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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Современное российское общество 

переживает острый кризис, который проник во многие сферы, одной из 

которых является семья. Кризис семьи происходит в течение длительного 

времени, с каждым годом снижается количество заключенных браков при росте 

разводов, все больше становится неполных, неблагополучных семей. Одной из 

острых проблем современной семьи, является домашнее насилие. Несмотря на 

то факт, что проблема домашнего насилия имеет глубокие корни, только в 

последнее время на данную проблему стали обращать пристальное внимание в 

обществе. Насилие в семье в основном изучалось в качестве рассмотрения 

физического насилия, совершенно игнорировалось морально-психологическое 

насилие, которое в сравнении с физическим насилием, обладает куда большим 

негативным значением для жертвы насилия.  

Одним из составляющих сильного и конкурентоспособного государства 

является семейная ячейка. Поэтому, не зря, мировое сообщество предлагает 

законодательные пути обеспечения защиты семейного звена от криминала. 

Президент России В.В. Путин, выделяя приоритетность семейных 

ценностей, подчеркнул: «Именно в семье мы должны видеть наше 

национальное достояние»1. 

Общее мнение представителей органов государственной власти России 

сжато и лаконично выразила заместитель Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации С.Ю. Орлова: «Отношение к 

семье со стороны всех уровней власти... - это индикатор здорового общества, 

его будущего, перспектив развития, снижения пороков зла и насилия»2. 

                                                 
1 Путин провел всероссийское родительское собрание. 2013. 09 февраля. URL: 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=1028585 (дата обращения: 28.01.2020). 

 
2 Стенографическая запись заседания Организационного комитета по проведению в 2008 г. в 

Российской Федерации Года семьи // Семейное и жилищное право. 2007. № 5. С.3. 

 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=1028585
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Проблему усугубляет факт латентности домашнего насилия, так как в 

большинстве своем жертвы домашнего насилия долгое время терпят 

проявление насилия, не желая терять семью, а зачастую боясь супруга, который 

регулярно наносит побои супруге, применяет психологическое насилие. 

Поэтому встает вопрос о реализации мер со стороны государственных органов, 

направленных на профилактику и выявление домашнего насилия, а также на 

социальную защиту жертв домашнего насилия в семье. 

О масштабах насилия в семье свидетельствует уголовная статистика 

российских правоохранительных органов. По данным за 2022 год 24% россиян 

сталкивались с домашним насилием, в 75% случаев от домашнего насилия 

страдают женщины, 40% тяжких насильственных преступлений в России 

совершается в семье. Дети, престарелые, лица с ограниченными 

возможностями, другие уязвимые категории населения составляют более трети 

от всех жертв семейно-бытовых конфликтов. 

Статистика за 2022 г. по конкретным видам преступлений, входящих в 

категорию насильственных, указывает, что было зарегистрировано 5716 

случаев побоев в России, 2794 –истязаний, 7433 – изнасилований и других 

преступлений (Таблица 1.1.).  

Многие преступления совершаются в состоянии алкогольного опьянения, 

насильственные преступления как побои, истязания, изнасилование и 

насильственные действия сексуального характера тоже не являются 

исключением (Таблица 1.5. Приложения). В основном данные преступления 

совершаются гражданами России (Таблица 1.6. Приложения). 

Гражданство на совершение насильственных преступлений никак не 

влияет, так как их совершают граждане Российской Федерации и местные 

жители этого субъекта (Таблица 1.6.). 

Таблица 1.    

Количество преступлений, зарегистрированных в Российской Федерации по 

ст.ст.116, 116¹,131,132 и 134 УК РФ и лиц, выявленных в совершении этих 

преступлений за 2022 год 
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Статьи УК РФ 

 

116 

 

116¹ 

 

117 

 

131 

 

132 

 

134 

Всего 

зарегистрировано 

преступлений 

 

5716 

 

4272 

 

2794 

 

3535 

 

7433 

 

5319 

Выявлено лиц 

 
 

2022 

 

3551 

 

2625 

 

2489 

 

3500 

 

3835 

 

Таким образом, на сегодняшний день проблема уголовно-правовой 

борьбы с домашним насилием является достаточно важной. Рассматриваемый 

нами проблемный вопрос влечет за собой большое количество иных 

проблемных факторов междисциплинарного характера. 

В современном мире проблема домашнего насилия  вышла за пределы 

отдельного государства и стала перспективной стратегией защиты прав 

человека, сплачивающей и объединяющей все. Одним из составляющих 

сильного и конкурентоспособного государства является семейная ячейка. 

Поэтому, не зря, мировое сообщество предлагает законодательные пути 

обеспечения защиты семейного звена от криминала. На первые роли в борьбе с 

домашним насилием выходят меры профилактики. На сегодняшний день 

проблема уголовно-правовой борьбы с домашним насилием является весьма 

актуальной. Она вызывает большое количество практических вопросов этико-

гуманистического, правового, социально-экономического, образовательного и 

медицинского характера. В связи с этим актуальным является проведение 

юридического анализа уголовной ответственности за домашнее насилие и 

выявление проблем квалификации этого преступления. 

Теоретическую и нормативную базу исследования составляют 

уголовно-правовая, криминологическая, социальная, психолого-педагогическая 

литература как современного периода, так и прошлых лет. Несмотря на то, что 

проблема семейного насилия с каждым днем становится все острее, а также на 

увеличения числа преступлений, совершаемых в этой сфере, современных 

исследований по данной тематике достаточно мало.  
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Некоторые вопросы, касающиеся проблем семейного насилия, отражены 

в разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ, проектах закона о 

противодействии насилию в семье. Однако, исследования в области насилия в 

семьи затрагивают лишь отдельные аспекты проблемы, отмечается 

односторонность подходов к дифференциации ответственности (в сторону 

усиления либо смягчения), что свидетельствует о недостаточно глубокой 

разработанности вопросов. 

В качестве нормативной базы работы использовались международные и 

отечественные правовые документы, такие как: Всеобщая декларация прав и 

свобод человека 1948 г., Конвенция о правах ребенка 1989 г., Модельный закон 

ООН о насилии в семье 1996 г., Декларации ООН об искоренении насилия в 

отношении женщин 1993 г., Конституция Российской Федерации 1993 г., с 

принятыми в 2020 году дополнениями, отраслевые нормативно-правовые акты 

России и зарубежных государств. 

Объектом исследования выступает совокупность уголовно-правовых 

отношений, возникающих в связи с применением домашнего насилия и 

привлечением к уголовной ответственности за его совершение.  

Предмет исследования – комплекс правовых норм, образующих 

уголовно-правовой институт ответственности за внутрисемейное насилие; 

система уголовно-правовых предписаний, регламентирующих государственную 

деятельность по реагированию на домашнее насилие; теоретические и 

практические особенности формирования эффективного механизма 

противодействия криминалу в семейной сфере. 

Цель исследования заключается в проведении юридического анализа и 

выявлении проблем квалификации уголовной ответственности за домашнее 

насилие, назначения наказания за его совершение и применение 

профилактических мер. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

взаимосвязанных задач: 
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1. охарактеризовать понятие, сущность домашнего насилия в России и 

зарубежных странах; 

2. рассмотреть виды домашнего насилия в России и зарубежных странах; 

3. проанализировать объективные признаки составов статей, 

предусматривающих ответственность за домашнее насилие в России; 

4. провести анализ субъективных признаков составов статей, 

предусматривающих ответственность за домашнее насилие в России; 

5. раскрыть квалифицированные признаки составов статей, 

предусматривающих ответственность за домашнее насилие; 

6. изучить судебную практику назначения уголовного наказания за 

домашнее насилие в России и зарубежных странах, а также по 

Высокогорскому району Республики Татарстан; 

7. предложить меры профилактики домашнего насилия; 

8. сформулировать выводы и предложения по теме работы, рекомендации 

по совершенствованию уголовно-правовых норм, предусматривающих 

ответственность за бытовое насилие, а также практики их применения.  

Методология и методика исследования. Методологической основой 

работы являются как общенаучные методы (анализ, синтез, сравнительный 

метод и т.д.), так и частно-научные методы (логико-правовой анализ, методы 

социологического исследования: исследования материалов судебной практики, 

статистики и т.д.). 

Нормативную базу исследования образовали международные 

документы, уголовное, гражданское, семейное, административное 

законодательство РФ, региональные правовые документы по борьбе с 

преступностью, программы профилактики правонарушений, ведомственные и 

межведомственные нормативные акты о защите семьи, детства и молодежи. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

возможности использования выводов и предложений автора: при преподавании 

и изучении уголовного права и подготовке соответствующих учебно-

методических материалов, в дальнейших научных исследованиях, в 
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практической деятельности правоохранительных и судебных органов при 

решении вопросов, связанных с квалификацией истязания. 

Апробация результатов исследования. Тема работы явилась предметом 

исследования конкурсных работ, докладывалась на Всероссийских 

конференциях, круглых столах и обсуждалась на кружке по уголовному праву 

кафедры уголовного права КЮИ МВД России. Например.: 

1. Гарифуллина И.Ф. Домашнее насилие // Всероссийский конкурс 

научных работ "Лобачевский - 2021". – Казань, 2021 г., 3 место; 

2.   Гарифуллина И.Ф. Уголовно-правовое значение побоев (ст. 116 УК 

РФ), изнасилование (ст. 131 УК РФ) и полового сношения и иные действия 

сексуального характера с лицом, не достигшим 16-го возраста (ст. 134 УК РФ) в 

домашнем насилии // Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ 

"Закон и правопорядок" Раздел: "Премия для поддержки талантливой 

молодёжи" Номинация: "Теоретические проблемы уголовно-правовых 

дисциплин" Работа, Казань, 25.01.2021 г. Диплом участника; 

3. Гарифуллина И.Ф. Особенности регламентации ответственности за 

насильственные преступления, совершаемые в семье, в уголовном 

законодательстве России // Всероссийский конкурс научно-исследовательских 

работ" Закон и правопорядок" Номинация" Вопросы раскрытия и 

расследования преступлений", 2020 г., Диплом участника; 

4. Гарифуллина И.Ф. Домашнее насилие: уголовно правовая 

характеристика и ответственность // Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ "Закон и правопорядок" Раздел: "Премия для 

поддержки талантливой молодёжи" Номинация: "Теоретические проблемы 

уголовно-правовых дисциплин" Работа, 2021 г., Диплом участника; 

5. Гарифуллина И.Ф. Всероссийский конкурс на лучшую научно-

исследовательскую работу среди курсантов и слушателей вузов МВД России 

«Теория и практика противодействия преступности уголовно-правовыми 

средствами», Казань: КЮИ МВД России, 2021;  
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6. Гарифуллина И.Ф. Кибербуллинг, совершенный в отношении бывших 

членов семьи Основы кибербезопасности // Всероссийский научно-

практический семинар, Казань: КЮИ МВД России, 05.05.2023; 

6. Гарифуллина И.Ф. Межвузовская научно-практическая конференция 

студентов, курсантов и слушателей «Уголовное и уголовно-исполнительное 

законодательство: вчера, сегодня, завтра», Диплом участника. 

Структура дипломной работы определяется целями и задачами 

исследования и состоит из введения, трёх глав, включающих семь пунктов, 

заключения, списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ  

И ЕГО ВИДЫ 

 

 

§1. Понятие, сущность домашнего насилия в России и зарубежных странах 

 

 

Феномен насилия давно уже давно перестал быть феноменом какой-то 

одной сферы или отрасли. Поэтому феномен насилия изучается разными 

науками: криминологией, уголовным правом, социологией, политологией, 

конфликтологией и социальной работой. Насилие – это применение физической 

или моральной силы к кому-либо, посредством принудительного воздействия 

на кого-либо или что-либо, как притеснение или беззаконие. 

Международное сообщество направлено на охрану жизни и здоровья, 

искоренение бытового насилия во всем мире. Отдельные вопросы охраны 

жизни и здоровья закреплены во Всеобщей декларация прав и свобод человека 

1948 г.1, охрана жизни, здоровья, прав и свобод ребенка закрепляется в 

Конвенции о правах ребенка 1989 г.2, в Модельном законе ООН о насилии в 

семье 1996 г.3 отражены принципы и цели применения законодательства об 

ответственности за насилие в семье.  

Логичнее всего рассмотреть теоретические аспекты насилия в качестве 

социального феномена, так как феномен насилия обладает общим характером, а 

после частными аспектами, а именно содержанием уголовно-правовой 

характеристики насилия. Насилие чаще всего следует понимать в качестве 

                                                 
1  Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948. // 

Российская газета. -1995. – № 67.  
2 Конвенция о правах ребенка: принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН 

20.11.1989 года // Convention of the Rights of the Child. New York, 20 November 1989: [пер. с 

англ.]. — Нью-Йорк: ООН, 1989. — С. 230–239. — Официальный текст Конвенции о правах 

ребёнка на русском языке (дата обращения: 25.05.2023г.) 
3 Модельное законодательство о насилии в семье / принято Резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН в 1996 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.owl.ru/ 

win/books/nasilie/prilvi.htm (дата обращения 25.04.2023) 



11 

 

действия чрезвычайного характера, в результате которого выступает нанесение 

значительного вреда жизни людей (посредством причинения человеку 

биологических, телесных повреждений, физического подавления, 

имущественного ущерба, нанесения психической, духовной травмы) или 

материального условия их существования, применение силы в отношении кого-

либо, иррационального действия, которое наносит ущерб в разной форме, 

нарушения чьих-либо интересов и прав, стихийного проявления силы.1 

Сегодня феномен насилия сложен и многообразен. Феномен насилия 

находится на пересечении разных наук: этики и философии, психологии и права, 

управления и политики. С этой позиции, важно применить к рассмотрению 

феномена насилия системного подхода, сущность которого заключается в том, 

чтобы исследовать и понять насилие в том аспекте, что насилие не просто форма 

или способ разрешения противоречий, но и как самостоятельное системное 

явление, насилие является подсистемой человеческих отношений, в отношении к 

которой насилие может выступать частной системой, в том числе подчиненной. 

Преступное насилие является только лишь частью систем, таких как бытовое и 

профессиональное насилие и т.д.2 

Насилие обладает социальным характером, который обусловлен сутью 

самого феномена, причинами его существования, а также системой мер борьбы 

с насилием. Насилие по своей сути является одним из видов социального 

поведения определенной части общества, которое нарушает социальные нормы, 

которые посягают на наиболее важные социальные нормы и ценности, 

обладающие свойствами общественной опасности, выражающееся в 

моральном, физическом и имуществом ущербе от насилия. 

Само существование насилия, изменение его во времени и пространстве 

напрямую зависит от процессов и явлений, протекающих в обществе и носящие 

                                                 
1 Алексеева М.А. Насильственная преступность: этимология и предупреждение / М.А. 

