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Аннотация 

Статья посвящена проблеме домашнего насилия в России. Рассматривается вопрос необходимости 
принятия закона о домашнем насилии в Российской Федерации. Особое внимание уделяется 
ежегодному увеличению числа преступлений в семейно-бытовой сфере, в том числе в период 
самоизоляции из-за пандемии COVID-19. Зачастую, семейное насилие остается проблемой, которая 
остается в четырех стенах дома. Однако во многих зарубежных странах эта точка зрения 
изменилась, когда были введены специальные законы о насилии в семье и внесены 
соответствующие поправки в уголовное законодательство. Исследуются различные подходы 
ученых-правоведов к определению терминов «домашнее насилие», «семейное насилие», «бытовое 
насилие», а также приводится классификация видов насилия в семье. 
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Семья – это основа общества и важнейший социальный институт, который 

оказывает огромное влияние на формирование личности. Для большинства людей 

семья ассоциируется с безопасностью, поддержкой и любовью. Именно в семье 

закладываются ценности, устанавливаются первые отношения, и бесспорно, она 

должна быть местом, где каждый человек чувствует себя защищенным. Но, к 

сожалению, не все семьи являются источником радости и гармонии. В некоторых 

случаях семья становится местом, где совершаются акты насилия, наносящие глубокие 

физические и психологические травмы. 

2024 год был официально объявлен Годом семьи в Российской Федерации, что 

только подчеркивает важность укрепления семейных ценностей и защиты прав 

каждого ее члена. Этот год направлен на поддержку семей и создание необходимых 

условий для их гармоничного существования. Однако важно понимать, что одной из 

ключевых задач в этот период является борьба с такими серьезными проблемами, 

как домашнее насилие, которое разрушает не только отдельные семьи, но и все 

общество в целом. 

Исследователи и правозащитники отмечают, что проблема семейного насилия 

в Российской Федерации является крайне острой. В данном случае речь может идти о 

тысячах погибших и десятках тысяч пострадавших женщин, детей и подростков, 

пожилых людей и инвалидов, подвергшихся избиениям и увечьям.  
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В Российской Федерации отсутствует официальная статистика по данному 

вопросу, поскольку на законодательном уровне термин «семейное (домашнее) 

насилие» не имеет четкого определения. Обычно статистические данные по делам, 

связанным с семейным насилием, основываются преимущественно на статье «Побои» 

КоАП РФ. Однако в категорию домашнего насилия также подпадают немало статей 

Уголовного кодекса РФ, касающиеся убийства, изнасилования, причинения вреда 

здоровью разной степени тяжести или доведении до самоубийства. Причем в таких 

случаях доказать вину лица, совершающего насилие, бывает крайне затруднительно. 

Ситуацию с семейным насилием в России зачастую отражают исследования и 

деятельность правозащитных организаций. 

Преступления, совершаемые в семейной сфере, носят латентный характер, так 

как многие жертвы не обращаются в правоохранительные органы. Но если они все же 

решаются на это, то тогда, когда их физическому и психическому здоровью нанесен 

уже серьезный вред. 

Из-за скрытого характера данного явления, точные данные о реальных 

масштабах насильственных преступлений в семейной среде остаются неизвестными. 

Особенно это актуально, учитывая, что одной из ключевых характеристик семейного 

насилия является его регулярный и повторяющийся характер. 

По мнению правозащитников и общественных деятелей, большинство жертв 

пострадавших от семейного насилия продолжают его терпеть. Одна из причин – 

сильный страх, а вторая, не понимание как можно себя защитить и куда обратиться. 

Стоит отметить, что правоохранительные органы не всегда охотно принимают 

заявления и возбуждают дела по факту административных правонарушений или 

уголовных преступлений в семейно-бытовой сфере. А для эффективной защиты своих 

интересов требуется юридическая грамотность: знание своих прав и умение 

правильно применять нормы материального и процессуального права. К сожалению, 

значительное число жертв семейного насилия не обладает достаточной 

информированностью о своих правах, что затрудняет для них возможность правовой 

оценки сложившейся ситуации. 

Пандемия COVID-19 еще больше усугубила проблему домашнего насилия, как в 

России, так и в других странах мира. Во время строгих ограничений, введенных в 2020 

году, многие женщины и дети оказались запертыми в домах с агрессорами. Самый 

высокий уровень домашнего насилия за период с 2020 по 2021 год был зафиксирован 
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в Санкт-Петербурге, Московской, Омской и Курганской областях, а также в Пермском 

крае. В крупных городах нашей страны в таких как Москва и Санкт-Петербург, было 

зафиксировано увеличение количества обращений в кризисные центры и горячие 

линии более чем в 2,5 раза.  

