко понимать, что в него включать.  

Итак, что же такое домашнее насилие? По мнению Е.П. Агапова «насилие в се-

мье, или домашнее насилие, – это умышленное нанесение физического и/или пси-

хологического ущерба и страдания членам семьи, включая угрозы совершения та-

ких актов, принуждения, лишение личной свободы. То есть насилие – это действие, 

посредством которого добиваются неограниченной власти над человеком, полного 

контроля над поведением, мыслями, чувствами другого человека» [3, c. 185].  

А.С. Пащенко раскрывает понятие «домашнее насилие» как «противоправное, с 

применением физической или психической силы по отношению к членам семьи де-

яние, применяемое против их воли с целью причинения боли, обиды, физического 

стеснения (ограничения) как угрозы или наказания для того, чтобы вынудить людей 

совершить нежелательные для них действия» [4, c. 48].  

Профессор Н.Ю Волосова определяет семейное (домашнее) насилие, как «проти-

воправное, общественно опасное, оскорбляющее человеческое достоинство поведе-

ние виновного лица, которое ставит жертву такого насилия в унизительное матери-

альное, сексуальное, физическое, эмоциональное и иное положение; применяемое в 

отношении потерпевшего физическое воздействие и иным образом оказывающее 

влияние на него» [5, c. 315]. 

С точки зрения социологических наук, И.В. Сошникова и Г.А. Чуприна пред-

ставляют насилие в семье как «особое властно-силовое действие, причиняющее 

психический и/или физический вред (ущерб) человеку как члену семьи и ущемля-

ющее его права и свободы» [6, c. 175]. 
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Организация Объединенных Наций акцентирует внимание на насилии в отноше-

нии женщин, определяя такое насилие как «любой акт насилия, совершенный на 

основании полового признака, который причиняет или может причинить физиче-

ский, половой или психологический ущерб или страдания женщинам, включая 

угрозы совершения таких актов, принуждение или произвольное лишение свободы, 

будь то в общественной или в личной жизни» [7]. 

Если обобщить вышесказанное, то домашнее насилие – это все акты физическо-

го, сексуального, психологического или экономического насилия, которые происхо-

дят в семье или в быту между бывшими или нынешними супругами или партнера-

ми. Домашнее насилие – это модель поведения, используемая одним человеком для 

контроля или доминирования над другим, с которым у него есть или были интим-

ные или семейные отношения. 

Домашнее насилие, может быть, в различных формах: физическое, психологиче-

ское, сексуальное и экономическое насилие. К физическому насилию можно отне-

сти толкание, пощечину, побои кулаками, порезы и уколы ножом или другими ост-

рыми предметами. К психологическому насилию относятся такие обстоятельства 

как унижения, постоянная критика, постоянный контроль, слежка, проверка перепи-

сок, создание условий, в которых жертва оказывается зависимой от абьюзера (чело-

век, склонный к агрессивному и диктаторскому поведению по отношению к своим 

близким) и не имеет возможности попросить о помощи. К сексуальному насилию 

относятся акты проникновения, изнасилования, приставания, сексуальные униже-

ния и так далее. Также есть форма экономического насилия, то есть абьюзер не поз-

воляет работать, создает условия для зависимости, контролирует расходы с предо-

ставлением всех чеков и счетов по покупкам. 

В международных документах, в отношении наиболее уязвимых членов семьи, 

выделены следующие виды насилия: 

1) в отношении детей: воздействие эмоциональное, физическое, плохое обраще-

ние, психическое, сексуальное пренебрежение, отсутствие заботы, торговля или 

другие формы эксплуатации, которые способны привести или приводящие к факти-

ческому ущербу для здоровья ребенка, в том числе насилие над детьми в киберпро-

странстве и в СМИ [8]. 

2) в отношении пожилых людей: физическое воздействие эмоциональное, психо-

логическое или жестокое обращение, отсутствие ухода, материальное и финансовое 

насилие, сексуальное насилие, т. е. «геронтологическое насилие» [9]. 