Алексеева. – М.: Юридическая литература, 2021. – 398 с. 
2 Зимакова А.А. Проблемные аспекты реализации уголовной ответственности за домашнее 

насилие / А.А. Зимакова // Материалы Ежегодной межвузовской студенческой научной 

конференции ОЧУ ВО «Еврейский университет». Сборник тезисов. ОЧУ ВО «Еврейский 

университет». Москва, 2020. – С. 254-261. 
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социальный характер. Ярким показателем кризиса общества является рост 

насильственных преступлений. 

Насилие обладает историческим характером, что может быть выражено в 

разной оценке одних и тех же поступков людей в разные исторические 

периоды. Любое насилие является активным поведенческим актом. Формы 

активности человека являются многообразными, поэтому насилие нельзя 

осуществить при помощи мыслительной деятельности, по той причине, что она 

не может оказать существенного влияния на свободу волеизъявления другого 

человека.1 

Один из основополагающих актов, регулирующих правонарушения в 

сфере семейных отношений – это Федеральный закон № 1183390-6 от 

28.09.2016 г., который бытовое насильственное деяние характеризует как 

отношение, где воля одного лица зависит от действий и желаний иного – более 

сильного.  

Согласно Декларации ООН об искоренении насилия в отношении 

женщин 1993 года2, под домашним насилием понимается физическое, половое 

и психологическое насилие, которое имеет место в семье, включая нанесение 

побоев, половое принуждение в отношении девочек в семье, насилие, связанное 

с приданым, изнасилование жены мужем, повреждение женских половых 

органов и другие традиционные виды практики, наносящие ущерб женщинам, 

внебрачное насилие и насилие, связанное с эксплуатацией. 

Для бытового насилия характерны особенности: 

  бытовое насилие всегда обладает преднамеренных характером, т.е. 

действия преступника всегда сознательные и преднамеренные; 

  бытовое насилие является по своей сути отношение, в котором одна из 

сторон подчиняется другой стороне, преступник использует свое физическое, 

                                                 
1 Шикула И.Р. Теоретические и практические проблемы определения понятия «беспомощное 

состояние» в уголовном праве России / И.Р. Шикула // Вестник Казанского юридического 

института МВД России. – 2021. – №3(25). – С. 78-81. 
2 Декларация об искоренении насилия в отношении женщин/принята Резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН: от 20.12.1993 г., № 48/104 [Электронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://base.garant.rU/2565417/#ixzz35fnIWbtK. (дата обращения 01.04.2023). 
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психологическое, финансовое или социальное преимущество, для 

доминирования над жертвой;  

  бытовое насилие является отношениями, в которых исполнитель 

нарушает права жертвы, причиняя физический и моральный ущерб и страдания 

человеку, который переживает насилие.1 

Несмотря на политику гендерного равенства в отдельных современных 

государствах, остро встал вопрос о бытовом насилии, которое широко 

практикуется в разных странах. К примеру, в азиатских странах: Индии, 

Бангладеш, Пакистане, Шри-Ланке широко распространено сожжение невесты 

и убийства из-за приданного, в Камбодже широко распространено обливание 

кислотой. 

В отдельных регионах Африки, Среднего Востока и Азии широкую 

практику получило женское обрезание, убийства чести – на Среднем Востоке и 

в Южной Азии, насилие, которое связано с уплатой выкупа за невесту – в 

отдельных странах Африки и Океании, похищение невест – в Эфиопии, 

Центральной Азии и на Кавказе.2 

В Декларации ООН 1993 года «Об искоренении насилия в отношении 

женщин» сказано, что насилие в отношении женщин является проявлением 

исторически сложившегося неравного соотношения сил между мужчинами и 

женщинами, приведшее к доминированию над женщинами и дискриминации в 

отношении женщин со стороны мужчин, а также препятствует всестороннему 

улучшению положения женщин, и что насилие в отношении женщин является 

одним из основополагающих социальных механизмов, при помощи которого, 

женщин вынуждают занимать подчинённое положение по сравнению с 

мужчинами. 

В 2011 году Комитет министров Совета Европы принял Конвенцию о 

предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним 

                                                 
1 Зайцев Е.А. Уголовная ответственность за домашнее насилие: перспективы и зарубежный 

опыт / Е.И. Зайцев // Сборник статей VII Международной научно-практической 

конференции. Пенза, 2021. – С. 132-134. 
2 Зайцев Е.А. Указ.соч. – С. 132-134. 
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насилием (Стамбульская конвенция)1, которая была подписана Европейским 

союзом и 46 странами. 

Данная Конвенция является по сути дела первым, юридически 

обязывающим документом, создающим всеобъемлющую правовую базу и 

правовой подход в борьбе с гендерным насилием. Данная Конвенция 

направлена на предотвращение семейного гендерного насилия, на 

предоставление защиты жертвам насилия и судебного преследования виновных 

в насилии лиц. 

Данной Конвенцией предусмотрен ряд преступлений, которые 

квалифицируются как насилие в отношении женщин, и предлагает 

государствам криминализировать следующие составы преступлений: 

  психологического насилия (ст. 33); 

  преследования (ст. 34); 

  физического насилия (ст. 35); 

  сексуального насилия, в том числе изнасилования (ст. 36); 

  принудительного брака (ст. 37); 

  калечения женских половых органов (ст. 38); 

  принудительного аборта и принудительной стерилизации (ст. 39); 

  сексуальных домогательств (харассмента) (ст. 40); 

  преступления, совершенного во имя так называемой «чести» (ст. 42).2 

Российская Федерация, как и ряд стран, подвергает критике данную 

Конвенцию, считая размытым понятие «гендер» и полагая, что она, якобы, 

«может подорвать традиционные семейные ценности». Российская Федерация 

помимо этого является единственным членом Совета Европы, в котором нет 

                                                 
1 Конвенция Совета Европы по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин 

и насилием в семье: (CETS N 210) (Вместе с "Привилегиями и иммунитетами...") // 

Заключена г. Стамбуле 11.05.2011- Россией не ратифицирована Электронный ресурс: 

www.coe.int/conventionviolence (дата обращения 25.05.2023) 
2 Зимакова А.А. Проблемные аспекты реализации уголовной ответственности за домашнее 

насилие / А.А. Зимакова // В книге: Материалы Ежегодной межвузовской студенческой 

научной конференции ОЧУ ВО «Еврейский университет». Сборник тезисов. ОЧУ ВО 

«Еврейский университет». Москва, 2020. – С. 254-261. 

http://www.coe.int/conventionviolence
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закона о домашнем насилии. Тем не менее, отсутствие специального закона в 

законодательстве РФ не означает, что насилие в России разрешено. 

Административное и уголовное законодательство РФ под угрозой 

наказания содержит запрет на: побои (ст. 6.1.1 КоАП РФ), побои (ст. 116 УК 

РФ), нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию 

(ст. 116.1 УК РФ), похищение человека (ст. 126 УК РФ), незаконное лишение 

свободы (ст. 127 УК РФ), изнасилование (ст. 131 УК РФ), насильственные 

действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ), понуждение к действиям 

сексуального характера (ст. 133 УК РФ), половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста 

(ст. 134 УК РФ), развратные действия (ст. 135 УК РФ) и т.д. 

Не смотря на действующие механизмы защиты прав личности от насилия 

в РФ, вопрос о защите жертв от бытового насилия является достаточной 

большой проблемой для органов правопорядка, о чем ярко свидетельствует 

практика Европейского суда по правам человека. 

Ситуацию бытового насилия в РФ можно охарактеризовать 

статистическими данными Росстата: 

  при расчете в 16 млн. пострадавших получается, что от насилия 

страдает каждая пятая женщина в России; 

  вербальному насилию подвергались в своей жизни более трети 

российских женщин; 

  о случаях физического насилия сообщала лишь каждая пятая, 4% 

женщин сказали, что в их жизни бывали случаи, когда их нынешние или 

бывшие партнёры силой заставляли их вступить с ними в половую связь против 

их воли.1 

По статистике МВД около 40% всех тяжких насильственных 

преступлений совершается именно в семьях». 

                                                 
1 Зайцев Е.А. Уголовная ответственность за домашнее насилие: перспективы и зарубежный 

опыт / Е.И. Зайцев // Сборник статей VII Международной научно-практической 

конференции. Пенза, 2021. – С. 132-134. 
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В настоящее время РФ активно ведет работа над совершенствованием 

нормативно-правовой базы, которая направлена на то, чтобы предупредить 

насилие в отношении женщин и детей. 

В частности, можно обозначить Распоряжение Правительства РФ от 

08.03.2017 №410-р «Об утверждении Национальной стратегии действий в 

интересах женщин на 2017-2022 годы». Согласно данной Стратегии основное 

направление ведется в развитии навыков и знаний по предупреждению 

социального неблагополучия и насилия в отношении женщин, ставится вопрос о 

разработке профилактических мер и мер по информированности населения.1 

Реализуемые меры профилактики насилия в отношении женщин, в том 

числе семейно-бытового насилия, также недостаточны. Насилие в отношении 

женщин выражается в таких формах, как принуждение к сожительству и 

проституции, изнасилование, бытовое насилие и убийство на почве 

алкоголизма, наркомания, садизм и психологическое насилие. 

Почти половине всех особо жестоких бытовых убийств предшествует 

длительная конфликтная ситуация в семье. Вместе с тем официальная 

статистика не отражает полной картины преступлений в отношении женщин, 

так как пострадавшие женщины достаточно часто не обращаются в 

правоохранительные органы или медицинские организации, умалчивают факт 

насилия и не придают его огласке.2 

Принятых мер явно недостаточно, в РФ отсутствует четкий алгоритм 

действий для жертв домашнего насилия: что делать, куда обратиться, где 

искать помощь? 

Проблема осложняется тем, что по факту социальная помощь при 

гендерном насилии в семье идет не от государственных органов социальной 

защиты, в чьи функции входит такая помощь, а от некоммерческих 

организаций, оказывающих экстренную помощь жертвам семейного насилия. 

                                                 
1 Чечель Г.И. Жестокий способ совершения преступлений против личности: уголовно-

правовое и криминологическое исследование / Г.И. Чечель – М.: ИНФРА-М, 2022. – 340 с. 
2 Зайцев Е.А. Указ. соч.. – С. 132-134. 
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В большинстве российских регионов функционируют и другие кризисные 

центры, но чаще всего их деятельность носит общественный и 

благотворительный характер, и не каждая жертва семейного насилия в период 

острого конфликта может вспомнить его название и своевременно найти 

контакты. 

В кризисных центрах для женщин, которые действуют в субъектах РФ, 

ежегодно за помощь обращаются около 60 тыс. женщин и более 10 тыс. 

девочек, которые подверглись насилию в семье. Однако, при этом, кризисные 

центры, кризисные отделения, которые оказывают помощь пострадавшим от 

домашнего насилия, имеются далеко не во всех субъектах РФ.1 

Недостаточно вовлечены в процесс оказания помощи женщинам, которые 

пострадали от семейного насилия, общественные организации и объединения. 

Эффективная практика защиты жертв от насилия сложилась в ряде зарубежных 

стран, в частности в США, где разработана система оказания социальной помощи 

и реабилитации жертвам, а также широко применяются охранные ордера или 

судебные приказы о защите жертв насилия. 

Информация с пошаговой инструкцией, содержащей разъяснения 

жертвам насилия о том, как и куда можно обратиться для защиты себя и своих 

близких, а также образцы документов размещены на официальных сайтах 

судов.2 

В качестве примера следует рассмотреть практику суда по делам о 

домашнем насилии штата Айдахо. Совет Айдахо по вопросам бытового 

насилия и помощи жертвам был создан законодательным органом в начале 

1982 года. Деятельность Совета заключается в том, чтобы совершенствовать 

законодательство, оказывать финансирование программ оказания помощи 

                                                 
1 Капица В.С. Современные проблемы правового обеспечения уголовной ответственности за 

семейное (домашнее) насилие в России / В.С. Капица // Сборник научных трудов. Под ред. 

Ермоленко А.А., Хашевой З.М., Клочко Е.Н., Краснодар, 2021. – С. 47-49. 
2 Зимакова А.А. Проблемные аспекты реализации уголовной ответственности за домашнее 

насилие / А.А. Зимакова // В книге: Материалы Ежегодной межвузовской студенческой 

научной конференции ОЧУ ВО «Еврейский университет». Сборник тезисов. ОЧУ ВО 

«Еврейский университет». Москва, 2020. – С. 254-261. 
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жертвам преступлений, осуществления пропаганды запрета на насилие, 

проведения обучения и информирования общественности. Веб-сайт Совета 

содержит ссылки на утвержденные программы защиты жертв преступлений и 

лечения жертв семейного насилия. 

В 1988 году в штате Айдахо был принят Закон о предупреждении 

преступлений, связанных с насилием в семье, который расширил возможности 

судов по оказанию помощи жертвам семейного насилия, предоставив им 

правовые средства для получения судебных приказов и предотвращения 

дальнейших насильственных инцидентов.1 

В законе подчеркивается необходимость соблюдения законов, 

направленных на защиту жертвы и закрепляется принцип, согласно которому 

агрессивное поведение в семье является преступным и недопустимым. 

В июле 2002 года в штате Айдахо округа Ада была запущена программа, 

которая направлена на решение проблем, с которыми суд сталкивался при 

рассмотрении дел о гендерном насилии в семье. В рамках программы был 

создан Суд по делам о домашнем насилии округа Ада. Был применен метод 

«один судья – одна семья», который позволяет судье решать все конфликтные 

семейные вопросы в одной инстанции для облегчения документооборота, 

позволяющий судье согласовывать единство решения при наличии нескольких 

судебных постановлений, а семьям – исключить путаницы в судебных 

решениях.2 

Суд по делам о домашнем насилии рассматривал дела о насилии в семье, 

также называемые делами о защите или запретительном судебном приказе, в 

которых участвуют дети, любые семейные дела о разводе, опеке и алиментах, а 

также любые уголовные дела о насилии в семье. Основная цель Суда заключается 

в том, чтобы обеспечить безопасную среду для семей, которые подвергаются 

                                                 
1 Капица В.С. Современные проблемы правового обеспечения уголовной ответственности за 

семейное (домашнее) насилие в России / В.С. Капица // Сборник научных трудов. Под ред. 