Правозащитный центр «Насилию.нет» активно сообщал об увеличении числа 

случаев домашнего насилия. Одной из причин роста стало то, что многие женщины 

потеряли работу и с ней финансовую независимость, что усугубило их зависимость от 

домашних агрессоров. К тому же в условиях пандемии ограниченность доступа к 

медицинской и юридической помощи делала ситуацию еще более критичной. К 

основным причинам роста домашнего насилия во время пандемии COVID-19 относят:  

1. Социальная изоляция.  

В этот период жертвы оказались закрытыми в одном пространстве с агрессором 

без возможности (временно) покинуть дом. 

2. Экономические трудности. 

Потеря работы и финансовая нестабильность усилили стресс и агрессию в 

семьях, что приводило к вспышкам насилия. 

3. Ограниченный доступ к помощи. 

Из-за карантинных мер многие кризисные центры работали с ограниченными 

ресурсами, что снижало доступность поддержки. 

4. Психологический стресс и тревога. 

Страх перед болезнью, неопределенность будущего и длительное пребывание 

в замкнутом пространстве усилили эмоциональное напряжение, которое иногда 

выливалось в агрессию. 

Всё вышеизложенное указывает на недостаточную эффективность 

существующих правовых механизмов защиты от семейно-бытового насилия, что 

подчеркивает необходимость принятия специального закона в Российской Федерации. 

Однако, данный закон пока еще не принят несмотря на то, что аналогичные 

законодательные акты уже давно действуют в более чем 150 странах мира. В их числе 

соседние для России государства: Республика Казахстан, Республика Кыргызстан и 

Республика Узбекистан. 

Казахстан одним из первых на постсоветском пространстве (в 2009 году) принял 

правовой акт о противодействии бытовому насилию. Но в связи с рядом громких 

преступлений в Республике Казахстан, правительство усовершенствовало 
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законодательство, и в апреле 2024 года был принят закон, криминализирующий 

домашнее насилие. В Кыргызстане с 2017 года действует Закон «Об охране и защите 

от семейного насилия». В Узбекистане в 2019 году приняли Закон «О защите женщин 

от притеснения и насилия», а в 2023 году в этой же республике значительно усилили 

наказание за бытовое насилие в отношении женщин и детей в семье. 

Стоит подчеркнуть, что по данным на 2024 год 89% респондентов, 

участвовавших в опросе о принятии закона о домашнем насилии в России, ответили 

положительно. В пользу принятия такого закона высказалось 95% опрошенных 

представительниц женского пола, и 83% опрошенных мужчин поддержали 

инициативу. 

Несмотря на значительный общественный интерес к данной проблеме, 

действующее законодательство Российской Федерации не содержит юридически 

закрепленного определения терминов «домашнее насилие» или «семейное насилие». 

Упоминание термина «насилие в семье» можно найти лишь в положениях 

«Федерального закона об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», однако в данном нормативном акте отсутствует конкретизация или 

раскрытие его содержания. 

Определение терминов в любой научной области играет важную роль, а в 

юридической науке оно является особенно важным. Закрепление терминологии в 

законе или нормативно-правовом акте необходимо для единообразного толкования 

понятий, правильной квалификации преступлений, более четкого определения 

объекта законодательного регулирования, а также для установления границ действия 

правовых норм. 

Обратившись к справочной литературе, мы встретим следующие толкования 

слова «насилие»: в толковом словаре С.И. Ожегова насилие определяется как 

применение физической силы к кому-нибудь; принудительное воздействие на кого-

либо, нарушение личной неприкосновенности [1, с. 675]. Согласно Большому 

юридическому словарю насилие – это физическое или психическое воздействие 

одного человека на другого, нарушающее гарантированное Конституцией Российской 

Федерации право граждан на личную неприкосновенность [2, с. 238].  

А.А. Пиотонковский один из первых ученых, кто дал определение понятию 

«насилие», в его понимании «насильственное воздействие на личность состоит во 

всяком принуждении ее к действиям, противоречащим ее желаниям» [3, с. 121]. 
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Более общее определение предлагает Ю.М. Антонян, «насилие – это 

разрушение чего-либо, кого-либо, нанесение ущерба кому-то ради кого-то или чего-

то» [4, с. 17]. 

