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Введение 
 
Дети являются не только важнейшей частью современного 

российского общества, но и залогом развития сильного государ-
ства. В связи с этим система защиты фундаментальных прав каж-
дого ребенка является необходимым элементом механизма обес-
печения национальной безопасности России. Одним из таких 
прав является защита от насилия, в том числе в семье. В Консти-
туции Российской Федерации, где защита детей провозглашается 
важнейшим приоритетом государственной политики, признаются 
общепризнанные принципы и нормы международного права со-
ставной частью своей правовой системы. Однако проблемы в 
сфере детства остаются и их решение требует консолидирован-
ной работы органов власти, институтов гражданского общества. 

Анализ некоторых данных за 2021 г., прежде всего Росстата, 
позволяет отметить ряд негативных изменений в сфере детства.  

Увеличилось количество младенческой смертности на 1,1% 
(6 523 человека); самоубийств несовершеннолетних – на 37,4% 
(753 человека); детей, отобранных у родителей при непосред-
ственной угрозе жизни или здоровью детей – на 5,1% (1 862 ре-
бенка); численность детей, у которых лишены родительских прав 
оба родителя или единственный родитель, – на 5,9% (19 723 че-
ловека). Ограничены в родительских правах 8 777 родителей, что 
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на 13,6% больше, чем в 2020 г. Число фактов жестокого обраще-
ния с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, возросло на 34,1% (59 случаев). В 5 раз увеличилась 
численность детей, здоровью которых был причинен вред по 
вине усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родите-
лей. В 7 раз выросло количество усыновителей, опекунов, попе-
чителей, приемных родителей, привлеченных к уголовной ответ-
ственности за совершение преступлений в отношении детей, 
принятых ими на воспитание в семью, – 84 человека1. 

За 2021 г. численность детского населения (до 17 лет) сокра-
тилась на 0,2%. На 2,3% уменьшилось количество рожденных де-
тей. Произошло сокращение лиц, получивших материнский капи-
тал, на 12,8%2. 

Приведенные данные обусловливают актуальность пробле-
мы, касающейся несовершеннолетних. Стоит признать, что она 
не является новой, но оживленное внимание и работа в этом 
направлении, в частности развернутые статистические данные, 
позволяют говорить о вовлеченности общества, а значит и реше-
нии спорных вопросов касательно проблемы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 Доклад о деятельности уполномоченного при Президенте РФ по правам ребен-

ка в 2021 г. URL: https://deti.gov.ru 
2 Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru 
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Глава 1. Теоретические основы изучения насилия 
в отношении несовершеннолетних членов семьи  

и его характеристика 
 

1.1. Понятие семьи и несовершеннолетних ее членов 
 
Семья, насилие, несовершеннолетние члены семьи – все эти 

слова не являются новыми и вполне объяснимы в ежедневном 
лексиконе. Проанализировав специальную литературу и законо-
дательство, можно смело утверждать о том, что не существует 
единого подхода к определениям данных терминов. 

Правоотношения, возникающие внутри семьи, могут регу-
лироваться разными отраслями права, имеют свой предмет, зада-
чи и цели. Субъекты правоотношений наделяются правами и обя-
занностями, в случае неисполнения которых они привлекаются к 
ответственности.  

Следует отметить, что в нормативных правовых актах Рос-
сийской Федерации отсутствует определение понятия «семья».  

Так, ст. 1 Семейного кодекса РФ (СК РФ) начинается с опи-
сания основных начал семейного законодательства, в п. 1 гово-
рится о том, что материнство, отцовство и детство в Российской 
Федерации находятся под защитой государства. Далее в п. 2 ст. 1 
СК РФ даются пояснения по поводу брака, в п. 3 указаны прин-
ципы регулирования семейных отношений между супругами, в 
п. 4 – признаки, устанавливающие запрет на любые формы огра-
ничения прав граждан при вступлении в брак и в семейные от-
ношения. 

А.Н. Ильяшенко определяет семью как круг лиц, которые 
связаны между собой правами и обязанностями, вытекающими из 
брака, родства, усыновления или иной формы принятия детей на 
воспитание1. В свою очередь, семейные отношения должны раз-
виваться, укрепляться на принципах морали. 

Не содержит СК РФ и дефиниции понятия «брак». В специ-
альной литературе и судебной практике брак определяется как 
юридически оформленный, свободный и добровольный союз 
мужчины и женщины, направленный на создание семьи и порож-
                                                            

1 Ильяшенко А.Н. Борьба с насильственной преступностью в семье. М., 2003. С. 38. 
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дающий для них взаимные, личные и имущественные права и 
обязанности1. 