Ермоленко А.А., Хашевой З.М., Клочко Е.Н., Краснодар, 2021. – С. 47-49. 
2 Чечель Г.И. Жестокий способ совершения преступлений против личности: уголовно-

правовое и криминологическое исследование / Г.И. Чечель – М.: ИНФРА-М, 2022. – 340 с. 
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риску и чтобы судья смог вырабатывать скоординированные решения, которые 

учитывают все семейные проблемы, исключая наличие возможности вынесения 

разными судьями разных решений, которые сбивают с толку и имеют негативные 

последствия для семьи.1 

В 2006 году в Верховном суде штата Айдахо была открыта должность, с 

частичной занятостью, для обеспечения координации и поддержки судов по всему 

штату по делам о семейном насилии, оказания технической помощи, а также 

подготовке и профориентации судей по проблемам домашнего насилия. 

В 2010 году эта должность стала штатной, в связи с расширением 

деятельности судов по делам о домашнем насилии в Айдахо и растущей 

потребностью в едином контактном центре штата по вопросам домашнего 

насилия. 

Благодаря исключительной поддержке со стороны законодательного 

органа штата Айдахо был принят закон, разрешающий расширение числа судов 

по домашнему насилию с 1 июля 2009 года. Законодательный орган заключил, 

что «суды по домашнему насилию доказали свою эффективность в сокращении 

рецидивов и повышении безопасности жертв».2 

Таким образом, штат Айдахо стал первым в стране, который принял 

закон, разрешающий учреждение судов по делам о домашнем насилии в 

масштабах штата. На официальном сайте Суда по делам о домашнем насилии 

штата Айдахо представлены ссылки, по которым можно получить любую 

важную информацию: брошюра и видеофайл о праве на гражданскую защиту 

(доступны на английском и испанском языках); подача заявления в суд; список 

координаторов суда по делам о домашнем насилии; состав оценщиков 

нападений и избиений в домашних условиях; программы для преступников, 

совершивших насилие в семье; программы для жертв преступлений; офис 

                                                 
1 Алексеева М.А. Насильственная преступность: этимология и предупреждение / М.А. 

Алексеева. – М.: Юридическая литература, 2021. – 398 с. 
2 Гришко Н.А. Преступное насилие, совершаемое женщинами в семейно-бытовой сфере: 

Автореф. дис…. канд. юрид. наук. Грозный. – 2019. – 28с. 
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судебной помощи; услуги суда по семейным делам; законодательные отчеты; 

Совет Айдахо по домашнему насилию и помощи жертвам и т.п. 

В июне 2014 года на платформе суда округа Ада была организована 

площадка для взаимодействия и обмена опытом с участием Центра судебных 

инноваций, с судами других штатов из Оклахомы, Айовы, Калифорнии. 

Миссури, Колорадо и Миннесота и других штатов.1 

Для судей по делам о домашнем насилии были разработаны руководящие 

принципы – «Зеленая книга», содержащая набор рекомендаций по вопросам 

алиментных обязательств, защите детей и вопросам домашнего насилия. 

«Зеленая книга» была разработана группой ведущих судей судов по делам о 

домашнем насилии и экспертов по вопросам жестокого обращения с детьми и 

семейного насилия и доступна на официальном сайте суда вместе с новостями, 

событиями и другими важными ссылками. 

Практика суда по делам о домашнем насилии штата Айдахо позволяет 

оградить жертв от насильственных действий виновных и свидетельствует о 

готовности власти к противодействию домашнего насилия. 

Законодательство зарубежных стран демонстрирует и другие практики, в 

частности, правительством Нового Южного Уэльса, в Австралии был внесен в 

парламент законопроект о введении уголовной ответственности за 

«принудительный контроль». Принудительный контроль – это ситуация, в 

которой один человек демонстрирует контроль над другим, и который 

настолько властен, что такое поведение признается неприемлемым в 

современном обществе.2 

Такое поведение может включать в себя мониторинг и ограничение 

общения и передвижения человека, угрозу причинения вреда человеку и/или 

его близким, если они не будут действовать определенным образом, 

                                                 
1 Капица В.С. Современные проблемы правового обеспечения уголовной ответственности за 

семейное (домашнее) насилие в России / В.С. Капица // Сборник научных трудов. Под ред. 

Ермоленко А.А., Хашевой З.М., Клочко Е.Н., Краснодар, 2021. – С. 47-49. 
2 Зайцев Е.А. Уголовная ответственность за домашнее насилие: перспективы и зарубежный 

опыт / Е.И. Зайцев // Сборник статей VII Международной научно-практической 

конференции. Пенза, 2021. – С. 132-134. 
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чрезмерного ограничения доступа к деньгам, преследования или запугивания, 

поведения, которое может быть приравнено к правонарушению в виде 

нарушения постановления о запрете насилия. 

Данный тип поведения является наиболее распространенным фактором 

риска семейного насилия и, признав такое поведение противозаконным, многие 

жертвы могут быть спасены. 

Приказы о запрете принудительного контроля также успешно 

применяются в Великобритании и Ирландии. Эффективные механизмы 

судебной защиты потерпевших от семейного насилия, соответствующая 

нормативная база ряда зарубежных стран свидетельствуют о важности и 

необходимости разработки программы защиты от насилия в РФ. Необходимо, 

чтобы гендерное насилие в семье подлежало уголовному преследованию в 

порядке частно-публичного или публичного, а не частного обвинения. 

Необходимо введение в судебную практику института охранных ордеров, 

разработка алгоритмом обращения жертв семейного насилия в 

правоохранительные органы, повысить информативность сетевых ресурсов 

органов, осуществляющих противодействие насильственной преступности.1 

Таким образом, в современном мире общественные отношения 

претерпели существенные изменения под влиянием социальных норм и 

глобальных процессов. Формирование социальной роли каждой личности 

происходит с позиции возрастных, семейных, профессиональных и гендерных 

признаков. Несмотря на политику гендерного равенства в отдельных 

современных государствах, остро встал вопрос о гендерном семейном насилии, 

которое широко практикуется в разных странах. 

 

 

 

                                                 
1 Капица В.С. Современные проблемы правового обеспечения уголовной ответственности за 

семейное (домашнее) насилие в России / В.С. Капица // Сборник научных трудов. Под ред. 

Ермоленко А.А., Хашевой З.М., Клочко Е.Н., Краснодар, 2021. – С. 47-49. 
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§2. Виды домашнего насилия 

 

 

Феномен насилия, как уже было сказано выше, давно перестал быть 

феноменом какой-то одной сферы или отрасли. Поэтому изучение феномена 

насилия происходит разными науками: криминологией, уголовным правом, 

социологией, политологией, конфликтологией и социальной работой.  

Насилие – это применение физической или моральной силы к кому- либо, 

посредством принудительного воздействия на кого-либо или что-либо, как 

притеснение или беззаконие. 

С позиции Н.Ю. Синягиной насилие бытовое насилие проявляется в 

следующих видах: 

  физическое насилие, которое выражается в действиях преднамеренного 

характера по нанесению физических повреждений жертве; 

  сексуальное насилие или развращение, которое выражается в действиях 

по вовлечению жертвы с ее согласия или без такового, осознаваемое или 

неосознанное по причине возрастной незрелости или иных причин, в 

сексуальные отношения с взрослыми для получения последними выгоды, 

удовлетворения или для достижения корыстных целей; 

  пренебрежение нуждами жертвы (моральная жестокость), которая 

выражается в отсутствии со стороны родителей, опекунов или других взрослых, 

которые несут ответственность за воспитание ребенка, элементарной заботы о 

нем, в результате чего происходит нарушение его эмоционального состояния и 

возникает угроза его здоровью или развитию.1 

С позиции Н.Ю. Синягиной, следует выделять жестокое отношение к 

жертвам, которое предполагает ущемление жертвы в ее потребностях, 

намерениях, чувствах, установках, унижение или принуждение его к 

                                                 
1 Капица В.С. Указ. соч. – С. 47-49. 
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совершению действий, которые противоречат его устремлениям, а не простое 

физическое воздействие.1 

Психическое (эмоциональное) насилие может быть периодическим, 

длительным или постоянным, опекунов или иных взрослых, которые несут 

ответственность за воспитание ребенка, которое в конце концов может 

приводить к возникновению у ребенка патологических черт характера или же 

которые тормозят развитие личности ребенка. 

Эмоциональное насилие может выражаться в следующих формах: 

  неприятие и постоянная критика в открытой форме, осуществление 

вербальных угроз в его адрес; 

  постоянные оскорбления и унижения достоинства; 

  совершение преднамеренных мер по физической или социальной 

изоляции ребенка; 

  постоянные предъявления требований, которые не соответствуют ему и 

его возможностям; 

  постоянное проявление лжи в отношении жертвы и невыполнение 

обещаний; 

  проявление грубого психологического воздействия однократного или 

многократного характера, которое вызывает психическую травму; 

  доведение ребенка до суицидального состояния.2 

Существуют четыре основные формы насилия в семье, которые 

изображены на рисунке 1. К ним относятся физическое, психологическое, 

сексуальное, экономическое.   

Жертвы домашнего насилия могут несколькими годами не признавать то, 

что являются жертвой и тем самым защищают преступника от наступления 

уголовной ответственности, покрывая его. 

                                                 
1 Шикула И.Р. Теоретические и практические проблемы определения понятия «беспомощное 

состояние» в уголовном праве России / И.Р. Шикула // Вестник Казанского юридического 

института МВД России. – 2021. – №3(25). – С. 78-81. 
2 Гаджиева А.А. Ответственность за побои: критическая оценка последних изменений / А.А. 

Гаджиева // Евразийский юридический журнал. – 2018. – №1(116). – С. 214-216. 
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Рисунок 1. Главные модели бытового насилия в семейных отношениях. 

 

Пассивность жертвы частично можно объяснить тем, что преступник 

является самым близким человеком жертве, и им стыдно перед окружающими. 

Все время жертва надеется на то, что партнер изменится, потому что агрессия с 

его стороны является непостоянной. Эти изменения можно объяснить этапами 

домашнего насилия. (см.рис.2). 

На первом этапе (фаза нарастания напряжения) партнер становится 

раздражительным, достаточно часто оскорбляет жертву и начинает драку. 

На втором этапе (фаза острого насилия) преступник дает волю своему 

напряжению и сходит с ума, разрушает бытовую технику, совершает физическое 

насилие, угрожает жертве, запугивает её. Все, что требуется, - это малейший 

повод, чтобы вывести его из равновесия и спровоцировать. 

На третьем этапе (фаза медового месяца) преступник понимает, что он 

пересек границы. Он хочет исправить свои ошибки и меняется до неузнаваемости 
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– становится добрым, ласковым, прощающим, покупает подарки и уверяет ее, что 

он больше никогда не поднимет руку. 

 

 

 

Рисунок 2.  Фазы бытового насилия в семейных отношениях 

 

Цикл повторяется снова – после периода спокойствия, напряжение в 

партнере снова увеличивается, что приводит к дальнейшему физическому 

насилию. Однако надежда, предлагаемая на этапе медового месяца, останавливает 

жертву сообщать о насилии в правоохранительные органы.1 

Таким образом, выделяют несколько видов домашнего насилия: физическое 

насилие, которое выражается в действиях преднамеренного характера по 

нанесению физических повреждений жертве, сексуальное насилие или 

развращение, которое выражается в действиях по вовлечению жертвы с ее 

согласия или без такового, осознаваемое или неосознанное по причине возрастной 

незрелости или иных причин, в сексуальные отношения с взрослыми для 

получения последними выгоды, удовлетворения или для достижения корыстных 

                                                 
1 Гаджиева А.А. Ответственность за побои: критическая оценка последних изменений / А.А. 

Гаджиева // Евразийский юридический журнал. – 2018. – №1(116). – С. 214-216. 
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целей, пренебрежение нуждами жертвы (моральная жестокость), которая 

выражается в отсутствии со стороны родителей, опекунов или других взрослых, 

которые несут ответственность за воспитание ребенка, элементарной заботы о 

нем, в результате чего происходит нарушение его эмоционального состояния и 

возникает угроза его здоровью или развитию. 
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СТАТЕЙ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОМАШНЕЕ 

НАСИЛИЕ 

 

 

§1. Анализ объективных признаков составов статей, предусматривающих 

ответственность за домашнее насилие в России 

 

 

Традиционно наиболее опасными считаются деяния, связанные с 

нарушением физической неприкосновенности нежели противоправным 

психическим давлениям на потерпевшего. Это можно заметить в различиях 

наказания. Например, убийство по ст. 105 УК РФ является особо тяжким 

преступлением, а угроза убийством, предусмотренная ст. 119 УК РФ – 

преступлением небольшой тяжести. В этой связи в доктрине отечественного 

уголовного права насильственные посягательства на личную безопасность 

человека стали подразделяться на физическое насилие и психическое насилие. 

Однако, уголовно-правовая характеристика этих видов насилия не получила 

полного описания в юридической литературе. 

Анализ теоретических знаний о насильственных преступлениях, которые 

были накоплены и собраны за всю историю уголовно-правовой науки, 

позволяет говорить, что в решении проблемы классификации насилия четко 

обозначены два подхода. 

С точки зрения первого подхода, в качестве критерия классификации 

насилия выступает предмет, а также способ совершенного насильственного 

действия над жертвой. 

Предметом физического насилия выступает физическая (биологическая) 

целостность человека (в разных интерпретациях – его биологический организм 

(органы и ткани), тело, физические блага (жизнь, здоровье и т.п.) (см. рис. 1), а 
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вот в качестве предмета психического насилия выступает психическая 

(духовная) сфера человека. 

 

 

 

Рисунок 1. Насилие в семейных отношениях физического характера.  

 

Исходя из этого, в качестве определяющего способа физического насилия 

выступает энергетическое воздействие на жертву. Объективная сторона 

психического насилия заключается в информационном давлении и воздействии 

на человека. 

С точки зрения другой позиции, в качестве критерия классификации 

насилия на физическое и психическое необходимо считать характер 

причиняемого этим воздействием общественно опасного последствия, а вовсе 

не предмет и способ насильственного воздействия. 

Таким образом, в независимости от предмета и способа воздействия 

насильственного характера, в качестве определяющего момента в понятии 

физического насилия выступает момент, когда причиняется физический вред 

человеку, т.е. когда происходит вредное изменение в его биологическом 

статусе. Определение же психического насилия строится на причинении 

психического (морального) вреда, т.е. вредного изменения в эмоциональной 

сфере человека (психические страдания и т.п.).1 

                                                 
1 Колпакова Л.А. Насилие в семье: виктимологический аспект, дифференциация 

ответственности и вопросы законодательной техники: Автореф. дис…. канд. юрид. наук. 

Казань. – 2007. – С.19 



29 

 

Опасность для общества от совершенного преступления выражается в 

том, что происходит причинение значительного вреда общественным 

отношениям или создается реальная угрозу причинения вреда. Причинение 

ущерба и нарушение общественных отношений может быть сугубо 

посредством реального причинения физического или психического вреда 

потерпевшему. 