3) в отношении женщин: любое действие, которое наносит психологический, фи-

зический, или сексуальный ущерб, а также физическая агрессия: затрещины, пощё-

чины, пинки, побои; психологическое насилие: постоянное пренебрежение, запуги-

вание, унижение; половое принуждение и иные формы сексуальных домогательств; 

различные формы контроля: контроль и ограничение свободы передвижения, изо-

ляция от семьи и друзей, лишение доступа к информации и помощи [10]. 

С практической точки зрения, при рассмотрении насилия можно говорить о ярко 

выраженной мускульной специфике. К совершению физического насилия в боль-

шей степени склонны мужчины. Это обусловлено гендерными различиями и осо-

бенностями психики. Дополнительным фактором к осуществлению насилия мужчи-

нами является состояние алкогольного и наркотического опьянения (более 70 % 

преступлений в сфере семейно-бытовых отношений). С другой стороны, такие виды 
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насилия как психологическое насилие и пренебрежение более свойственны женщи-

нам. Они же чаще проявляют агрессию к собственным детям, чем мужчины (60,8 % 

против 39,2 %) [11, c. 177]. 

Безусловно, эта проблема должна находиться под особым вниманием у государ-

ства и непосредственно правоохранительных органов, так как любые абьюзивные 

отношения могут постепенно перерасти в систематические акты насилия, и, как ре-

зультат, повлечь тяжкие последствия. 

При отсутствии законодательного закрепления понятия «домашнего насилия» 

вопросы о противодействия этому явлению решаются, опираясь на действующее 

административное и уголовное законодательство.  На сегодняшний день российское 

административное и уголовное законодательство содержит немало норм, позволя-

ющих привлекать к ответственности за проявление актов домашнего насилия (ст. 

115, 116, 116.1, 117 и др. УК РФ, ст. 6.1.1 КоАП РФ. 

Положения ст. 6.1.1 КоАП РФ наступление административной ответственности 

за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий связывают с 

причинением физической боли. Законодателем установлены следующие условия 

привлечения к ответственности:  отсутствие последствий, предусмотренных ст. 115 

УК РФ;  отсутствие состава уголовно наказуемого деяния; совершение лицом таких 

действий впервые. 

Уголовное законодательство также допускает возможность привлечения к уго-

ловной ответственности за побои по ст. 116 и ст. 116.1 УК РФ. Ст. 116.1 УК РФ для 

привлечения к уголовной ответственности устанавливает административную прею-

дицию (возможность привлечения к уголовной ответственности ставится в зависи-

мость от привлечения к административной ответственности ранее). Администра-

тивная преюдиция не нова для российского уголовного права. Она широко приме-

нялась в советский период, и подобные изменения – это возвращение к предыдуще-

му опыту ее использования. 

Итак, пять лет назад законодателем был изменен подход к ответственности за де-

яния из категории семейного (домашнего) насилия. Речь идет об административной 

и уголовной ответственности за побои. Федеральный закон от 03.07.2016. № 323 

разграничил два вида побоев: в отношении близких лиц – ст. 116 УК РФ, и в отно-

шении всех остальных лиц – ст. 116.1 УК РФ. Побои в отношении близких, за кото-

рые максимальное наказание составляло два года лишения свободы, стали админи-

стративным правонарушением в соответствии со ст. 6.1.1 КоАП РФ, согласно кото-

рым за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причи-

нивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в ст.115 УК 

РФ, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, лицо, совершив-

шее преступление, подлежит ответственности в виде административного штрафа, в 

размере от 5 до 30 тысяч рублей, либо административного ареста от 10 до 15 суток, 

либо обязательных работ на срок от 60 до 120 часов. 

7 февраля 2017 г. подверглись декриминализации и побои в отношении близких 

лиц, совершенные впервые. Согласно Федерального закона от 7 февраля 2017 г. N 8-

ФЗ «О внесении изменения в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции» (далее – Федеральный закон N 8-ФЗ) понятие домашнего насилия исключено 

из российского законодательства, вследствие чего нанесение побоев близкому лицу 

стало преследоваться по ст. 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об администра-
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тивных правонарушениях (далее – КоАП РФ) наравне с побоями по отношению к 

постороннему лицу. Нанесение побоев без отягчающих обстоятельств стало регули-

роваться по принципу административной преюдиции: к лицам, привлекавшимся к 

ответственности по этой статье в течение года, начали применяться санкции ст. 