В Жилищном кодексе РФ (ЖК РФ) также не содержится 
определения понятия «семья» и «брак», однако встречается опре-
деление понятия «член семьи». 

В Уголовно-процессуальном кодексе РФ (УПК РФ) вместо 
термина «семья» используются понятия «близкие лица», «близ-
кие родственники», «родственники». К ним УПК РФ относит су-
пруга, супругу, родителей, детей, усыновителей, усыновленных, 
родных братьев и родных сестер, дедушек, бабушек, внуков. 

В Уголовном кодексе РФ (УК РФ) используется термин 
«семья» – в Особенной части в гл. 20 «Преступления против се-
мьи и несовершеннолетних», а также в нормах Общей части, 
применяемые при назначении наказания. 

В постановлении Пленума Верховного суда РФ от 27.01.1999  
№ 1 «О судебной практике по делам об убийствах (ст. 105 
УК РФ)» под близкими лицами потерпевших, помимо близких 
родственников, понимаются все, кто небезразличен потерпевше-
му в силу сложившихся личных отношений. Исходя из данного 
толкования, такими лицами могут оказаться многие, не обяза-
тельно родственники. 

В определение понятия «семья» каждая наука вкладывает 
то, что изучает предмет науки.  

В философии под семьей понимается основанная на браке 
или кровном родстве малая группа, члены которой связаны общ-
ностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимо-
помощью…2 

В социологии семья определяется как социальный институт, 
изучающий семейно-родственные формы совместной жизни ма-
лой группы людей, взаимосвязь родительства, супружества-
родства3.  

                                                            
1 Советское семейное право / под ред. В.А. Рясенцева. М.: Юрид. лит., 1982. С. 64.  
2  Философская энциклопедия. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/ 

4784/СЕМЬЯ 
3 URL: http://legacy.stu.lipetsk.ru/files/materials/7175/uchebnoe_posobie.pdf#:~:text= 

Социология%20семьи%20изучает%20семейно-родственные%20формы,медицина%20и 
%20социология%20здоровья%2C%20демография 
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Множество подходов к пониманию семьи раскрывают тео-
ретики, но, несмотря на достаточное количество исследований, 
здесь также нет единства. Каждый автор понимает и вкладывает 
свой смысл в определение термина «семья». Некоторые из них не 
учитывают признаки, которые необходимы для полного осмыс-
ления рассматриваемого понятия.  

Так, В.А. Шакина под семьей понимает исторически кон-
кретную систему взаимоотношений между супругами, родителя-
ми и детьми, представляющую собой малую группу, связанную 
брачными или родственными отношениями, а также единым бы-
том и моральной ответственностью1.  

Следует отметить, что в данном понятии не учтены следу-
ющие признаки: связь членов семей может не являться юридиче-
ской, но сам факт брачных отношений присутствовать, не указа-
ны формы принятия детей, оставшихся без родителей, на усы-
новление, воспитание и др. 

С.Н. Золотухин, учитывая вышеперечисленные признаки, 
дает следующее определение: семья – совокупность лиц, находя-
щихся в браке (юридическом, фактическом), а также в состоянии 
родства, независимо от его характера и степени, либо лиц, семей-
ные отношения между которыми возникли в результате любой 
формы опеки, либо иных лиц, оказавшихся в семье и нашедших 
приют у других людей, попавших к ним в различного рода зави-
симость и не способных позаботиться о себе самостоятельно2.  

Приведенные существующие определения понятия семьи 
необходимо рассматривать в правовом русле, если имеет место 
нарушение обязанностей со стороны субъектов, и в общем ее по-
нимании, когда во главу угла ставятся морально-этические кате-
гории. Стоит отметить, что для создания семьи необязательно 
наделять ее юридическими признаками. Однако в учебном посо-
бии предлагается раскрыть юридическое толкование понятия 
«семья» (союз лиц, наделенных правами и обязанностями).  

В семейных правоотношениях, в том числе для их урегули-
рования, необходимо разграничить понятия, зачастую подменяющие 
                                                            

1 Шакина В.А. Женщина как жертва семейного насилия в супружеских отноше-
ниях: проблемы, причины, предупреждение: дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2002. С. 26. 

2 Золотухин С.Н. Причинный комплекс факторов, обусловливающих внутрисе-
мейное насилие. Челябинск, 2007. С. 42. 
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друг друга, но принципиально отличающиеся между собой с точ-
ки зрения права. 

Так, в семье от родства необходимо отличать свойство. По-
следнее, в свою очередь, возникает вследствие брака между муж-
чиной и женщиной и не регулируются семейным законодатель-
ством. 