При этом не имеет особого принципиального значения для оценки 

совершенного деяния как физического или психического насилия то, в какой 

форме виновный осуществлял свои насильственные воздействия на 

потерпевшего. Чтобы оценить содеянное деяние, проявившееся в качестве 

оскорбления не важно, при помощи какого способа это было совершено. 

Убийство в отличие от оскорбления не изменяет своей сущности, так как в 

результате убийства всегда причиняется смерть. 

Следовательно, юридически значимым признаком физического и 

психического насилия, который в полной мере раскрывает характер их 

общественной опасности и одновременно выступает в качестве основания их 

классификации, выступает не способ и предмет совершения насильственного 

воздействия, а их способность причинять, соответственно, физический и 

психический вред жертве. Этот факт соответствует основному назначению 

классификации преступного насилия, а именно в разделении уголовной 

ответственности за насилие.1 

Современный уровень преступности повышается и достаточно часто 

становиться неординарным, высокоинтеллектуальным и подчас, казалось бы, 

обычные преступления совершаются изощренными способами. К примеру, 

случаи причинения смерти или физического вреда человеку, при оказании 

воздействия с помощью психических средств. Достаточно часто использование 

психических средств оказания воздействия обладает прямой связью с желанием 

преступника скрыть следы совершенного преступления. Исходя из этого, нет 

                                                 
1 Гаджиева А.А. Ответственность за побои: критическая оценка последних изменений / А.А. 

Гаджиева // Евразийский юридический журнал. – 2018. – №1(116). – С. 214-216. 
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оснований относить такие деяния к психическому насилию, считать их менее 

опасными в сравнении с энергетическими способами насилия. 

Особенная часть УК РФ регулирует насильственные преступления в 89 

статьях (32% от всех преступлений), несмотря на тот факт, что само понятие 

«насилие» в качестве признака объективной стороны имеется только в 54 

статьях (19% от всех преступлений). 

В УК РФ понятие «насилие» подразумевается только как физическое 

насилие. При условии, что предусмотрена ответственность за угрозу 

применения насилия, то это специально оговорено в диспозиции уголовно-

правовой нормы. Например, в ст. 318 УК РФ, в которой регулируется 

применение насилия в отношении представителя власти. 

В УК РФ имеются составы преступлений, совершаемых с насилием, 

которые описаны не только посредством прямого закрепления понятия 

«насилие» в диспозиции статьи. В большинстве статей Особенной части УК РФ 

характер насильственного преступления плавно вытекает из иных способов 

юридической техники и уголовной терминологии. 

Таким образом, следует обозначить ситуации в уголовном праве, при 

которых законодатель применяет иные формы описания правонарушений, 

имеющих насильственный характер (см.  рис. 8).  

Современное уголовное право составы правонарушений, имеющих 

насильственный характер, представляет достаточно обширным диапазоном. 

Совместно большинство обладает характерными особенностями. Такая система 

регулируется вокруг правонарушения и значения, сыгравшего роль 

насильственной формы деяния в объекте. Подобная значимость неоднозначна. 

В УК РФ составы насильственных преступлений обладают широким 

перечнем, при этом у большинства из них имеются типичные черты. Такой 

чертой является механизм совершения преступления и роль, которую призвано 

играть насилие в объективной стороне. Такая роль может быть весьма 

неоднозначной. 
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Рисунок 8. Описание ситуаций в УК РФ, при которых не было применено 

слово «насилие» в отношении к жертве.  

 

Одни преступления характеризуются тем, что насилие в них является 

основным (главным) деянием в объективной стороне, иные же преступления 

характеризуются тем, что в них насилие является дополнительным 

(второстепенным) элементом, а именно, средства совершенного преступления, 

которое связано с основным ненасильственным преступлением. 

Следует подразделять тяжкие насильственные преступления против 

личности на две основные группы: 

1) преступления, при совершении которых насилие выступает в качестве 

мотивационного элемента мотивации; 
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2) преступления, в которых насилие является средством для достижения.1 

Разделение насилия по своей роли в объективной стороне состава 

преступления, вместе с классификацией насилия на физическое и психическое, 

выступает в качестве основной классификации преступного насилия, которая 

заложена в основе его уголовно-правового исследования. Эта классификация 

обладает научным обоснованием с позиции общего учения о составе 

преступления, а также с позиции структурно-логического анализа составов 

насильственных преступлений. 

Поэтому следует выделить два основных типа составов насильственных 

преступлений: 

  составы, в которых насилие является основным деянием в объективной 

стороне; 

  составы, в которых насилие выступает в качестве средства совершения 

основного преступления.2 

Понятие психического насилия в УК РФ не использует 

непосредственным образом, вместо него применяется понятие «насилие», а 

также «угроза применения насилия». 

Формулировка «с применением насилия или с угрозой его применения» 

имеется как квалифицирующий признак в разных статьях Особенной части УК 

РФ (п. «е» ч. 2 ст. 1271; п. «г» ч. 2 ст. 1272; ч. 2 ст. 139; ч. 3 ст. 151. В других же 

нормах данная формулировка входит непосредственно в диспозицию статьи, 

например, ст. 131 УК РФ «Изнасилование», ст. 132 УК РФ ««Насильственные 

действия сексуального характера» и др. 

Чтобы определить реальность угрозы причинения насилия используются 

два критерия: объективный и субъективный. В основном акцент делается на 

объективный критерий (см. рис. 9). 

 

                                                 
1 Милова И.Е. Современные проблемы правового обеспечения уголовной ответственности за 

семейное (домашнее) насилие в России / И.Е. Милова // Сборник статей Международной 

научно-практической конференции в 2 частях. – 2020. – С. 58-67. 
2 Милова И.Е. Там же.– С. 58-67.0 
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Рисунок 9. Установление реальности надвигающейся опасности  

 

В отличие от объективного критерия, субъективный критерия является 

больше декларативным, чем реальным. Чтобы оценить реальность угрозы 

применения насилия необходимо иметь ввиду содержание угрозы, форму 

подачи угрозы или личность того, кто угрожает. Важным является 

установление субъективность вероятности причинения насилия.  

Можно выделить две основные группы видов психического насилия. 

Первая состоит из угроз жизни и здоровью жертве, ее близким или иных 

лиц. Сюда относятся случаи угроз насилия при совершении при изнасиловании, 

при захвате заложников, при разбое и др. 

Вторая группа состоит из менее опасных угроз при шантаже и 

вымогательстве, т.е. угроз, которые прямо не направлены против жизни и 

здоровья (см. рис. 10). 
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Рисунок 10.  Вариации насилия психического характера 

 

Психическое насилие является всегда воздействие вопреки и помимо 

воли объекта психологического воздействия, направленное на изменение 

установок, мнений, а самое главное – его поведения в соответствии с волей, 

намерениями субъекта психологического воздействия». «Психическое насилие 

направлено на формирование такого психического состояния, при котором 

индивид теряет возможности адекватно оценивать происходящее, 

анализировать информацию из внешнего мира, а значит свободно и осознанно 

руководить своим поведением: выбирать цели, средства и пути их 

достижения». Из приведенного определения следует, что психическое насилие 

– разновидность криминального психологического воздействия». 

Чернявский А.Д., исследуя уголовно-правовые и криминологические 

проблемы психического насилия при совершении корыстных преступлений, 

определяет его как «умышленное, общественно опасное противоправное 

воздействие на психику и соответственно на поведение другого человека, 
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совершенное помимо или против его воли в целях подавления свободы 

волеизъявления и (или) причинения психической травмы».1 

Анализируя уголовно-правовое значение психического насилия в 

преступлениях против собственности, Ф.Б. Гребенкин предлагает понимать под 

психическим насилием «воздействие информационного характера на психику 

человека различными способами, вызывающими у него эмоции страха или 

гипнотическое состояние, что подавляет его волю и ограничивает способность 

к свободному самовыражению». При этом, по мнению автора, 

внеинформационное воздействие связано с физическим контактом с 

организмом потерпевшего. Следовательно, такого рода воздействие 

необходимо относить к физическому насилию. 

Детальный анализ феномена психического насилия с позиций 

криминологии и уголовного права был предпринят Л.В. Сердюком. Автор 

справедливо критикует узкое толкование феномена психического насилия, 

полагает, что его «ограничение только угрозами причинения лицу физического 

вреда представляется неверным, так как оставляет за рамками правовой защиты 

граждан от множества других способов причинения им психических травм и 

незаконного воздействия на их волю». По мнению исследователя, «к 

психическому насилию следует отнести не только все виды угроз, но и 

оскорбления, а в ряде случаев и клевету, и гипноз, если он применяется в 

преступных целях, и электронную стимуляцию мозга, применяемую 

специально для того, чтобы подчинить человека чужой воле». 

Отмечая справедливость подобной критики «ограничительного» подхода, 

нельзя не остановиться на проблеме использования гипноза и электронного 

стимулирования мозга в криминальных целях.  

Кроме того, электронную стимуляцию мозга, так же, как и другие виды 

нейрофизиологического воздействия, точнее было бы отнести к физическому, а 

не к психическому насилию, поскольку здесь имеет место воздействие на 

организм субъекта, лишь опосредованно вызывающее психологическую 

                                                 
1 Милова И.Е. Указ.соч. – С. 58-67. 
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реакцию. По способу воздействия, использованным средствам он аналогичен, 

например, пытке электрическим током. 

Проанализировав различные взгляды на природу психического насилия, 

Л.В. Сердюк предлагает следующее его определение: «умышленное, 

общественно опасное, противозаконное, со стороны других лиц воздействие на 

психику человека или группы людей, осуществляемое против или помимо их 

воли информационным или внеинформационным путем и способное подавить 

свободу волеизъявления или причинить психическую либо физиологическую 

травму».1 

Разграничивая психическое и физическое насилие, автор утверждает, что 

«их различие состоит в том, что физическое причиняет телесную травму или 

ограничивает внешнюю свободу поведения человека, и может вызвать 

органические или функциональные изменения в его организме, а психическое 

насилие воздействует непосредственно на психику и способно вызвать либо 

психическую травму, либо подавить (ограничить) свободу его волеизъявления». 

То есть, по мнению Л.В. Сердюка, различие здесь заключается в первую 

очередь в объекте воздействия (организм – психика), а не в используемых 

средствах и методах влияния. 

Вместе с тем нельзя согласиться с положением, что свободу поведения 

человека можно ограничить лишь физическим воздействием. Известно, что 

психическое насилие (как и другие разновидности психологического 

воздействия) влияет не только на психическую сферу субъекта, но и на его 

поведение, ограничивая или видоизменяя его активность, например, заставляя 

против собственного желания совершать действия, требуемые преступником, в 

чем и проявляется на практике подавление свободы волеизъявления 

потерпевшего. 

Так, одного и того же результата (к примеру, воспрепятствования 

намерению субъекта обратиться в правоохранительные органы) преступник 

                                                 
1 Корецкий Д.А. Бытовые преступления: классификация / Д.А. Корецкий. – М.: Норма, 2021. 

– 190 с. 
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может добиться, как применяя методы физического воздействия (физическое 

насилие разной степени тяжести, насильственное лишение свободы, помещение 

в психиатрический стационар и пр.), так и методами психологического 

давления (угрозами, шантажом, а также убеждением субъекта в том, что 

подобное обращение якобы противоречит его интересам, т.е. фактически 

используя манипуляцию).  

Сердюк Л.В. точно отмечает, что физическое и психическое насилие 

обычно тесно связаны друг с другом: «…физическое насилие всегда влечет за 

собой травмы психического характера (за исключением случаев, когда 

физическая травма причиняется человеку, находящемуся в бессознательном 

состоянии). Таким образом, физическое насилие само по себе является 

своеобразным источником травмирующей психику информации». По мнению 

исследователя, возможна и обратная ситуация: «… насильственное воздействие 

на психику может влечь за собой и нарушение функций различных органов и 

организма в целом».1 

Как и Ф.Б. Гребенкин, Л.В. Сердюк полагает, что основное средство 

психического насилия – информация. Вместе с тем он считает, что подобное 

воздействие может осуществляться и внеинформационным путем – 

воздействием на мозг субъекта наркотиками, алкоголем, путем электронной 

стимуляции мозга и т.д. С этим положением также нельзя согласиться в полной 

мере. Действительно, при любом психологическом воздействии на человека 

осуществляется передача информации в той или иной форме, но так можно 

говорить, лишь трактуя само понятие информации предельно широко. 

Например, понимая ее и как некоторое эмоциональное состояние (страха, гнева, 

воодушевления и др.), передаваемое от субъекта к субъекту с использованием 

механизма заражения (о чем говорилось выше). При подобном подходе и 

кровоподтек на теле потерпевшего, появившийся после удара преступника, 

можно рассматривать как некоторый «информационный след» или 

«информацию» в максимально широком значении этого понятия. 

                                                 
1 Милова И.Е. Указ.соч. – С. 58-67. 
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Поэтому представляется более точным и корректным в качестве одного 

из критериев, разграничивающих физическое и психическое насилие, выделить 

те средства воздействия на потерпевшего, которые использовались 

преступником. В первом случае это будут средства физического, а во втором – 

именно психологического (а не информационного, внеинформационного и 

проч.) воздействия. Таким образом, психическое и физическое насилие 

отличаются не только по объекту (организм – психическая сфера), как 

утверждает Л.В. Сердюк, но и по использованным средствам воздействия.1 

Таким образом, предметом физического насилия выступает физическая 

(биологическая) целостность человека (в разных интерпретациях – его 

биологический организм (органы и ткани), тело, физические блага (жизнь, 

здоровье и т.п.), а вот в качестве предмета психического насилия выступает 

психическая (духовная) сфера человека. Следует выделить два основных типа 

составов насильственных преступлений: составы, в которых насилие является 

основным деянием в объективной стороне, составы, в которых насилие 

выступает в качестве средства совершения основного преступления. 

 

 

§2. Анализ субъективных признаков составов статей, предусматривающих 

ответственность за домашнее насилие в России 

 

 

В основном, домашнее насилие, которое никак не регулируется УК РФ 

проявляется в таких преступлениях, как побои, изнасилование, угроза 

применения насилия. 

Побои согласно ст. 116 УК РФ охватывают два деяния: собственно, 

нанесение побоев и иные насильственные действия, которые причинили собой 

физическую боль, но не причинили вреда здоровью. 

                                                 
1 Милова И.Е. Указ.соч. – С. 58-67. 
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Иные действия, которые причинили физическую боль, охватывают собой 

любые способы причинения физической боли. В качестве условия 

квалификации по ст. 116 УК РФ выступает отсутствие вреда здоровью, а также 

признаков истязания. 

Состав преступления является формальным (нанесение побоев) и 

материальным (причинение иных насильственных действий, причинивших 

физическую боль). 