Важно обратить внимание, что в доктрине выделяют два основных подхода к 

определению насилия. В первом случае, ученые считают, что насилием можно 

признать исключительно акт физического воздействия. А втором, к физическому 

аспекту насилия авторы добавляют еще и угрозу его применения, и в том числе любые 

формы давления на человека, которые связанны с ограничением и ущемлением его 

прав и свобод, сведением альтернативы действий к минимуму – психологическое 

насилие. 

Исторически домашнее насилие связывали главным образом с физическим 

насилием по отношению к жертве. Однако в настоящее время большинство авторов 

рассматривают домашнее насилие более широко, включая в это понятие не только 

физический аспект, но и сексуальное, психологическое или эмоциональное, а также 

экономическое насилие.  

Термин «домашнее насилие» является одним из наиболее распространенных и 

широко употребляемых в общественных и правозащитных дискурсах. Рассмотрим 

позиции некоторых ученых-правоведов. А.С. Пащенко, подразумевает под домашним 

насилием – «противоправное, с применением физической или психической силы по 

отношению к членам семьи деяние, 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» [5, с. 48]. 

В данном определении автор выделяет два ключевых признака: во-первых, 

семейное насилие характеризуется как деяние, нарушающее правовые нормы; во-

вторых, оно может проявляться не только в активных противоправных действиях, но 

и в форме бездействия, например, если речь идет об отказе от выполнения 

обязанностей по отношению к детям или немощным родителям.  

В свою очередь В.И. Шахов в своих научных работах использует термин 

«насилие в семье» и предлагает следующую трактовку: «противоправное, 

общественно опасное физическое, психическое или сексуальное воздействие на 

человека, обладающее устойчивой тенденцией к эскалации и большой вероятностью 

повторения, одного члена семьи на другого, совершенное против или помимо воли 

потерпевшего, независимо от фактических последствий такого воздействия» [6, с. 6]. 
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Аналогичного мнения в своих работах придерживается другой исследователь – 

Ф.А. Мелихов. 

А.Н. Фатеев попытался объединить два понятия: «семейное насилие» и 

«домашнее насилие». Автор утверждает, что «домашнее насилие» включает в себя 

как действия, подпадающие под уголовную или административную ответственность, 

так и формы поведения, которые, хоть и не рассматриваются законом как 

правонарушения, противоречат нормам семейного права и создают предпосылки для 

совершения преступлений, связанных с насилием в семье. Понятие «бытовое насилие» 

трактуется авторами шире, так как его основным элементом считается наличие 

«бытовой обстановки» или повседневный жизненный уклад [7, с. 6]. 

В свою очередь Т.Н. Григорьева указывает на то, что семейные отношения часто 

входят в более обширную категорию бытовых отношений. В связи с этим к «бытовым 

отношениям» могут относиться, например, взаимоотношения между соседями, 

которые, однако, не подпадают под категорию семейных [8, с. 101]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что такие термины как 

«домашнее насилие», «насилие в семье» и «бытовое насилие» не являются 

тождественными.  

Также стоит отметить, что в науке уголовного права исследователи строят 

различные классификационные системы видов насилия в семейно-бытовой сфере. 

Перечислим некоторые из них. 

Чаще всего авторы выделяют следующие виды: 

1. Физическое насилие. 

2. Эмоционально-психологическое насилие. 

3. Сексуальное насилие. 

4. Экономическое насилие. 

Физическое насилие выражается в совершении противоправных действий, 

направленных на причинение телесных повреждений жертве. При совершении этого 

вида насилия, помимо физической силы могут использоваться различные предметы, 

включая оружие; а также вещества или химические кислоты. Применение химических 

веществ часто приводит к необратимым последствиям для здоровья человека: некрозу 

тканей, необратимой слепоте и другим. Кроме того, физическое насилие может 

осуществляться путем воздействия и на внутренние органы человека без внешних 

повреждений, например, через применение отравляющих или психотропных веществ. 
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Отказ в предоставлении естественных для человека потребностей в виде сна, 

еды и оказания медицинской помощи, а также принуждение к употреблению 

наркотических средств или алкоголя тоже рассматриваются как разновидности 

физического насилия. Эти действия наносят вред физическому здоровью 

потерпевшего и могут быть квалифицированы как насильственные деяния, 

направленные на причинение ущерба или контроля над личностью, независимо от их 

явного проявления в виде прямого физического вреда. 