Вместе с тем необходимо разграничить еще ряд понятий, в 
том числе упомянутых выше, которыми оперирует законодатель 
в семейных правоотношениях. Для раскрытия проблемы предла-
гается исходить из понимания семьи, включающего в себя ее 
признаки как правового, так и социального характера.  

 Следующее понятие, которое необходимо обозначить, – 
«несовершеннолетний член семьи». Главный закон страны, а 
именно Конституция РФ, позволяет гражданину самостоятельно 
осуществлять права и обязанности с 18 лет (ст. 60).  

В свою очередь, согласно Гражданскому кодексу РФ совер-
шеннолетие гражданина, а равно наделение его правами и обя-
занностями, в полной мере наступает с 18 лет (п. 1 ст. 21), однако 
имеются исключения, но их смысл не касается темы настоящего 
пособия. 

В Федеральном законе «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» несо-
вершеннолетний определяется как лицо, не достигшее возраста 
18 лет (ст. 2). 

В СК РФ не содержится понятие «несовершеннолетний», в 
свою очередь, термин «ребенок» идентично ему (ч. 1 ст. 54). 

В УК РФ под несовершеннолетним понимается лицо, кото-
рому исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18. 

Итак, понятие «несовершеннолетний», обозначенное в зако-
нодательстве Российской Федерации, имеет сходное смысловое 
значение слову «ребенок».  

В Концепции о правах ребенка обозначается, что им являет-
ся каждое человеческое существо до достижения 18-летнего воз-
раста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не 
достигает совершеннолетия ранее (ст. 1). 
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В преамбуле Конвенции ООН о правах ребенка1 отмечается, 
что основополагающий принцип прав – семейное окружение, ат-
мосфера счастья, любви и понимания. 

Авторы рассматривают такие понятия, как «несовершенно-
летний», «ребенок» и «семья» в неразрывной связи, независимо 
от фактов возникновения отношений между совершеннолетними 
членами семьи и несовершеннолетними, при условии, что по-
следние находятся в зависимости от совершеннолетних ее членов. 

 
 

1.2. Понятие насилия в семье и его виды  
в отношении несовершеннолетних членов 

 
Рассмотрев определения понятий «семья» и «несовершен-

нолетний», стоит обозначить и понимание насилия в отношении 
несовершеннолетних членов семьи. 

Словари толкуют насилие как неумеренное причинение си-
лы2, применение физической силы над личностью3 и др. Инте-
ресно трактуется насилие в Словаре синонимов русского языка. 
Равными по значению понятию насилия понимают слова: при-
нуждение, сила, давление, заставлять, вынуждать, неволить и др.4 

Обратившись к любой науке, можно проследить использо-
вание ими данного термина: от философии до уголовного права и 
административного процесса. В каждой из них насилие понима-
ется и трактуется по-своему, при этом значение смежных отрас-
лей не используется.  

Учитывая широту применения термина «насилие», для пра-
вильного его понимания нужно определить, для каких целей бу-
дет использоваться данное понятие. 

Можно говорить о насилии как о социально-правовом явле-
нии, которое не ограничивается уголовным законом, поскольку 
не любое насилие образует состав преступления, однако, вступая 

                                                            
1 Конвенция о правах ребенка: одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 URL: https://znachenie-slova.ru/насилие 
3 Словарь Ожегова. URL: https://znachenie-slova.ru/насилие 
4 Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка / под ред. Л.А. Чешко.  

3-е изд., стереотип. М.: Советская энциклопедия, 1971. С. 247, 418.   
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в противоречие с общепризнанными нормами поведения, все же 
образует предпосылки к появлению насильственной преступности. 

Рассмотрим понятие насилия, трактуемое уголовным зако-
ном, т. е. в качестве преступления. Это позволит более четко 
определить предмет и отграничить смежные проблемы.  

В анализе уголовных норм не раскрывается термин «наси-
лие», но активно используются определения, содержащие в себе 
это понятие.  

Ю.В. Зарьянова утверждает, что насилие – это совершение 
общественно опасных противоправных умышленных деяний од-
ним человеком в отношении другого, против или помимо воли и 
согласия последнего либо с использованием беспомощного со-
стояния, нарушающее его конституционные права и свободы, 
связанное с физическим либо (и) психическим или сексуальным 
воздействием на него1. 

Насилие в УК РФ понимается как действие, воздействие при 
котором осуществляется не только физически, но и психически. 
Физическое насилие – общественно опасное противоправное воз-
действие на организм другого человека, направленное на причи-
нение вреда его физическим благам2.  

Говоря о последствиях физического насилия, традиционно 
выделяют следующие: смерть, утрату физической свободы, вред 
здоровью, физические боль и страдания. Все это может проявить-
ся и в ситуации семейного насилия. 