В качестве субъекта выступает любое физическое вменяемое лицо, 

которое достигло возраста 16 лет. Побои относятся к категории преступлений 

небольшой тяжести. 

Побои часто путают с истязаниями, но между ними имеется различие   ( 

См. рис.13). 

Отличие ст. 115 и 116 УК РФ заключается в последствиях причинения 

вреда. Если потерпевший ощутил только физическую боль, но последствия в 

виде кратковременного расстройства здоровья или незначительной утраты 

общей трудоспособности не наступили, то действия преступника должны 

квалифицироваться по ст. 116 УК РФ. Но если нанесение тех же побоев 

привело к тому, что человек находился на стационарном лечении до 3 недель, 

это означает, что наступили такие последствия, как кратковременное 

расстройство здоровья.1 

Также отличия между двумя статьями УК РФ заключаются в мере 

наказания, однако, в этом плане различия не существенные. И в ст.115 УК РФ, 

в ст.116 УК РФ установлен штраф в размере до 40 тыс. рублей или взыскание 

дохода гражданина за период до 3-х месяцев. 

 

                                                 
1 Алексеева М.А. Насильственная преступность: этимология и предупреждение / М.А. 

Алексеева. – М.: Юридическая литература, 2021. – 398 с. 
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Рисунок 13. Значимые различия форм избиений от форм истязаний, 

краткая характеристика. 

 

Если виновному гражданину будет назначено наказание в виде 

исправительных работ, то по ст. 116 УК РФ максимальная продолжительность 

часов обязательных работ составляет до 360 часов, по ст. 115 УК РФ – до 480 

часов. Исправительные работы при побоях – до полугода, при легких 

повреждениях – до 1 года. Самая строгая мера наказания по этим статьям – 

арест тоже имеет отличие, за побои могут назначить до 3 месяцев ареста, а по 

ст.115 – до 4-х месяцев. 

Изнасилование регулируется ст. 131 УК РФ. 

Объект преступления: 

  родовой – общественные отношения в сфере защиты личности; 

  видовой – общественные отношения в сфере защиты половой 

неприкосновенности и половой свободы личности; 
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  непосредственный – половая свобода женщин, а при изнасиловании 

несовершеннолетней, не достигшей возраста шестнадцати лет, половая 

неприкосновенность; 

  непосредственный дополнительный – общественные отношения, 

обеспечивающие безопасность жизни и здоровья потерпевшего (в 

квалифицированных составах преступления – ч. 2, 3, 4 ст. 131 УК РФ).1 

Состав преступления – формальный, преступление является оконченным 

с момента начала полового акта независимо от его завершения и наступивших 

последствий. 

Потерпевшим может быть только лицо женского пола в независимости от 

возраста и других данных, которые это лицо характеризуют. В практике 

известны случаи изнасилования не только посторонних женщин, но и жен, 

сожительниц, близких родственниц и т.д. 

Половая свобода представляет собой свободу выбора партнера в 

сексуальных отношениях лицом. Каждый человек реализует половую свободу 

по собственному усмотрению. 

Половая неприкосновенность означает запрет на сексуальные отношения 

с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. 

Объективная сторона преступления определена в законе как половое 

сношение с применением насилия к потерпевшей или другим лицам либо с 

использованием ее беспомощного состояния. Уголовный закон не содержит 

собственного, юридического понятия полового сношения. Его краткое 

определение приведено в п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

15 июня 2004 г. №11 «О судебной практике по делам о преступлениях, 

предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса РФ», где говорится, 

что под половым сношением следует понимать совершение полового акта 

между мужчиной и женщиной. 

                                                 
1 Милова И.Е. Современные проблемы правового обеспечения уголовной ответственности за 

семейное (домашнее) насилие в России / И.Е. Милова // Сборник статей Международной 

научно-практической конференции в 2 частях. – 2020. – С. 58-67. 
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Понятием изнасилования охватывается насильственное совершение 

естественного полового акта между мужчиной и женщиной. Все иные 

«насильственные половые акты», совершенные в иной форме, являются 

насильственными действиями сексуального характера. Ответственность за их 

совершение предусмотрена ст. 132 УК РФ. 

Таким образом, под половым сношением следует понимать совершение 

естественного полового акта между мужчиной и женщиной. Изнасилование – 

это преступление, совершаемое с применением насилия или угрозой его 

применения. Оно включает как физическое, так и психическое насилие. 

Физическое насилие заключается в воздействии на тело человека с целью 

подавления его сопротивления. Оно может быть выражено в нанесении побоев, 

ином причинении боли, связывании, насильственном удержании и т.п. Чаще 

всего физическое насилие выражается во внешнем воздействии на тело 

пострадавшей, но может состоять и в воздействии на внутренние органы 

потерпевшей: дача наркотических средств или психотропных веществ, 

токсических веществ. 

В содержание насилия применительно к основному составу, 

предусмотренному ч. 1 ст. 131 УК РФ, включается также и причинение легкого 

или средней тяжести вреда здоровью.  Поэтому дополнительная квалификация 

действий по соответствующим статьям УК РФ не требуется. 

Психологическое насилие осуществляется путем воздействия на психику 

потерпевшей. Способом совершения такого насилия является угроза применения 

физического насилия, которая представляет собой запугивание потерпевшей 

угрозой немедленного причинения вреда ее здоровью либо физической расправы 

над ее детьми, родственниками и другими, даже незнакомыми ей людьми. Угроза 

должна быть воспринята потерпевшей как реальная, так, как только она может 

парализовать сопротивление женщины. Содержанием угрозы применения насилия 

охватывается и угроза убийством. В этом случае так же дополнительной 

квалификации по ст. 119 УК РФ не требуется. 
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Насилие или угроза его применения могут быть применены не только к 

потерпевшей, но и к другим лицам. Под другими лицами, указанными в ст. ст. 

131 и 132 УК РФ, следует понимать родственников потерпевшего лица, а также 

лиц, к которым виновное лицо в целях преодоления сопротивления 

потерпевшей (потерпевшего) применяет насилие либо высказывает угрозу его 

применения. 

Не относятся к категории насилия обман женщины, введение ее в 

заблуждение, различного рода обещания. Поэтому действия лица, добившегося 

согласия женщины на вступление в половое сношение или совершение 

действий сексуального характера путем обмана или злоупотребления доверием 

(например, заведомо ложного обещания вступить с ней в брак), не могут 

рассматриваться как преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 

Оба вида насилия должны предшествовать половому акту. Применение 

насилия и причинение вреда или угроза применения насилия после полового 

сношения не могут квалифицироваться как изнасилование. Так, не является 

изнасилованием добровольное совершение полового акта и последующая 

угроза избиением в случае, если девочка расскажет кому-нибудь (например, 

матери) о случившемся. 

Понятие «изнасилование» охватывает не только половое сношение с 

применением насилия или с угрозой его применения, но и половое сношение с 

использованием беспомощного состояния потерпевшей. Понятие этого 

состояния раскрыто в п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 

июня 2004 г. №11 «О судебной практике по делам о преступлениях, 

предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса РФ». 

При этом само по себе малолетство потерпевшей не является 

единственным условием для признания ее состояния как беспомощного. Для 

установления беспомощного состояния необходимо не только установить 

действительный возраст потерпевшей, но и определить, понимала ли она 

фактическую сторону отношений между мужчиной и женщиной, установить 
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уровень ее развития, осведомленность о сексуальных отношениях и их 

социальном значении. Существенное значение имеет и установление факта 

сексуального опыта у малолетней потерпевшей. 

Беспомощное состояние потерпевшей может явиться и следствием 

болезни с потерей сознания (например, диабетическая кома, приступ 

стенокардии, эпилептический припадок), обморочным состоянием из-за 

стресса, теплового удара и т.д. Неспособность оказать физическое 

сопротивление может быть вызвана старостью, физическими недостатками, 

болезнью, сопряженной с утратой двигательных функций (паралич, 

остеохондроз, артроз в острой форме), и т.д., физическим воздействием со 

стороны преступника или его сообщников.1 

При оценке обстоятельств изнасилования в отношении потерпевшего лица, 

которое находилось в состоянии опьянения, следует исходить из того, что 

беспомощным состоянием в этих случаях может быть признана лишь такая 

степень опьянения, вызванного употреблением алкоголя, наркотических средств 

или других одурманивающих веществ, которая лишала это лицо, например, 

потерпевшую женщину, возможности оказать сопротивление насильнику. При 

этом для состава изнасилования с использованием беспомощного состояния 

потерпевшей не имеет значения, было ли оно приведено в такое состояние самим 

виновным (например, напоил спиртными напитками, дал наркотики, снотворное и 

т.п.) или самой жертвой. 

Покушение на изнасилование необходимо отграничивать от 

добровольного отказа от совершения преступления (ст. 31 УК РФ), что 

исключает уголовную ответственность. Если лицо осознавало возможность 

доведения преступных действий до конца, но добровольно, т.е. не вследствие 

причин, возникших помимо его воли, и окончательно отказалось от совершения 

изнасилования, содеянное им независимо от мотивов отказа квалифицируется 

                                                 
1 Милова И.Е. Указ.соч. – С. 58-67. 
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по фактически совершенным действиям при условии, что они содержат состав 

иного преступления.1 

Иными словами, добровольный отказ (при наличии указанных в ст. 31 УК 

РФ условий) возможен до начала естественного физиологического акта. Не 

может считаться добровольным отказ, если, преодолев сопротивление 

потерпевшей, виновный не смог продолжить свои действия по 

физиологическим или иным причинам, не связанным с его волей (например, 

исчезновение эрекции). 

В случае если в фактически совершенных действиях виновного 

содержится состав иного преступления (хулиганства, оскорбления, нанесения 

побоев или причинения вреда здоровью потерпевшей), деяние 

квалифицируется по соответствующим статьям УК РФ. 

В тех ситуациях, когда совершение нескольких половых актов 

охватывалось умыслом виновного, содеянное следует квалифицировать как 

единое продолжаемое преступление. О единстве умысла могут 

свидетельствовать такие обстоятельства, как совершение нескольких половых 

актов без перерыва или с перерывом на короткое время. При этом единое 

преступление будет иметь место только в случае совершения тождественных 

действий. Поэтому если умыслом лица охватывается совершение им (в любой 

последовательности) изнасилования и насильственных действий сексуального 

характера в отношении одной и той же потерпевшей, содеянное следует 

оценивать, как совокупность преступлений, предусмотренных ст. ст. 131 и 132 

УК РФ. При этом для квалификации содеянного не имеет значения, был ли 

разрыв во времени в ходе совершения в отношении потерпевшей 

изнасилования и насильственных действий сексуального характера. 

Субъект изнасилования – любое физическое вменяемое лицо, достигшее 

14 лет (субъект общий), но исполнителем преступления может быть только 

лицо мужского пола. 

                                                 
1 См.: Там же. – С. 58-67. 
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Субъективная сторона изнасилования характеризуется прямым умыслом. 

Виновный сознает, что он совершает половой акт в результате насилия, без 

согласия потерпевшей и вопреки ее воле и желает его совершения. Мотивы 

преступления не имеют значения для квалификации деяния, но их установление 

необходимо для индивидуализации наказания. Чаще всего мотивом совершения 

изнасилования является удовлетворение половой страсти. Но встречаются и 

другие мотивы, например, месть, унижение человеческого достоинства. 

Квалифицирующими признаками, включенными в указанную норму, 

являются (ч. 2 ст. 131 УК РФ): совершенное группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой. Изнасилование 

признается совершенным группой лиц (группой лиц по предварительному 

сговору, организованной группой) не только в тех случаях, когда несколькими 

лицами подвергается сексуальному насилию одно или несколько потерпевших 

лиц, но и тогда, когда виновные лица, действуя согласованно и применяя 

насилие или угрозу его применения в отношении нескольких лиц, затем 

совершают насильственный половой акт с каждым или хотя бы с одним из них. 

Понятие признака группы лиц по предварительному сговору приведено в 

ст. 35 УК РФ. Групповым изнасилованием признаются как действия лиц, 

непосредственно совершивших насильственный половой акт, так и действия 

лиц, содействовавших им путем применения физического или психического 

насилия к потерпевшему лицу. При этом действия лиц, лично не совершавших 

насильственного полового акта или насильственных действий сексуального 

характера, но путем применения насилия содействовавших другим лицам в 

совершении преступления, следует квалифицировать как соисполнительство в 

групповом изнасиловании (ч. 2 ст. 33 УК РФ), поскольку эти лица принимали 

непосредственное участие в выполнении части объективной стороны состава 

преступления - применяли насилие. Соисполнителями могут быть и женщины.1 

Действия лица, непосредственно не вступавшего в половое сношение с 

потерпевшей и не применявшего к ней физического или психического насилия 

                                                 
1 Милова И.Е. Указ.соч. – С. 58-67. 
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при совершении изнасилования, а лишь содействовавшего совершению 

преступления советами, указаниями, предоставлением информации виновному 

лицу либо устранением препятствий и т.п., надлежит квалифицировать по ч. 5 

ст. 33 УК РФ (пособничество) и при отсутствии квалифицирующих признаков – 

по ч. 1 ст. 131 УК РФ. 

Оконченным групповое изнасилование считается с момента начала 

полового акта первым участником. Поэтому если кто-то из субъектов 

преступления, например, не смог совершить полового акта по физиологическим 

причинам либо не успел в результате действий по пресечению преступления, 

его действия необходимо квалифицировать как оконченное преступление, 

совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой. 

Соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к 

потерпевшей или к другим лицам. 

Ответственность за изнасилование с применением угрозы убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью наступает лишь в случаях, если такая 

угроза явилась средством преодоления сопротивления потерпевшей и имелись 

основания опасаться осуществления этой угрозы. В этих случаях объективная 

сторона квалифицированного состава преступления включает в себя и 

изнасилование, и угрозу убийством. Поэтому дополнительная квалификация 

деяния по ст. 119 УК РФ не требуется. 

Если угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью не 

была направлена на подавление сопротивления потерпевшей, а была выражена 

после изнасилования с той целью, например, чтобы потерпевшая никому не 

сообщила о случившемся, действия виновного лица при отсутствии 

квалифицирующих обстоятельств подлежат квалификации по ст. 119 УК РФ и 

по совокупности с ч. 1 ст. 131 УК РФ либо соответственно с ч. 1 ст. 132 УК РФ.  

Умышленное причинение в процессе изнасилования тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего лица, что повлекло по неосторожности её смерть, при отсутствии 
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других квалифицирующих признаков также следует квалифицировать по 

совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 и ч. 4 ст. 111 УК РФ.  

При совершении убийства в процессе изнасилования содеянное также 

подлежит квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных п. 