116.1 УК РФ. Такая реформа уголовного и административного законодательства 

затронула в первую очередь отношения в сфере профилактики домашнего насилия, 

так как в большинстве случаев оно совершается в форме побоев. 

Такая ситуация привела к возникновению споров относительно необходимости 

таких изменений. Сторонники реформы выдвигают следующие ее положительные 

стороны: новый закон ограждает семью от чрезмерного вмешательства государства, 

улучшается положение сторон конфликта. Так, ранее жертвы редко обращались в 

органы МВД из-за нежелания наступления уголовной ответственности, судимости 

для близких лиц и невозможности прекращения дела в результате примирения сто-

рон. В результате реформы уголовная ответственность была заменена администра-

тивной, а частно-публичное обвинение – частным (позволяющим прекратить дело в 

связи с примирением сторон). К причинам реформы можно отнести также и эконо-

мическую выгоду: по ст. 6.1.1 КоАП РФ в качестве наказания чаще всего применя-

ется штраф, который пополняет бюджет страны, а также улучшение статистики: 

количество преступлений в сфере семейно-бытового насилия сокращается, так как 

первичные побои, ставшие правонарушением, просто перестают учитываться. 

Противники декриминализации побоев, в лице ученых Швырева Б.А., Кудряшо-

ва О.В., Выдрина И. В. отмечают, что декриминализация может способствовать 

формированию правового нигилизма, атмосферы безнаказанности, что противоре-

чит интересам борьбы с преступностью [12, С. 3].  Противники декриминализации 

побоев в семье указывают на негативные последствия такой реформы. Как показы-

вает практика, органы внутренних дел придают таким делам, ставшим администра-

тивными правонарушениями, меньшее значение и это может восприниматься обид-

чиком как разрешение к насилию.  Кроме того, применение санкции в виде штрафа 

несоразмерно рукоприкладству по отношению к близкому человеку, это не отвечает 

правовому принципу справедливости и штраф, как правило, выплачивается из се-

мейного бюджета, что приводит к абсурдной ситуации: санкция ложится и на обид-

чика, и на жертву. Маловероятно, что потерпевшие обратятся с заявлением в поли-

цию по той причине, что это административное правонарушения и штраф будет 

уплачиваться из бюджета семьи, да и виновника такая ответственность страшит го-

раздо меньше. 

 Существенные проблемы возникают и в процессуальной сфере, поскольку быва-

ет, что возбудить административное дело по ст. 6.1.1 КоАП РФ достаточно затруд-

нительно: отказывая в возбуждении дела, сотрудники МВД зачастую не выдают 

определения об отказе, а обжалование этого решения предусмотрено Кодексом ад-

министративного судопроизводства Российской Федерации  лишь при наличии 

определения. Кроме того до реформы 2017 г. жертвы имели больше шансов довести 

дело до суда, так как Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации поз-

воляет обжаловать как действия, так и бездействие сотрудников государственной 

власти. Реформа отнесла производство по ст. 116.1 УК РФ к частному обвинению, 

из-за чего на жертву стали возлагаться все судебные расходы и бремя доказывания, 

на что в большинстве случаев у нее нет ни экономических, ни психологических ре-
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сурсов. Вследствие этих процессуальных препятствий сообщения о побоях со сто-

роны близкого человека редко доходят до суда – только 3% [12]. Эту проблему от-

метил и Верховный Суд Российской Федерации, выступив с законодательной ини-

циативой об отнесении ст. 116.1 УК РФ к частно-публичному обвинению [13]. 

Разъясняя вопрос о вынесении побоев в семье из области уголовного права, Кон-

ституционный Суд Российской Федерации вынес Постановление от 14.06.2018 № 

23–П. По мнению суда, если ответственность за деяние смягчена, но не устранена, а 

само деяние получило другую отраслевую юридическую квалификацию, то его де-

криминализация при одновременном закреплении тождественного состава админи-

стративного правонарушения не может рассматриваться как установление нового 

противоправного деяния, не наказуемого ранее. Такая декриминализация представ-

ляет собой смягчение публично-правовой ответственности за совершение соответ-

ствующего правонарушения, которая состоит во введении менее строгих админи-

стративных санкций, меньшее по степени – по сравнению с уголовно-правовым ин-

ститутом судимости – ограничение прав. Отмена законом уголовной ответственно-

сти за определенное деяние с одновременным его переводом под действие КоАП 

РФ свидетельствует о том, что федеральный законодатель продолжает рассматри-

вать данное деяние как правонарушающее, однако по-иному оценивает характер его 

общественной опасности [14]. 