Перечисляя виды насилия, нельзя не отметить психическое 
воздействие. Р.Д. Шарапов определяет его как воздействие на ор-
ганизм другого человека путем влияния на его психику, которое 
можно осуществить с помощью факторов внешней среды3. 

Отдельно ученые-правоведы выделяют сексуальное наси-
лие, но стоит оговориться, что в доктрине уголовного права в ка-
честве самостоятельного вида такого нет. Криминологическая ха-
рактеристика, напротив, выделяет сексуальное насилие отдельным 
                                                            

1 Зарьянова Ю.В. Криминологическая характеристика насилия в отношении 
несовершеннолетних членов семьи и его предупреждение (по материалам Южно-
Сибирского региона): дис. ... канд. юрид. наук. Абакан, 2017. С. 27. 

2 Шакина В.А. Женщина как жертва семейного насилия в супружеских отноше-
ниях: проблемы, причины, предупреждение: дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2002. С. 44.   

3 Шарапов Р.Д. Уголовно-правовая характеристика физического насилия: дис. ... 
канд. юрид. наук. СПб., 1999. С. 46. 
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видом. Это целесообразно, особенно при семейном насилии. Вы-
деление данного вида насилия в качестве самостоятельного поз-
воляет глубоко изучить причины такого поведения, а также ис-
следовать условия, способствовавшие этому, следовательно, при-
нять меры к недопущению таких ситуаций. Также необходимо 
обозначить, что семейная обстановка предполагает доверитель-
ные отношения, поэтому жертва может не осознавать, что проис-
ходит (в силу возраста), при этом как таковое воздействие на во-
лю лица (подавление) может отсутствовать. 

Насилие встречается в разных сферах жизни, семья не явля-
ется исключением. Упоминание о специфике отношений внутри 
семьи – основная причина выделения такого насилия в отдель-
ную категорию. В силу родства между жертвой и преступником, 
ограниченного доступа общественности и других факторов ре-
шение проблемы затруднительно. Многообразие понятий в тер-
минологии («домашнее насилие», «бытовое насилие», «внутри-
семейное насилие») относительно исследуемого явления также 
вносит определенные сложности. Необходимо отметить, что 
множество исследований этой проблемы разрабатывалось с уче-
том зарубежного опыта. 

Шакина В.А. под домашним насилием1 понимает примене-
ние такового на территории проживания, а кто совершает наси-
лие (любые лица или обязательно члены семьи) четко не опреде-
ляется. Здесь делается акцент, скорее, на место совершения деяния. 

Термин «бытовое насилие» можно трактовать более обшир-
но: как опасные и противоправные действия, посягающие на бла-
га личности, сопряженные с воздействием на организм другого 
человека или угрозой такого на его психику, совершенным одним 
членом семьи в отношении другого ее члена2. Под бытовыми от-
ношениями подразумеваются отношения не только внутри семьи, 
но и с соседями (коммунально-бытовые).  

Термины «насилие в семье», «внутрисемейное насилие», 
«семейное насилие» имеют равнозначное значение и не вызыва-

                                                            
1 Шакина В.А. Женщина как жертва семейного насилия в супружеских отноше-

ниях: проблемы, причины, предупреждение: дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2002. С. 23.   
2 См.: Никитина А.А. Криминологическая характеристика предупреждения бы-

тового насилия в отношении несовершеннолетних: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Ростов н/Д, 2005. 
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ют разногласий в тактовке. Официальное закрепление понятия 
«семейное насилие» не предусмотрено в России, хотя попытки 
его определения предпринимались.  

Первые попытки дать определение семейному насилию бы-
ли предприняты в проекте федерального закона «Об основах со-
циально-правовой защиты семьи», где под ним понималось лю-
бое умышленное действие члена семьи против другого, ущемля-
ющее или нарушающее законные права и свободы, прежде всего, 
гражданина, а также причиняющее как физическую, так и психи-
ческую боль, содержащее угрозу личностному развитию, а также 
психическому и физическому здоровью несовершеннолетнему 
члену семьи. 

В конечном итоге проект федерального закона претерпел 
множество редакций и был снят с рассмотрения на заседании 
Государственной думы Федерального Собрания РФ в 1999 г. в 
связи с отзывом авторами. Однако для своего времени он был до-
статочно прогрессивным документом, благодаря принятию кото-
рого в Российской Федерации была бы создана система правовой 
защиты жертв домашнего насилия. 