«к» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 131 УК РФ, либо по соответствующим частям этих 

статей, если изнасилование совершено, например, в отношении 

несовершеннолетнего лица или не достигшего четырнадцатилетнего возраста 

либо группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой. 

Совершение убийства после окончания изнасилования или покушения на 

изнасилование в целях сокрытия совершенного преступления либо по мотивам 

мести за оказанное сопротивление, содеянное виновным лицом, следует 

квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных п. «к» ч. 2 

ст. 105 УК РФ и соответствующими частями ст. 131 либо ч. 3 ст. 30 УК РФ и 

соответствующими частями ст. 131 УК РФ. 

Изнасилование с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или 

другим лицам - самостоятельный квалифицирующий признак, указанный в п. 

«б» ч. 2 ст. 131 УК РФ. Особая жестокость означает причинение потерпевшей 

физических или нравственных мучений и страданий. Особая жестокость может 

выражаться в издевательстве и глумлении над потерпевшим лицом, истязании в 

процессе изнасилования, в причинении телесных повреждений, в совершении 

изнасилования в присутствии родных или близких потерпевшей, а также в 

способе подавления сопротивления, вызывающем тяжелые физические либо 

нравственные мучения и страдания самой потерпевшей или других лиц. При 

этом квалифицирующий признак совершения изнасилования с особой 

жестокостью будет иметь место только в случае, если умыслом виновного 

охватывалось причинение потерпевшим лицам особых мучений и страданий.1 

                                                 
1 Алиев В.М. Преступления против личности. Научно-практический комментарий / В.М. 

В.М. Алиев. – М.: Юрайт, 2022. – С. 87. 
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Повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием. 

Ответственность по п. «в» ч. 2 ст. 131 УК РФ наступает в случаях, когда лицо, 

заразившее потерпевшую венерическим заболеванием, знало о наличии у него 

этого заболевания, предвидело возможность или неизбежность заражения 

потерпевшего лица и желало или допускало такое заражение. При этом 

дополнительной квалификации по ст. 121 УК РФ не требуется. 

Особо квалифицирующие признаки изнасилования (ч. 3, 4 ст. 131 УК 

РФ): 

  несовершеннолетней. Указанный квалифицирующий признак будет 

иметь место только в том случае, если виновное лицо достоверно знало о 

возрасте потерпевшего лица (являлось родственником, знакомым, соседом) 

или, когда внешний облик потерпевшего лица явно свидетельствовал о его 

возрасте. 

Добросовестное заблуждение, возникшее на основании того, что возраст 

потерпевшего лица приближается к восемнадцатилетию или в силу 

акселерации оно выглядит взрослее своего возраста, исключает вменение 

виновному лицу рассматриваемого квалифицирующего признака. 

  повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

потерпевшей, заражение ее ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия;  

Понятие тяжкого вреда здоровью дано в ч. 1 ст. 111 УК РФ. Пунктом «б» 

ч. 3 ст. 131 УК РФ охватывается совершение изнасилования, повлекшее по 

неосторожности последствия, признаваемые тяжким вредом здоровью: потерю 

речи, зрения, слуха и т.д. При этом между наступившими последствиями и 

изнасилованием должна быть причинная связь.1 

Иными тяжкими последствиями изнасилования являются последствия, 

которые не связаны с причинением по неосторожности тяжкого вреда здоровью 

                                                 
1 Афонькина Г.П. Современные проблемы правового обеспечения уголовной 

ответственности за семейное (домашнее) насилие в России / Г.П. Афонькина // Полицейская 

деятельность. – 2021. – №3. – С. 175-181. 
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потерпевшей либо заражением ее ВИЧ-инфекцией. Таковым может быть 

признано, например, самоубийство потерпевшей. 

Неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего лица 

при совершении изнасилования охватывается п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ и 

дополнительной квалификации по другим статьям УК РФ не требует. 

  повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей; 

  потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста.1 

Изнасилование потерпевшей, заведомо не достигшей 

четырнадцатилетнего возраста, так же, как и изнасилование 

несовершеннолетней, предполагает заведомое, т.е. точное, знание виновным 

возраста потерпевшей. 

Также к домашнему насилию может относится половое сношение и иные 

действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста (ст. 134 УК РФ). 

Состав преступления:  

  объект: общественные отношения в сфере защиты половой 

неприкосновенности несовершеннолетних; 

  объективная сторона: характеризуется осуществлением полового 

сношения, мужеложства или лесбиянства, виновным, достигшим 18-летнего 

возраста с лицом, не достигшим 16 лет, с обязательным признаком в виде 

добровольного, четко выраженного согласия потерпевшего на совершение 

полового акта, которое должно быть получено без принуждения, насилия или 

обмана;  

  субъект: физическое лицо, достигшее 18 лет;  

  субъективная сторона: характеризуется прямым умыслом.2 

Мотивом преступления выступает, как правило, желание удовлетворить 

половую потребность. Необходимым признаком субъективной стороны 

преступления является заведомое знание виновным, что потерпевшее не 

                                                 
1 Милова И.Е. Указ.соч. – С. 58-67. 
2 Милова И.Е. Указ.соч. – С. 58-67. 
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достигло 16 лет. Если виновный не знал и не мог знать точного возраста лица, с 

которым вступает в половое сношение, то уголовная ответственность не 

наступает.  

Часть 2 ст. 134 УК РФ представляет собой, по сути, самостоятельный 

состав преступления, а именно мужеложство или лесбиянство с лицом, не 

достигшим 16-летнего возраста и половой зрелости, совершенные лицом, 

достигшим 18-летнего возраста. 

 

 

§3. Квалифицированные признаки составов статей, предусматривающих 

ответственность за домашнее насилие 

 

 

Квалифицированными составами преступлений, связанных с насилием 

(домашним насилием) являются: 

  деяния, предусмотренные частями первой или второй комментируемой 

статьи, совершенные с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не 

достигшим 14-летнего возраста (ч. 3 ст. 134 УК РФ);  

  деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 

комментируемой статьи, совершенные в отношении двух или более лиц (ч.4 ст. 

134 УК РФ); 

  деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или 

четвертой комментируемой статьи, совершенные группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой (ч.5 ст. 134 УК РФ); 

  деяния, предусмотренные частью третьей комментируемой статьи, 

совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление 

против половой неприкосновенности несовершеннолетнего (ч.6 ст. 134 УК 

РФ).1 

                                                 
1 Алиев В.М. Преступления против личности. Научно-практический комментарий / В.М. 

В.М. Алиев. – М.: Юрайт, 2022. – 245 с. 
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Постановлением ВС РФ от 15.06.2004 №11 «О судебной практике по 

делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного 

кодекса Российской Федерации» даны разъяснения судам относительно 

применения ст. 131 и 132 УК РФ, рекомендовано, в частности, учитывать, 

могла ли малолетняя потерпевшая (потерпевший) в силу своего возраста и 

развития понимать характер и значение совершаемых с нею действий. 

Если, ввиду своего малолетнего возраста (а также умственной отсталости 

и т.п.) она была лишена такой способности, содеянное виновным следует 

рассматривать как изнасилование (или как иные действия сексуального 

характера), совершенное с использованием беспомощного состояния 

потерпевшей. В ином случае, налицо состав добровольной половой связи с 

ненадлежащим лицом (ст. 134 УК РФ). 

Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частью 

первой настоящей статьи, освобождается судом от наказания, если будет 

установлено, что это лицо и совершенное им преступление перестали быть 

общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей 

(потерпевшим). 

В случае, если разница в возрасте между потерпевшей (потерпевшим) и 

подсудимым (подсудимой) составляет менее четырех лет, к последнему не 

применяется наказание в виде лишения свободы за совершенное деяние, 

предусмотренное частью первой настоящей статьи или ч. 1 ст. 135 УК РФ. 

 

ГЛАВА 3. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЕ ЗА ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ И ЕГО 

ПРОФИЛАКТИКА 

 

 

§1. Назначение наказания за домашнее насилие за рубежом и в практике судов 

РФ 
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Структурно-компонентный анализ функционирующего уголовного права, 

регулирующего безопасность семьи и отношений, возникающих в них, станет 

не полноценным, если обойти стороной законодательства зарубежных стран. 

Сравнительный анализ правовых норм даст нам возможность сформулировать 

рекомендательные меры по улучшению ряда статей УК.  

Схематично проанализируем УК Испании относительно 

правонарушений, возникающих внутри семьи (см. рис. 3).   

 

 

Рисунок 3. УК Испании  

 

Изучение УК Испании демонстрирует серьезные наказания в отношении 

злоумышленников, посягающих на безопасность семьи. Так, противозаконное 

усыновление влечет лишение родительских прав на полгода с последующим их 

лишением на десятилетний срок.  

Схематично проанализируем УК Франции относительно 

правонарушений, возникающих внутри семьи (см. рис. 4).   
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Рисунок 4. Уголовный кодекс Испании. 

 

Таким образом, Уголовное французское право по своим видам наказаний 

наиболее схоже с российским, чем испанское.  

Схематично проанализируем УК ФРГ относительно правонарушений, 

возникающих внутри семьи (см. рис. 5).   
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Рисунок 5. Уголовный кодекс ФРГ. 

 

УК ФРГ предусматривает для насилия, совершенного в рамках семьи, 

отдельный раздел. Одни и те же правонарушения по-разному предусматривают 

наказания в отношении злоумышленника, совершившего противодеяние. Имеется 

альтернативное наказание, в виде большого взыскания с злоумышленника и 

домашнего ареста1.  

Текст уголовного немецкого законодательства содержит определения 

«дети», «ребенок», «малолетние», «несовершеннолетние». Для каждого 

правонарушения определены возраста. Это формирует впоследствии 

определенную трудность в представлении правовой нормы. Следует отметить, 

что немецкое уголовное законодательство содержит незначительное 

многообразие типов наказаний.  

Схематично проанализируем УК Польши относительно правонарушений, 

возникающих внутри семьи (см. рис. 5).   

                                                 
1 Международное уголовное право: учебник для вузов / А. В. Бриллиантов [и др.]; под общей 

редакцией А. В. Бриллиантова; ответственные редакторы А. А. Арямов, Г. А. Русанов. — 

Москва: Юрайт, 2023. — 358 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03451-6. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511279 (Дата обращения: 10.04.2023). 
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Рисунок 6. Уголовный кодекс Республики Польша. 

 

Уголовное польское законодательство предусматривает значительный 

штраф, как один из форм наказания, а также лишение свободы до 12 лет за 

тяжкое причинение вреда здоровью (§ 1 ст. 207, § 3 ст. 207). 

Структурно-компонентный анализ уголовного законодательства разных 

западных стран выявил, таким образом, значительные отличия разновидностей 

правонарушений и строгости их последующих наказаний. Из этого следует, что 

некоторые уголовные меры, предусмотренные российским законодательством в 
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отношении рассматриваемого нами проблемного вопроса, необходимо 

ужесточать.  

Судебная практика назначения наказания за домашнее насилие в России 

тоже достаточно распространена, несмотря на свою латентность и нежелание 

до последнего жертв заявлять о совершенном насилии в правоохранительные 

органы. Приведем несколько примеров. 

Так, по Приговору Плесецкого районного суда Архангельской области 

№1-11/2020 1-271/2019 от 22 января 2020 г. по делу № 1-11/2020 гражданин П. 

осужден по ст. 111 и 112 УК РФ. Преступления совершены П. при следующих 

обстоятельствах. П. в период с 23 февраля 2019 года по 12 апреля 2019 года 

включительно, находясь по месту своего жительства, действуя из ложного 

представления о методах воспитания, полагая приемлемым использовать в 

качестве таковых систематические телесные наказания, сопряженные с 

причинением малолетнему ребенку ощутимой физической боли, желая 

посредством подобных методов воспитательного воздействия полностью 

подчинить себе волю и принудить беспрекословно исполнять его требования и 

совершать только те действия, которые продиктованы волей самого П. 

умышленно, заведомо зная о малолетнем возрасте своего сына (Потерпевший 

№1), осознавая то, что в силу своего малолетнего возраста П. лишен 

возможности оказать ему сопротивление, то есть находится в беспомощном 

состоянии, а в силу характера семейных отношений находится в подчинении 

родителей, то есть находится в материальной и иной зависимости от него, 

осознавая свое физическое превосходство, действуя на почве личных 

неприязненных отношений и ложно понятых методов воспитания детей, 

используя малозначительный повод, осознавая общественную опасность и 

противоправность своих действий, с целью причинения физических и 

психических страданий, совершил в отношении П. истязание путем 

систематического причинения побоев, не повлекших последствий, указанных в 

ст. 111-112 УК РФ, и постоянного нагнетания страха подверженности 

физическому насилию, при следующих обстоятельствах. 
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П., испытывая неприязнь к малолетнему Потерпевшему №1, в силу 

сложившихся между ними отношений, пользуясь тем, что ввиду своего 

малолетнего возраста он не может оказать ему сопротивление и находится в 

зависимом от него материальном и ином положении, и вынужден проживать с 

ним в одной квартире, систематически в период с 23 февраля 2019 года по 12 

апреля 2019 года включительно, применял способы пренебрежительного, 

жестокого, грубого, унижающего человеческое достоинство обращение с 

последним. Своими действиями П. причинял несовершеннолетнему 

(Потерпевший №1), заведомо зная о его несовершеннолетнем возрасте, 

физическую боль и психические страдания, а также унижал его честь и 

достоинство. 

Суд приговорил П. признать виновным в совершении преступлений, 

предусмотренных п.«г» ч. 2 ст. 117 УК РФ, ст. 56 УК РФ и назначить ему 

наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения 

назначенных наказаний окончательное наказание в виде 3-х лет 01 месяца 

лишения свободы.1 

Весьма показателен Приговор Шилкинского районного суда 

Забайкальского края №1-244/2020 от 14 октября 2020 г. по делу № 1-244/2020. 

Так, Н. совершила истязание, т.е. причинение физических и психических 

страданий путем систематического нанесения побоев и иными 

насильственными действиями, что не повлекло последствий, указанных в ст . 

111-112 УК РФ, в отношении заведомо несовершеннолетнего и лица, заведомо 

для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной 

зависимости от виновного, а также ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего родителем и это деяние соединено с 

жестоким обращением с несовершеннолетним. 