И еще одна проблема возникла при установлении административной преюдиции 

в отношении уголовной ответственности за побои. Если лицо привлекалось к адми-

нистративной, а затем к уголовной ответственности за побои в отношении члена 

своей семьи, последующие его подобные действия квалифицировались опять как 

административное правонарушение. С подобной ситуацией столкнулась гражданка 

Л. Сакова, которую продолжал избивать брат, даже после привлечения его к уго-

ловной ответственности, а его деяние расценивалось как административное право-

нарушение. Л. Сакова подала жалобу в Конституционный Суд Российской Федера-

ции о несоответствии ст. 6.1.1 КоАП РФ и ст. 116.1 УК РФ Основному Закону. В 

обращении было указано, что «оспариваемые нормы нарушают право потерпевшей 

на государственную защиту ее прав, не позволяют в должной мере учесть система-

тический характер насилия в семье и искусственно снижают общественную опас-

ность таких повторяющихся деяний». Конституционный Суд удовлетворил жалобу, 

признав ст. 116.1 УК РФ несоответствующей Конституции РФ [15]. 

С проблемами, возникшими при декриминализации побоев согласна и Т.Н. Мос-

калькова, Уполномоченный по правам человека в РФ, которая назвала реформу 

ошибкой и выступила за принятие специального закона о семейно-бытовом насилии 

[16]. 

По нашему мнению, для эффективной профилактики домашнего насилия необ-

ходимо принять целый ряд мер. В 2011 г. была разработана Конвенция Совета Ев-

ропы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним 

насилием (также известная как Стамбульская конвенция). Стамбульская конвенция 

обязывает ратифицирующие её страны привести национальное законодательство к 

следующим положениям: введение уголовной ответственности за любые формы 

домашнего насилия в том числе психологического, физического, экономического, 

сексуального; за преследование; принудительные браки; калечащие операции на 

половых органах; принудительные аборты и стерилизации; государственная соци-
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альная политика должна пропагандировать недопустимость домашнего насилия, в 

том числе не оправдываться национально-культурными традициями, обычаями и 

религией [17]. Российская Федерация должна подписать и ратифицировать эту кон-

венцию и, опираясь на ее положения, разработать механизм противодействия до-

машнему насилию в РФ.  

Важным шагом в противодействии домашнему насилию является принятие Фе-

дерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Феде-

рации», где будет закреплено понятие «семейно-бытового насилия», в которое 

необходимо включить и те виды насилия, которые подлежат наказанию по Уголов-

ному кодексу и Кодексу об административных правонарушениях (например, по-

бои), виды домашнего насилия, перечень лиц, подвергшихся семейно-бытовому 

насилию (потерпевшие), понятие нарушителя и другие термины, используемые в 

законодательстве. В законе необходимо закрепить основные принципы профилак-

тики домашнего насилия, органы и лица противодействия и профилактики семейно-

бытового насилия и их полномочия, меры профилактики и основания их осуществ-

ления, основания и порядок вынесения защитного предписания в случае установле-

ния факта совершения семейно-бытового насилия и другие меры противодействия и 

профилактики домашнего насилия. При этом необходимо учитывать интересы 

прежде всего зависимых и беспомощных членов семьи, которые не в состоянии са-

мостоятельно использовать имеющиеся меры защиты. По сути, ради их защиты и 

необходимо принятие данного закона. 

Важным аспектом является также совершенствование административного зако-

нодательства в данной сфере. Так, в отсутствие специального закона, о котором го-

ворилось выше, необходимо предусмотреть, чтобы в административном законода-

тельстве не только устанавливалось наказание для правонарушителя, но и преду-

сматривалась выдача потерпевшему охранного (защитного) ордера, который должен 

быть выдан незамедлительно после получения заявления от потерпевшего. Охран-

ный ордер должен содержать запрет на контакты с потерпевшим правонарушителя, 

исключая контакты через третьих лиц, а также содержать предписание покинуть 

правонарушителем место проживания потерпевшего (естественно, без решения во-

проса о праве собственности). Применение такого ордера показало свою эффектив-

ность во многих странах мира. 