Следующая попытка урегулировать проблему домашнего 
насилия на законодательном уровне состоялась в 2007 г. Законо-
проект «Об основах государственной поддержки семьи в Россий-
ской Федерации», в отличие от своего предшественника, не со-
держал определения домашнего насилия, он устанавливал лишь 
рамки, в пределах которых должна решаться проблема. В резуль-
тате данный законопроект был отклонен. 

Последнее упоминание о законопроекте о домашнем наси-
лии было в 2016 г. На сегодняшний день обсуждения прекраще-
ны, и участь проекта не отличилась от его предшественников. 
Стоит упомянуть, что рассматриваемое в нем определение раз-
мыто и не конкретизировано. Так, в ст. 2 проекта федерального 
закона «О профилактике семейно-бытового насилия в Россий-
ской Федерации» под семейно-бытовым насилием понимается 
умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу при-
чинения физического и (или) психического страдания и (или) 
имущественного вреда, не содержащее признаки административ-
ного правонарушения или уголовного преступления. 
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Специалисты в области криминологии и уголовного права 
дают следующие определения насилию внутри семьи – преступ-
ление, совершаемое одним членом семьи против другого ее чле-
на, посягающее на жизнь, здоровье, свободу, честь, достоинство 
и половую неприкосновенность1.  

Е.А. Костыря семейным насилием считает «…любые дей-
ствия одного члена семьи против другого, ущемляющие консти-
туционные права и свободы члена семьи как гражданина и нано-
сящие ущерб или содержащие угрозу его физическому состоя-
нию»2. 

Таким образом, анализ законопроектов о семейном насилии, 
обсуждаемых на разных этапах, а также мнения экспертов об 
определении насилия в семье позволяет выделить следующие 
виды насилия: над детьми, пожилыми людьми, супругом (су-
пругой). 

Нас интересует насилие, осуществляемое над несовершен-
нолетними детьми.  

Исходя из существующих определений семейного насилия, 
а также их видов и субъектов, осуществляющих данное деяние, 
можно определить насилие в отношении несовершеннолетних в 
семье как общественно опасное противоправное умышленное 
наказуемое деяние, совершенное одним членом семьи в отноше-
нии другого (несовершеннолетнего) против или помимо воли и 
согласия последнего либо с использованием беспомощного со-
стояния, нарушающее его конституционные права и свободы, 
связанное с физическим и (или) психическим либо сексуальным 
воздействием на него3. 

Несмотря на широкий круг субъектов, упоминаемых в ис-
следовании, необходимо обозначить тех, которые могут совер-
шать насилие над детьми в семье. Как правило, это родители или 
лица, их заменяющие, родные братья, сестры, в том числе свод-
ные, и другие родственники (племянники, дяди, тети). Из выше-
                                                            

1 См., например: Кочин А.А., Харламов В.С. Детерминация криминального 
насилия в семье: пособие. М., 2004. С. 12. 

2 Костыря Е.А. Внутрисемейное преступное поведение женщин в контексте про-
блем семейной криминологии. СПб., 1999. С. 38. 

3 Зарьянова Ю.В. Криминологическая характеристика насилия в отношении 
несовершеннолетних членов семьи и его предупреждение (по материалам Южно-
Сибирского региона): дис. ... канд. юрид. наук. Абакан, 2017. С. 37. 
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указанной характеристики видно, что связь «преступник – жерт-
ва» может быть выражена как «взрослый – несовершеннолетний» 
и «несовершеннолетний – несовершеннолетний».  

Насилие в отношении несовершеннолетнего в семье часто 
приравнивают к жестокому обращению с детьми. Стоит отме-
тить, что постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 
27.05.1998 № 10 «О применении судами законодательства при 
разрешении споров, связанных с воспитанием детей» отменили 
трактовку «жестокое обращение с детьми» как «недопустимый 
способ воспитания». Исключение п. 111 из вышеупомянутого по-
становления создает дополнительные сложности в определении 
понятий жестокости и насилия в отношении несовершеннолет-
них в семье. 

Уточнение о деяниях, которые признаются насильственны-
ми в отношении несовершеннолетних в семье, необходимо для 
объективного понимания данных действий. 

Основной признак, относящийся к насильственным деяни-
ям, а равно преступлениям, – это физическое и психическое 
насилие либо угроза его применения. Данного мнения придержи-
ваются авторы, относящие насилие к элементу мотива, а не сред-
ству достижения цели2. Иной подход к определению насилия вы-
ражается в единой мотивации. Насильственными выступают все 
преступления, независимо от того, являлось насилие средством 
достижения цели либо элементом мотивации3. 

А.Г. Аванесов выделяет два типа насильственных преступ-
лений с точки зрения криминологии: корыстно-насильственные и 
насильственно-эгоистические4. 