                                                 
1 Приговор Плесецкого районного суда Архангельской области №1-11/2020 1-271/2019 от 22 

января 2020 г. по делу № 1-11/2020 [Электронный источник] – Режим доступа: 

https://sudact.ru/ [Дата обращения 01.02.2023].  

https://sudact.ru/
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Преступления совершены при следующих обстоятельствах. Н. являясь 

матерью несовершеннолетней А, осознавая, что в соответствии с ч. 2 ст. 38 

Конституции РФ, ст.ст. 63-65 СК РФ, обязана воспитывать 

несовершеннолетнюю - проживающую с ней В., заботиться о её жизни, 

здоровье, физическом, духовном и нравственном развитии и воспитании, а 

также то, что в силу возраста проживающая вместе с ней А., беспомощна, то 

есть, не может самостоятельно обеспечивать и содержать себя, защищать свои 

права и интересы, требует постоянного ухода, внимания и защиты со стороны  

Н, не может оказать сопротивление ее противоправным действиям, то есть, 

находится от Н. в материальной и иной зависимости, а также то, что 

воспитание ребенка должно исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, 

унижающее человеческое достоинство обращение, на почве возникших личных 

неприязненных отношений, будучи недовольной поведением 

несовершеннолетней А., находясь по месту своего жительства, решила 

систематически, на протяжении длительного времени истязать проживающую с 

ней А., причиняя ей физические и психические страдания. 

Действия Н. суд квалифицирует по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ, как 

истязание, т.е. причинение физических и психических страданий путем 

систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями, 

что не повлекло последствий, указанных в ст. 111 и 112 УК РФ, в отношении 

заведомо несовершеннолетнего и лица, заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного, а 

также по ст. 156 УК РФ как ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего родителем и это деяние соединено с 

жестоким обращением с несовершеннолетним. Обстоятельств, отягчающих 

наказание, суд не усматривает. 

Несмотря на наличие совокупности обстоятельств, смягчающих Н. 

наказание, которые не являются исключительными, с учетом характера и 

степени общественной опасности совершенных преступлений, суд не находит 

оснований для применения при назначении наказания положений ч.1 ст. 62 и ч. 
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1 ст. 64 УК РФ. Н. была признана виновной в совершении преступлений, 

предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117, ст. 156 УК РФ, и назначить ей наказание 

по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний 

окончательно назначить Н. наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 

и 7 месяцев.1 

Как видно, в основном в судебной практике в качестве потерпевших 

выступают несовершеннолетние дети, так как жены, которые страдают от 

побоев своих мужей или сожителей, в подавляющем большинстве не заявляют 

об этом в правоохранительные органы. 

Домашнее насилие, один из видов преступлений, который имеет ряд 

особенностей. Так, зачастую нет возможности привлечь к уголовной 

ответственности виновное лицо, поскольку имело место примирение с 

потерпевшим или отказываются от дачи показаний против близких 

родственников. Например, Гражданин К., проживая в Высокогорском районе 

Республики Татарстан, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после 

словесного конфликта нанес 4 удара кулаком в область лица сожительницы 

гражданки Ф., от чего последняя побежала к соседке и попросила вызвать 

сотрудников полиции. От прохождения судебно-медицинской экспертизы 

отказалась и, в последующем, помирилась с сожителем2.  

Следующий случай так же произошел в Высокогорском районе РТ 

Престарелый В. живет со своим сыном Б., который постоянно избивает её. Зная 

об этом, фельдшер вызвала сотрудников полиции. В. отказалась давать 

показания против сына и сказала, что упала и получила травмы сама3. 

                                                 
1 Приговор Шилкинского районного суда Забайкальского края №1-244/2020 от 14 октября 

2020 г. по делу № 1-244/2020 [Электронный источник] – Режим доступа: https://sudact.ru/ 

(Дата обращения 01.02.2023) 
2 Материал проверки № 7960 по обвинению К в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 116 УК РФ от 27.09.2022 г. // Архив Отделения дознания отдела МВД 

России Высокогорского района Республики Татарстан, 27.09.2022. 
3Материал проверки № 7869 по обвинению Б. в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 116 УК РФ от 23.10.2022 г. // Архив Отделения дознания отдела МВД 

России Высокогорского района Республики Татарстан, 23.10.2022.  
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Зачастую уголовное дело является продолжением административных 

правонарушений. Так, в состоянии алкогольного опьянения Ш. толкнул супругу в 

области груди и ударил граненым стаканом по голове. В связи с тем, что он уже 

был привлечен к административной ответственности по ст. 6.1.1. КоАП РФ, в 

отношении него возбудили уголовное дело по ст. 1161 УК РФ1. 

 

 

§ 2. Профилактика домашнего насилия 

 

 

Насилие в семье пропитано гендерным аспектом. Сегодня в России, 

несмотря на отказ от политики преступного замалчивания в отношении 

проблем домашнего насилия, отсутствует координированность применения 

соответствующих технологий, которых бы защищали жертв насилия в семье, 

коими являются в подавляющем большинстве женщины. 

Имеются специализированные учреждения, оказывающие 

психологическую помощь жертвам домашнего насилия, но они в основном 

недофинансированы, и зачастую женщины при насилии в семье просто не 

знают, куда обратиться. 

Законодательство РФ направлено в основном на ликвидацию последствий 

уже свершившегося преступления, а не на то, чтобы урегулировать 

критические ситуации, которые уже произошли, итог которых может быть 

самым страшным. 

Необходимость борьбы с домашним насилием обусловлена созданием 

эффективного механизма защиты во всех направлениях. Технологии борьбы с 

домашним насилием находятся различных уровнях: диагностика, 

предупреждение, профилактика, защиту и др. Предотвратить и предупредить 

                                                 
1 Уголовное дело № 116 по обвинению Ш. в совершении преступления, предусмотренного 

ст. 1161 УК РФ от 01.07.2023 г.  // Отделение дознания отдела МВД России Высокогорского 

района Республики Татарстан, 01.07.2023. 
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домашнее насилие можно только если применять их комплексно, в тесном 

взаимодействии.1 

Домашнее насилие – это социальная проблема, широкого масштаба. При 

этом, она обладает сложность и противоречивостью, но в первую очередь эта 

проблема латентная. Домашнее насилие в доминирующем преобладание – это 

насилие над женщиной и детьми. Домашнее насилия – это акт насилия, 

который совершается на основе полового признака, которым причиняется или 

может причиняться психофизический, половой ущерб или страдания 

женщинам, а также угрозы причинения насилия, принуждение или 

произвольное ограничение свободы, имеющее место в семейной жизни, в 

личной жизни.2 

Домашнее насилие определяется как всякий акт, который причиняет, или 

потенциально способен причинить физический, сексуальный или 

психологический вред, а также страдания женщинам, в том числе угрозы такого 

рода актов, принуждение и незаконное лишение свободы, как в общественной, 

так и в частной жизни. 

Домашнее насилие является травматическим опытом, который приводит 

к серьезным последствиям для женщины. Чем более жестоким и длительным 

является насилие, тем глубже и устойчивее травма, которая в самом плохом 

случае может привести к потере чувства идентичности. 

Проявление агрессии женщин, ее природу, механизм и факторы 

возникновения следует исследовать, прежде всего, на основе соотношения с 

другими социальными явлениями, в процессе взаимодействия с социальной 

средой. В подтверждение можно указать корреляцию домашнего насилия и 

совершение женщинами преступлений на бытовой почве. 

                                                 
1 Михайлюк А.В. Понятие побоев и истязаний, их общие и отличительные признаки / А.В. 

Михайлюк // Актуальные проблемы юриспруденции: сб. ст. по матер. XXIII междунар. науч.-

практ. конф. №6(22). Новосибирск: СибАК, 2019. – С. 100-105. 
2 Милова И.Е. Указ.соч. – С. 58-67. 
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Проблема насилия в семье лежит в основе общей культуры и воспитании, 

отсутствии социальной защищенности в обществе, гендерном неравенстве 

полов, проявляющемся, прежде всего в семейных отношениях. 

Определенные гендерные механизмы социального неравенства в 

обществе и семье еще продолжают существовать; при некоторых 

обстоятельствах именно они могут выступать фактором преступного поведения 

женщин. 

В законодательстве РФ также отсутствуют нормы, учитывающие не 

только объективные признаки совершенного деяния, но и психологические 

особенности женщин, социальные отличия лиц в соответствии с половой 

принадлежностью. 

Основными криминогенными факторами преступности в семье являются, 

как известно, материальная необеспеченность, пьянство, ревность, месть и др. 

Гендерное неравенство в семье и домашнее насилие как следствие постоянных 

конфликтов могут способствовать еще большей криминализации.1 

Влияние данных факторов на женщину, находящуюся в такой 

конфликтной семье, может привести к появлению потенциальной склонности к 

различным отклонениям, и при определенных обстоятельствах ее поведение 

может перейти в преступное поведение. 

Проблемы борьбы с домашним насилием имеют связь с проблемой 

становления личности, которая, в свою очередь, проявляется в своеобразном 

наборе черт характера, в содержании психологических доминант и манере 

конфликтного поведения, различных психологических установках личности, в 

неадекватности и недостаточности самооценки и восприятия, в недостаточной 

ориентации на этические нормы и ценности. 

Насилие тесно связано со стрессовой ситуацией в семье. Среди 

множества проблем, которые могут привести к жестокости, следует выделить 

                                                 
1 Антонова Е.Ю. Ответственность за домашнее сексуальное насилие по российскому 

уголовному законодательству / Е.Ю. Антонова // Актуальные проблемы науки и практики. 

Сборник научных трудов по итогам научно-представительских мероприятий. – 2020. – С. 

471-478. 
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нежелательную беременность, разногласия в воспитании детей, секс, денежные 

затруднения, безработицу, необходимость в долговременной медицинской 

помощи. 

Существование семейного насилия как явления, распространенного во 

всем мире, обусловлено совершением большого количества преступлений на 

почве семейно-бытовых конфликтов. Общепризнано, что насильственные 

преступления женщины чаще совершают на почве семейных неурядиц и 

конфликтов, интимных переживаний.1 

Условия, которые необходимы для совершения насилия женщинами, 

представлены именно в семье, а не в общественной сфере, объясняя это тем, 

что когда под угрозой оказывается семья, то одновременно опасности 

подвергаются и внешний, и внутренний мир женщины, ее идентичность и 

социальный статус. 

В такой ситуации женщина склонна отреагировать стрессом и тревогой. 

Возникшее напряжение требует разрядки, однако снятие стресса в 

общественной сфере чревато неприятными последствиями. А в семейной 

обстановке женщины зачастую убеждены, что их муж и дети не смогут 

причинить им боли, поэтому выплеск напряжения и злости происходит именно 

на близких людей. 

Среди многих причин совершения женщинами насильственных 

преступлений в сфере семейно-бытовых отношений преобладают длительные 

психотравмирующие ситуации, употребление и злоупотребление алкоголем, 

личные неприязненные отношения и др. 

Основным раздражителем для женщины в сфере семейных преступлений 

в большинстве случаев выступает супруг (сожитель). Так, 72 % преступлений 

совершено в доме, где проживали и убийца, и потерпевший, причем убийство 

мужа (сожителя) не планировалось заранее, а было вызвано длительными 

издевательствами, побоями со стороны потерпевшего.2 

                                                 
1 См.: Там же – С. 471-478. 
2 Антонова Е.Ю. Указ.соч. – С. 471-478. 
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Кроме поступков жертвы, которые спровоцировали преступные действия, 

речь идет о сложившихся прочных стереотипах насильственного поведения, 

которые породили импульсивную, аффективно-обусловленную агрессию в 

условиях неожиданно возникшего обострения межличностных отношений. 

Основной особенностью конфликтных ситуаций в семье является тот 

факт, что сторонам постоянно приходится контактировать, взаимодействовать 

между собой, причем некоторые конфликты могут сменяться перемирием. В 

этом отчасти проявляется надежда на исправление и умалчивание фактов 

насилия. 

Насилие в отношении женщин может усугубляться социальным 

давлением, а именно чувством стыда, которое не позволяет женщинам 

сообщать об определенных актах насилия, которые совершаются по 

отношению к ним, а также недостаточным доступом женщин к юридической 

помощи или защите; неосведомленностью, слабой распространенностью 

информации о существующих правовых нормах в области борьбы с домашним 

насилием и обеспечении их соблюдения со стороны государственных органов и 

общественных организаций, а также недостаточным количеством 

просветительных и других мер по устранению причин и последствий насилия. 

Все вышесказанное привносит в жизнь женщин чувство страха и 

отсутствия безопасности и является препятствием для реализации их 

стремления к достижению равноправия. 

Неблагополучие в сфере семейных отношений зачастую является 

фактором, который не только провоцирует возникновение криминогенной 

конфликтной ситуации внутри самой семьи, но и при наложении 

отрицательных внешних воздействий может выступить особым катализатором 

девиантного поведения женщин в обществе. 

Учет права женщины на самоопределение и выработка уважительного 

отношения к ней в обществе напрямую способствуют уменьшению фактов 

насилия против женщины. Совершение женщиной противоправного деяния 

должно указывать не только на патологическую опасность личности, но и на 
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создание в окружающей ее социальной и психологической сферах кризисной 

ситуации.1 

Жестокое обращение в семье является нарушением внутрисемейных 

отношений, которое выражается в систематическом причинении вреда кому-

либо из членов семьи, нанесении ущерба путем морального, психологического 

или физического и сексуального насилия. Последствия насилия могут 

оцениваться психологами крайне отрицательно, поскольку они зачастую 

вызывают чувство страха у тех, кто находится в состоянии риска, а иногда 

эмоциональную и физическую отчужденность. 

Длительность насилия в отношении женщин обусловлена тем, что основная 

масса таких преступлений, в особенности если они не влекут за собой такие тяжкие 

последствия, как смерть или причинение существенного вреда здоровью, может 

оставаться неизвестной для окружающих в течение длительного промежутка 

времени и так и не получить соответствующей реакции. 

Некоторые женщины даже склонны терпеть насилие против себя, если 

это не касается их детей. Нередко женщина, как жертва, испытывает чувство 

собственной вины за совершенное над ней насилие или даже отрицает факт 

такового, убеждая при этом себя и других в том, что это присутствует в 

большинстве семей или в том, что бывает и хуже. 

Именно привыкание к насилию со стороны жертвы, возведение его в 

определенную норму является главным фактором, способствующим 

долговременному насилию со стороны мужчин. Кроме того, позиция жертвы 

может формироваться в позицию преступницы, и в основе этой трансформации 

лежит состояние выученной беспомощности, как раз и заключающейся в 

привыкании к насилию со стороны жертвы. 

Помимо данного варианта поведения у женщин возможен и иной – 

смещение акцента на псевдоцель, который, незаслуженно оставлен в 

криминалистической литературе без внимания. И совершенно напрасно, 

                                                 
1 Антонова Е.Ю. Указ.соч. – С. 471-478. 
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поскольку он объясняет механизм так называемых без мотивных 

насильственных преступлений, совершенных женщинами. 