Интересным представляется предложение А.В. Куянова о включении в КоАП РФ 

нового состава «Семейно-бытовое дебоширство», предусматривающего ответствен-

ность за скандал, который сопровождается нецензурной бранью, шумом, рукопри-

кладством и (или) повреждением имущества и (или) иными действиями, которые 

нарушают покой членов семьи и (или) иных лиц, проживающих (пребывающих) в 

месте проживания (пребывания) семьи, если эти действия не содержат признаков 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.1 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях, либо признаков уго-

ловно наказуемого деяния. Автор считает, что введение предложенного состава в 

КоАП РФ и применение его органами внутренних дел позволят, не нарушая прин-

ципа законности, привлекать виновных лиц к административной ответственности за 

совершение административно противоправных действий в семейно-бытовой сфере. 

Это даст возможность органам внутренних дел эффективно осуществлять работу по 

предупреждению и пресечению преступлений, совершаемых на бытовой почве [18, 
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c. 55]. 

Нужно отметить, что привлечение лица к административной или уголовной от-

ветственности за побои не всегда имеет положительный эффект, что связано с пси-

хологическими проблемами правонарушителя. Поэтому, кроме установления адми-

нистративной и уголовной ответственности, необходимо совершенствовать меры 

ресоциализации. В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 23 июня 2016 г. N 

182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Феде-

рации» к ним относятся меры социально-экономического, педагогического, право-

вого характера. В настоящее время цель применения таких мер – реинтеграция в 

общество лиц, подвергнутых уголовному наказанию или иным мерам уголовно-

правового характера. Полагаем, что данные меры необходимо распространить и на 

лиц, привлеченных к административной ответственности, которые в большинстве 

случаев продолжают, после применения административного наказания, совершать 

насильственные действия в отношении своих родных и близких. 

Подводя итог следует отметить, что юристы не могут оставаться в стороне от 

решения ставшей актуальной проблемы перенасыщения общественной жизни эле-

ментами насилия. Поэтому необходимо давать оценку рассматриваемого социаль-

ного явления, корректировать меры административной и уголовной ответственно-

сти, разрабатывать более эффективные профилактические средства противодей-

ствия преступности и содействия жертвам насильственных преступлений. Однако, 

нельзя не учитывать, что все это – лишь один из структурных элементов в общей 

системе противодействия домашнему насилию. При этом необходимо чтобы с из-

менениями в общественном сознании пришло понимание того, что проблема наси-

лия в семье имеет такое же общественное значение, как и любое другое насилие над 

личностью, запрещенное уголовным и административным законодательством. 
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Chebotareva G. Administrative and legal aspects of counteraction to family violence // Scientific 
notes of V. I. Vernadsky crimean federal university. Juridical science. – 2022. – Т. 8 (74). № 3. – Р. 181-191. 

The article examines the administrative and legal aspects of combating domestic violence. It is 
emphasized that violent offenses on family and domestic grounds have not only an increased public danger, 
but also a high latency, which necessitates their deeper and more careful study. The statistics of WHO and 
human rights non-profit organizations of the Russian Federation on the prevalence of cases of domestic 
violence are given. Legal approaches to the concept of "domestic violence" and its types are analyzed. The 
features of administrative legislation aimed at counteracting domestic violence, the results of the 
decriminalization of beatings against loved ones and the problems that arise when an offender is brought to 
administrative responsibility are considered. The problems of establishing an administrative prejudice for 
beatings and the position of the Constitutional Court of the Russian Federation on the removal of beatings in 
the family from the field of criminal law to administrative legislation are investigated. To effectively counter 
domestic violence, it is proposed to take a number of measures, including the Federal Law "On the Prevention 
of Domestic Violence in the Russian Federation" and the improvement of administrative legislation, including 
the provision on issuing protection orders to victims of domestic violence. It is concluded that the problem of 
domestic violence should be under the strict control of the rule of law and the institutions of civil society. 

Key words: domestic violence, law, administrative law, decriminalization, administrative prejudice, 
opposition, protection order. 
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