Следует указать, что традиционный подход понимания 
насилия (уголовно-правовой) сложно применяем к семейным от-

                                                            
1 О практике применения судами законодательства при разрешении споров, свя-

занных с защитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его 
жизни или здоровью, а также при ограничении или лишении родительских прав: поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 № 44. Доступ из справ. правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

2 См., например: Криминология: учеб. / под ред. В.Д. Малкова. С. 129. 
3 Криминология: учеб. для юрид. вузов / под общ. ред. А.И. Долговой. М., 2007. 

С. 562. 
4 Аванесов Г.А., Иншаков С.М., Лебедев С.Я. и др. Криминология: учеб. для 

студентов вузов / под ред. Г.А. Аванесова. М., 2005. С. 350. 



 
 

15 

ношениям, особенно к насилию в отношении несовершеннолет-
него в семье. Особенность развития психики несовершеннолетне-
го и роль в этом родителя или лица, его заменяющего, носит 
определяющее значение. На родителях, с одной стороны, лежит 
ответственность выработать правильное представление о ценно-
стях и закономерностях развития общества, а с другой – законо-
дательное требование осуществлять этот процесс в интересах ре-
бенка и с соблюдением его прав.  

Учитывая особенности и индивидуальность личности, вос-
питание не может быть универсальным. Так, некоторые семьи 
воспитанием признают физическое наказание (ремень, подза-
тыльник). С позиции УК РФ данные деяния являются преступ-
ными (ст. 116). Позиция общества при определенных условиях 
допускает такой «способ воспитания».  

В СК РФ не определяются способы воспитания, а указыва-
ется, как не должен вести себя родитель. В ч. 1 ст. 65 СК РФ ого-
варивается, что способы пренебрежительности, жестокости, гру-
бости, унижения достоинства и другие относятся к недопусти-
мым при осуществлении воспитания детей. 

Стоит отметить и позицию психологов, они, в свою очередь, 
категоричны и применение силы не приемлют, хотя признают, 
что насилие во все времена играло чуть ли не решающую роль в 
воспитании.  

Грань между воспитанием и преступлением практически не-
видима, соответственно, и преступить ее легко, учитывая реалии 
современного общества.  

Анализ судебной практики показывает, что привлечь к от-
ветственности родителей (законных представителей) практически 
невозможно, даже при наступлении тяжких последствий от тако-
го «воспитания» (ушибы, ссадины и т. п.). А психическое воздей-
ствие на несовершеннолетнего, оказываемое в семье, еще более 
«размыто» для понимания, следовательно, и для доказывания. 

Анализ мнений ученых, исследовавших данный феномен, 
показывает, что виды преступлений в отношении несовершенно-
летнего в семье, относящиеся к насильственным, являются пре-
ступлениями против личности. Критерий тяжести играет здесь 
главенствующую роль. По мнению Ю.В. Зыряновой и Ю.И. Са-
вельевой, определить круг деяний, составляющих преступное 
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насилие в семье в отношении несовершеннолетних, – принципи-
ально1. Так, многие авторы видят этот круг в зависимости от цели 
своего исследования и тем самым сужают круг преступлений, об-
разующих насилие в семье в отношении несовершеннолетних. 

Таким образом, необходимо обозначить, что насилие в се-
мье в отношении несовершеннолетнего, независимо от того, яви-
лось оно способом или признаком состава преступления, с кри-
минологической точки зрения следует выделить в отдельный вид 
при условии, что такое преступление совершено родителем либо 
лицом, от которого зависело в данный период благополучие 
несовершеннолетнего.  

 
 

  

                                                            
1 Зырянова Ю.В., Савельева Ю.И. Точка зрения. Структура насильственной пре-

ступности над несовершеннолетними членами семьи // Законы России: опыт, анализ, 
практика. 2010. № 3. С. 96–100. 
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Глава 2. Предупреждение внутрисемейного насилия, 
осуществляемого в отношении несовершеннолетних 

 
 

2.1. Общее предупреждение преступлений внутрисемейного 
насилия, осуществляемого в отношении несовершеннолетних 

 
Говоря о предупреждении внутрисемейного насилия, невоз-

можно не упомянуть причины такого негативного явления. 
Не вдаваясь в дискуссию о классификации причин, отметим, что 
выделение какой-либо одной, главенствующей причины было бы 
неверным направлением на пути к предупреждению рассматри-
ваемого явления. 

Как известно, общесоциальное предупреждение включает в 
себя многоуровневую систему, представленную не только госу-
дарственными, но и общественными мерами, которые устраняют, 
ослабевают, а в идеале нейтрализуют детерминанты, способ-
ствующие насилию в отношении несовершеннолетних в семьях.  