В рамках первичных и отдаленных последствий насилия могут возникать 

посттравматические стрессовые расстройства, личностные нарушения психики, 

девиантное сексуальное и аутодеструктивное поведение, алкоголизм, 

наркомания. Кроме существенного физического вреда здоровью потерпевших 

от насильственных посягательств нужно учитывать и нравственно-

психологический ущерб, который не поддается оценке и может дать знать о 

себе через многие годы.1 

Поэтому так важно изучить психологический статус личности женщины, 

представленный постоянными и динамическими особенностями психической 

деятельности. Проблема борьбы с домашним насилием является очень сложной 

в свете того, что существует множество препятствий к его предотвращению. 

Такими препятствиями могут служить неготовность женщин принимать 

меры, бездействие сотрудников правоохранительных органов при отсутствии 

физического вреда, отсутствие неотложных механизмов защиты или даже 

неосведомленность об их существовании. 

Таким образом, можно считать целесообразным, в таких ситуациях 

проводить соответствующий комплекс мероприятий по закреплению следов 

преступления, независимо от позиции потерпевшей. Требуется совмещение 

различных многопрофильных технологий работы с женщинами, так как 

чрезвычайно важно, чтобы женщины, находящиеся в кризисном и опасном для 

физического и душевного здоровья состоянии или подвергшиеся домашнему 

насилию, имели возможность получать консультации, полную информацию по 

юридическим и правовым вопросам, психологическую поддержку 

                                                 
1 Афонькина Г.П. Современные проблемы правового обеспечения уголовной 

ответственности за семейное (домашнее) насилие в России / Г.П. Афонькина // Полицейская 

деятельность. – 2021. – №3. – С. 175-181. 
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Основным направлением в решении проблем социальной защиты при 

гендерном насилии является скоординированный комплекс технологий на всех 

уровнях: 

  выработка механизмов семейной политики, позволяющих эффективно 

совмещать семейные и профессиональные роли, осуществлять защиту семьи с 

помощью законотворческой деятельности; 

  пресечение гендерной дискриминации как в обществе в целом, так и на 

уровне семьи; 

  диагностика, как одна из технологий борьбы с насилием, должна 

проводиться поэтапно, с учетом сознания и самосознания женщины и динамики 

развития криминальной ситуации в плане ее травмирующего воздействия на 

психику; 

  обследование семьи на предмет установления характера сложившейся в 

семье конфликтной ситуации и причин, повлекших совершение в ней насилия; 

  выявление женщин, подвергшихся домашнему насилию и остро 

нуждающихся в незамедлительной помощи и поддержке; социальный патронаж 

граждан данной категории; реализация реабилитационных мероприятий с 

женщинами, подвергшимися домашнему насилию. Большое значение здесь 

играют факторы своевременности и полноты; 

  регулярное информирование через средства массовой информации 

населения и всех заинтересованных лиц о масштабах существования проблемы 

домашнего насилия, об учреждениях, предоставляющих различные виды 

помощи. Для женщины, оказавшейся в критической ситуации, важно знать и 

понимать, куда она может обратиться за помощью, чтобы не остаться 

совершенно одной в решении вопроса насилия в семье; 

  создание необходимых условий для обязательного учета гендерных 

аспектов насилия в правоприменительной практике, разграничение 

статистических сведений об уголовных преступлениях в соответствии с полом 
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пострадавшей стороны и полом агрессора, а также характером отношений 

между ними.1 

Кроме того, статистические данные должны включать в себя показатели, 

отражающие количество зарегистрированных случаев совершения насилия в 

семье по его видам и принятые по ним меры. 

Возможно, анкетирование жертв супружеского насилия сотрудниками 

кризисных центров с целью проследить динамику насильственных отношений в 

семье и оценить эффективность оказанной помощи; 

  сотрудничество между органами правительства и 

неправительственными организациями с целью создания эффективных и 

устойчивых механизмов защиты женщин от насилия в семье; 

  социальная защита женщин и работа различных социальных служб, где 

женщина в трудной жизненной ситуации может рассчитывать на комплексную 

помощь (информационную, консультационную, психологическую, правовую), 

оказание комплексной помощи женщинам – жертвам домашнего насилия. 

Эта помощь отличается своей многофункциональностью, 

предполагающей взаимодействие специалистов кризисного отделения 

различного профиля: психолога, специалистов по социальной работе, 

психотерапевта, юриста. Возможна помощь в поиске работы; 

  расширение сети кризисных центров, социально-реабилитационных 

центров для женщин, которые оказывают последним непосредственную 

помощь, а также реализуют программы коррекции семейных отношений; 

  рациональное применение не только мер уголовно-правового 

характера, но и системы гражданско-правовых мер, которая включает в себя 

нормы административного, гражданского, жилищного, семейного права.2 

Возможно сотрудничество кризисных центров и мировых судей по 

проблеме домашнего насилия как условие, способствующее всестороннему и 

полному рассмотрению дел, связанных с применением насилия в семье в 

                                                 
1 Антонова Е.Ю. Указ.соч. – С. 471-478. 
2 Антонова Е.Ю. Указ.соч. – С. 471-478. 



70 

 

отношении женщин, выявлению причин и условий такого насилия и принятию 

объективных решений. 

Накопленный международный опыт привел к использованию технологий 

восстановительного правосудия, когда главной задачей выступает не поиск 

виновного и его жестокое наказание и не оправдание жертвы, а определение 

динамики отношений между партнерами, установление вины каждого члена 

семьи и совместная выработка плана прерывания цикла насилия, что выступает 

основной задачей. 

В Российской Федерации использование технологий восстановительного 

правосудия возможно на уровне общественных организаций, занимающихся 

выявлением возможности примирения в конкретной семье. 

Использование одних карательных мер не сможет обеспечить 

безопасность в семье. В данной ситуации необходимы комплексные меры – 

профилактика, создание программ экстренной и долговременной помощи 

жертвам семейного насилия и их семьям, создание специальных программ 

психологической коррекции, а также объединение усилий правоохранительных 

органов, судов, социальных служб, кризисных центров, общественных 

правозащитных организаций, образовательных учреждений. 

Таким образом, требуется создание системы взаимосвязанных и 

скоординированных между собой мер, осуществляемых государственными 

органами, общественными объединениями, отдельными гражданами в целях 

нейтрализации, блокирования или устранения тех или иных криминогенных 

факторов в сфере домашнего насилия. 

Своевременная идентификация случаев проявления насилия в отношении 

женщин и обращение общественного внимания должны способствовать 

разработке и принятию адекватных современным условиям 

скоординированных технологий и механизмов защиты жертв домашнего 

насилия и его профилактики.1 

                                                 
1 Антонова Е.Ю. Указ.соч.– С. 471-478. 
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Взаимодействие между государственными учреждениями, 

правоохранительными органами, органами здравоохранения, кризисными 

центрами имеет особое значение. При этом важно, чтобы все эти структуры 

работали в тесном контакте, а пострадавшие от насилия могли получать 

всестороннюю поддержку и своевременную квалифицированную помощь. 

Преодоление насилия в семье невозможно без объединенных усилий всех 

структур общества 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При рассмотрении вопроса о совершенствовании законодательства России 

в области семейно-бытового насилия, мы рассмотрели опыт зарубежных стран. 

На сегодняшний день, примерно в сорока странах мира имеются те или иные 

законы, противодействующие домашнему насилию. Проанализировав опыт 

этих стран, мы пришли к выводу о целесообразности введения следующих 

изменений в законодательстве России в области противодействия семейно-

бытового насилия:  

1) Принять специальный федеральный закон «О профилактике семейно-

бытового насилия», направленный на защиту и реабилитацию не только жертв 

домашнего насилия, но и домашних дебоширов, а также профилактику 

семейного насилия. Данный нормативно-правовой акт должен сформировать 

отдельный механизм борьбы с семейно-бытовым дебоширством, 

отрегулировать отношения, связанные с созданием системы профилактики 

насилия в семейно-бытовой сфере, оказанием услуг пострадавшим от такого 

насилия, а также закрепить особую процедуру рассмотрения заявлений о 

насилии в семейно-бытовой сфере.  

2) Внести в ст. 63 УК РФ как вид отягчающего обстоятельства: совершение 

насилия (физического, психологического, сексуального, экономического) в 

отношении членов семьи (жены, сожительницы; супруга, сожителя; родителей; 

детей и иных членов семьи, находящихся на иждивении). 

 3) Так же, может быть целесообразным ввести отдельные пункты в ч. 2. 

ст. 105, ч. 2. ст. 111, ч. 2. ст. 112, ч. 2, ст. 113, ч. 2. ст. 114, ч. 2. ст. 115, ч. 2. ст. 

117, ч.2. ст. 131, ч.2. ст. 132 УК РФ: «то же деяние, совершенное в отношении 

членов семьи жены, сожительницы; супруга, сожителя; родителей; детей и 

иных членов семьи, находящихся на иждивении). И на основании указанного 

признака ввести соответствующие части в ст. 116, 119, 133, 134,135 УК РФ. 

Однако, для эффективной борьбы с феноменом семейно-бытового насилия, 

работы одного уголовного законодательства недостаточно. Необходимо на 
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государственном уровне вводить пропаганду и агитацию о необходимости 

искоренения домашнего насилия из общества; необходимо просвещать граждан 

о том, куда необходимо обращаться в случае обнаружения признаков 

семейного насилия, путем информирования в средствах массовой информации, 

проведения семинаров и классных часов в образовательных учреждениях; а так 

же не маловажно вводить программы реабилитации не только для жертв 

семейно-бытового насилия, но и семейных дебоширов и вести активную 

реабилитационную работу с семьей в целом, посредством выявления круга 

проблем семьи и пути их разрешения.  

В январе 2017 года уголовное наказание за побои, совершенные впервые 

перестали быть общественно-опасным деянием, а стали относиться к 

административному правонарушению. В соответствии с КоАП РФ санкция за 

побои влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до 

десяти тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти до 

пятидесяти суток, либо обязательные работы на срок от шести до ста двадцати 

часов. Вместе с тем в Уголовный кодекс РФ в ст. 116.1 УК РФ, была введена 

уголовную ответственность за нанесение побоев лицом, подвергнутым 

административному наказанию. Нормы подразумевают, что побои, 

совершенные в первый раз в отношении близких лиц, будут квалифицироваться 

по нормам КоАП РФ, вторичное же совершение деяния, лицом, привлеченным 

к административной ответственности за побои в отношении близких лиц, 

квалифицируется по нормам УК РФ. При этом срок, в течение которого лицо 

считается подвергнутым к административному наказанию считается со дня 

вступления в силу постановления в законную силу постановления о назначении 

административного наказания до истечения одного года со дня окончания 

исполнения данного постановления. Следовательно, после истечения одного 

года, лицо, совершившее побои в отношении близких лиц, считается не 

подвергнутым административному наказанию и в случае совершения 

повторных побоев (по истечении одного года), будет привлекаться к 

ответственности по нормам КоАП РФ.  
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Указанные изменения вызвали не однозначную оценку со стороны 

российского общества, одни считают, что эти изменения позволяют дать шанс 

семейным дебоширам на исправление, другие же считают, что это 

«развязывает» им руки. Мы убеждены, что на данном этапе невозможно точно 

дать оценку о целесообразности или нецелесообразности изменений в 

уголовном законодательстве в области семейно-бытового насилия. 

Характеризовать данное явление, возможно, будет лишь тогда, когда начнет 

действовать ФЗ «О профилактике семейно-бытового насилия», так же когда 

появится Постановление Пленума Верховного суда РФ о практике применения 

ст. 116. 1 УК РФ и ст. 6.1.1. КоАП РФ и появится судебная практика по данной 

категории дел. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

Насильственные преступления в основном совершают молодежь и люди 

средних лет. Побои: молодежь -351, люди средних лет – 738; изнасилование: 

молодежь-424, люди средних лет-887; насильственные действия сексуального 

характера, в основном, совершают люди средних лет – 1352, а половое 

сношение с несовершеннолетними –молодые – 2885(Таблица 1.2.). 

 

Таблица 1.2. 

 

 

Возраст преступников, совершивших преступления, зарегистрированных в 

Российской Федерации по ст.ст.116, 116¹,131,132 и 134 УК РФ за 2020 год 

 

 

Статьи 

 

116 

 

116¹ 

 

131 

 

132 

 

134 

18-24 лет 351 211 424 279 2885 

25-29 лет 218 370 321 298 421 

30-49 лет 738 2097 887 1352 366 

50 лет и старше 172 356 120 432 29 

женщин 141 321 7 67 77 

 

В основном, уровень образования на совершение преступлений не влияет, 

но как показывает статистика, люди с высшим профессиональным 

образованием преступления совершают меньше (Таблица 1.3.). 
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Таблица 1.3. 

 

Образование преступников, совершивших преступления, 

зарегистрированных в Российской Федерации по ст.ст.116, 116¹,131,132 и 134 

УК РФ за 2020 год 

 

 

Статьи 

 

116 

 

116¹ 

 

131 

 

132 

 

134 

Высшее 

профессиональное 

169 147 102 283 95 

Среднее 

профессиональное 

535 1071 573 878 1044 

Начальное и 

основное общее 

302 716 488 607 1294 

Среднее (полное) 

общее 

540 1057 651 734 1176 

 

Такие преступления как побои, изнасилование, насильственные действия 

сексуального характера и половое сношение совершаются единолично, бывают 

и с группой лиц, но организованной группой совершаются очень редко 

(Таблица 1.4.). 

 

Таблица 1.4. 

 

Совершенные группой лиц преступления, зарегистрированных в 

Российской Федерации по ст.ст.116, 116¹,131,132 и 134 УК РФ за 2020 год 

  

 

Статьи 

 

116 

 

116¹ 

 

131 

 

132 

 

134 

Группа лиц 136 4 144 98 4 

Группой лиц по 

предварительному 

сговору 

34 0 242 152 3 

Организованной 

группой 

    0       0        0        0       0 
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Таблица 1.5. 

 

Состояние опьянения преступников, совершивших преступления, 

зарегистрированных в Российской Федерации по ст.ст.116, 116¹,131,132 и 134 

УК РФ за 2022 год 

 

Статьи 

 

116 

 

116¹ 

 

131 

 

132 

 

134 

алкогольное     913     2159     1250     1204          536 

наркотическое       0        0        15        22      4    

токсическое       0        0          1            5      1      

 

 

 

Гражданство преступников, совершивших преступления, 

зарегистрированных в Российской Федерации по ст.ст.116, 116¹,131,132 и 134 

УК РФ за 2020 год 

 

Статьи 

 

116 

 

116¹ 

 

131 

 

132 

 

134 

Граждане РФ   1530    3056    1677     2399    3586 

Местные жители   1386    3012    1513     2232    3470 

Без определенного 

места жительства 

     8       5      20       25      7 

Граждане других 

государств 

    47      27     191      178    119 

 

 


