М.В. Крюкова отмечает, что постоянное физическое насилие может вызвать 

значительные изменения в психоэмоциональном состоянии личности. В частности, это 

может привести к таким последствиям, как склонность к замкнутости, усиление 

чувства тревожности, развитие депрессивных состояний, снижение самооценки и 

возникновение различных фобий [9, с. 30].  Эти изменения свидетельствуют о 

глубоком негативном влиянии насилия на психику пострадавшего. 

Физическое насилие часто сопровождается и эмоционально-психологическим 

воздействием, которое выражается в форме оскорблений, унижений, угроз, 

принуждения, а также изоляции и полного контроля над социальными контактами 

жертвы. Также нередко встречаются ситуации, когда насилие по отношению к жертве 

носит комплексный характер, сочетая в себе как физические, так и психологические 

элементы. Такой многоаспектный подход к насилию в разы усиливает его 

разрушительное воздействие на личность пострадавшего. 

Сексуальное насилие представляет собой любой сексуальный акт или 

поведение, которое навязывается партнеру, как правило в агрессивной форме, без 

его/её добровольного согласия. Оно может проявляться в различных формах, включая 

изнасилование, принуждение к сексуальным действиям в неприемлемых для жертвы 

формах, а также репродуктивное принуждение. Репродуктивное принуждение как 

правило выражается в угрозах или насильственных действиях, направленных на 

нарушение репродуктивных прав и ограничение свободы в принятии решений, 

связанных с деторождением. Сексуальное насилие в семейных отношениях может 

сопровождаться долгосрочными психологическими и эмоциональными травмами, так 

как нарушает основополагающие принципы безопасности и доверия в семье. 

Экономическое насилие в семье заключается в ограничении доступа жертвы к 

финансовым ресурсам и подавлении ее экономической самостоятельности. Это может 

проявляться через контроль над семейным бюджетом, запрет на трудовую 
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деятельность или обучение, лишение доступа к банковским счетам и средствам, а 

также создание долгов на имя жертвы без ее согласия. Такое насилие направлено на 

полную зависимость жертвы от агрессора, лишая ее возможности принимать 

самостоятельные решения и обеспечивать свои основные жизненные потребности.  

Важно отметить, что среди ученых нет единого мнения по поводу выделения 

экономического насилия как отдельного вида. Например, по мнению А.С. Колесовой, 

его можно рассматривать как часть психологического насилия [10, с. 207]. 

Рассматриваемая классификация активно поддерживается в научных и 

юридических кругах и считается наиболее популярной.  

Жертвами домашнего насилия могут стать люди любого пола, возраста, 

социального положения или национальности, однако статистика и исследования 

показывают, что некоторые группы населения подвергаются домашнему насилию 

чаще. Наиболее часто пострадавшими оказываются женщины, дети и уязвимые 

категории населения, такие как пожилые люди и люди с инвалидностью. 

Хотя домашнее насилие чаще ассоциируется с насилием против женщин или 

детей, но и мужчины также могут становиться жертвами. Это явление не так активно 

обсуждается в обществе из-за стереотипов о гендерных ролях и ожиданиях в 

отношении мужчин. Мужчины, как и женщины, могут подвергаться различным формам 

домашнего насилия, но из-за социальных стереотипов и недостатка поддержки они 

реже обращаются за помощью. Признание проблемы и создание ресурсов для жертв, 

независимо от их пола, является важным шагом в борьбе с домашним насилием. 

Противодействие домашнему насилию требует комплексного подхода, который 

должен включать правовые, социальные и образовательные меры. Основной шаг 

должен заключаться в усилении правовой защиты жертв, улучшении доступа к 

ресурсам для помощи и повышения общественной осведомленности.  

Принятие специального закона в России – это важный шаг на пути к системной 

борьбе с насилием в семье. Он позволит не только защитить жертв и наказать 

агрессоров, но и будет способствовать изменению общественных норм, 

предотвращению насилия и поддержке пострадавших.  

В современном российском обществе, включая научное 

сообщество, продолжаются дискуссии о необходимости и обоснованности принятия 

закона о семейном насилии в Российской Федерации. Ежегодно растущая статистика 

преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, особенно заметная в период 
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пандемии COVID-19, указывает на актуальность принятия данного законодательного 

акта. Принятие специального закона сможет обеспечить дополнительный механизм 

для профилактики насилия в семье. Международный опыт, включая законодательные 

практики соседних и дружественных государств, таких как Казахстан и Узбекистан, 

наглядно демонстрируют, что принятие закона о домашнем насилии поспособствует 

улучшению механизмов защиты пострадавших. 
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