Криминология как наука классифицирует предупреждаю-
щие меры в зависимости от уровня, времени, масштаба. Стоит 
отметить, что только комплексное, многоцелевое воздействие, 
основанное на принципах права и интересах несовершеннолет-
них, способно степенно решать проблему. Следовательно, нужно 
сделать акцент на общем предупреждении такого негативного 
социального явления. 

Общесоциальные меры предупреждения насилия в отноше-
нии несовершеннолетних в семье включают в себя следующее. 

1. Экономические мероприятия. Стабильность экономики 
страны отражается, прежде всего, на социальной жизни. Основой 
является материальное благополучие семьи, которое заключается 
в трудоустроенности, достойной оплате труда, ориентированной 
на условия проживания семьи, комфортных условиях труда. 

Нельзя не отметить, что государством принимаются меры, 
направленные на повышение уровня жизни граждан: социальные 
пособия, минимальные проценты ипотечного кредитования и др. 
Но также стоит указать на явную недостаточность данных меро-
приятий. Так, число семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
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условий, и число семей, улучшивших жилищные условия, раз-
нятся в десятки тысяч раз. 

В 2019 г. в Российской Федерации число семей, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, состав-
ляло 2 266,9 тыс., получили (улучшили) жилищные условия – 
106,2 тыс. За 2020 г. число семей, нуждающихся в жилых поме-
щениях, составило 2 180,9, а получили (улучшили) жилищные 
условия – 95,6 тыс. В Краснодарском крае аналогичные показате-
ли: за 2019 г. – 76,2 тыс. семей нуждались, получили только 
1,6 тыс.; 2020 г. – 73,9 тыс. нуждались, получили – 1,8 тыс.1 

На первый взгляд, в динамике получения, (улучшения) жи-
лищных условий намечен положительный результат. Однако 
краткие результаты экспертно-аналитического мероприятия, про-
веденного Счетной палатой РФ в отношении обеспеченности жи-
льем отдельной категории граждан (инвалидов), показали, что 
меры, принимаемые органами государственной власти и местно-
го самоуправления по улучшению жилищных условий инвали-
дов, недостаточны. 

Для тех, кто встал на очередь до 2005 г. и еще не получил 
жилье, проблема не решена уже в течение 15 лет. На начало те-
кущего года в очереди на получение государственной поддержки 
остаются свыше 42 тыс. человек. Из-за долгого ожидания инва-
лиды зачастую теряют свое право на улучшение жилищных усло-
вий. Количество снятых с учета инвалидов по различным основа-
ниям (самостоятельное решение жилищных проблем, смерть, 
утрата статуса инвалида) значительно превышает количество 
граждан, получивших государственную поддержку. Так, в 2018 г. 
государственную поддержку получили 3% очередников, а утра-
тили право на улучшение жилья около 25%, в 2019 г. это соотно-
шение составило 6% и 12%2. 
                                                            

1 БГД – Регионы России. Cоциально-экономические показатели – 2021 г. URL: 
gks.ru 

2  Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ реализа-
ции в 2018–2019 годах мер по улучшению жилищных условий отдельных категорий 
граждан, предусмотренных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ “О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации” (дополнительные объекты экспертно-
аналитического мероприятия – органы исполнительной власти 85 субъектов Россий-
ской Федерации – определяются в программе его проведения)». URL: 
3f167d490b500c926178e3908a0584a9.pdf 
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Аналогичным образом обстоит ситуация по обеспеченности 
жильем и с другими категориями нуждающихся. По цифрам, обо-
значенным выше, понятно, что получить жилье сможет мизерный 
процент из них. В то же время даже социальные выплаты не га-
рантируют улучшения их жилищных условий.  

Размер социальной выплаты (в 2018 г. размер средней соци-
альной выплаты для одного гражданина на улучшение жилищ-
ных условий составил 704 тыс. рублей, в 2019 г. – 734 тыс.) не 
позволяет приобрести подходящее жилье без привлечения соб-
ственных средств1. 

Занятость населения, в том числе несовершеннолетних, 
также относится к экономическим мерам, которые способствуют 
предупреждению насилия в отношении несовершеннолетних в 
семье. Безработица является криминогенным фактором, и госу-
дарству следует уделять особое внимание и осуществлять кон-
троль за данным социальным явлением. Несовершеннолетние от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время должны быть заняты. 
Это не только стимулирует социально одобряемое поведение, но 
также способствует решению материальных проблем, особенно в 
семьях с низкими доходами.  

В каникулярное время, особенно летом должна быть обес-
печена 100% занятость несовершеннолетних от 14 до 18 лет. 
Кружки по интересам с ориентацией на пользу обществу и сти-
мулом заработка – это те меры, которые способны сократить ис-
следуемое явление в отношении несовершеннолетних. Создание 
программ на государственном уровне по привлечению занятости 
несовершеннолетних, возможно, поможет им определиться с бу-
дущей профессией. Несовершеннолетние с повышенной виктим-
ностью находятся в особой зоне риска, это дети их неполных се-
мей, малообеспеченных, состоящих на учете в комиссиях по де-
лам несовершеннолетних и др. На них стоит обращать внимание 
в первую очередь. 
                                                            

1 Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ реализа-
ции в 2018–2019 годах мер по улучшению жилищных условий отдельных категорий 
граждан, предусмотренных Федеральным законом от 24 нояб. 1995 г. № 181-ФЗ “О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации” (дополнительные объекты экс-
пертно-аналитического мероприятия – органы исполнительной власти 85 субъектов 
Российской Федерации – определяются в программе его проведения)». URL: 
3f167d490b500c926178e3908a0584a9.pdf 
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Стоит отметить, что в Краснодарском крае принимаются 
подобные меры, но их явно недостаточно. Так, в период летних 
каникул в южной столице трудоустроили 2 471 человека. Среди 
них 911 детей из социально незащищенных семей1. Временные 
места по трудоустройству организуются ежегодно по муници-
пальной программе «Содействие занятости населения». Работа 
несовершеннолетних на период летних каникул заключалась в 
организации досуга на летних спортивных площадках, участии в 
событиях, проводимых в парках, библиотеках, выполнении задач 
подсобного рабочего.  

Мероприятия, направленные на государственную поддерж-
ку семей, материнства, детства, а также адресная помощь особо 
нуждающимся способствуют улучшению обстановки в данной 
сфере.  

2. Социальные мероприятия. Приоритетность семьи как 
первоначальной, основополагающей ячейки, где должны зарож-
даться условия, способствующие благоприятному развитию лич-
ности, – приоритет государства.  

Негативные процессы, происходящие в обществе в послед-
ние десятилетия, ослабили ранее крепкий и надежный институт 
семьи. Сложно развивать личность и прививать ценности, не 
имея материальной и «ориентационной» модели на это. Соответ-
ственно, поддерживать необходимо не только неблагополучные 
семьи, ориентир государства следует направить на положитель-
ные в социальном плане семьи. Их поддержка станет мотивацией 
для противоположенных семей. Работа в данном направлении с 
учетом специалистов из разных сфер (психологи, социальные ра-
ботники, правоохранительные органы, общественные организа-
ции) будет иметь однозначный успех. Методы работы могут быть 
самые разнообразные: начиная от курсов по конфликтологии и 
заканчивая психологической поддержкой. Средства массовой 
информации, не просто освещая данную деятельность, а прини-
мая в этих мероприятиях непосредственное участие, повысят 
уровень их эффективности. Например, ток-шоу и возможные 

                                                            
1 Около 2 500 краснодарских подростков получили временную работу. URL: 

https://tvkrasnodar.ru/obshchestvo/2022/07/31/okolo-2500-krasnodarskikh-podrostkov-poluchili- 
vremennuyu-rabotu (дата обращения: 22.07.2022). 
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совместные проекты с привлечением известных, авторитетных 
личностей будут иметь положительный результат. 

Организация бесплатного досуга несовершеннолетних – одна 
из основополагающих мер, способствующая решению вопроса о 
сокращении насилия в отношении несовершеннолетних в семьях, 
которая должна быть обязательной для всех детей. При этом 
важно учитывать интересы ребенка. Развивать интерес к таким 
видам досуга, повышать авторитетность этих мер следует через 
средства массовой информации. Стоит отметить, что на сего-
дняшний день физическая доступность такого досуга является 
проблемой, а осведомленность общества об имеющихся бесплат-
ных мероприятиях довольно низкая.  

Рассматриваемые меры, а также озвученные исполняющие-
ся на сегодняшний день мероприятия должны подвергаться мо-
ниторингу. Эффективность и повышение качества не только 
имеющихся, но и вновь введенных видов отдыха должны подвер-
гаться анализу со стороны уполномоченных на это органов. 

Обозначенные меры, как экономические, так и социальные, 
должны основываться, в первую очередь, на правовой поддержке. 
Четкая позиция, обозначенная в законе, не имеющая при этом 
размытых рамок, – основа предупреждения преступлений. Со-
вершенствование правовой системы с учетом современных реа-
лий общества, а не увеличение бюрократических процедур, затя-
гивающих решение жизненно важных проблем, должно стать по-
стулатом в борьбе с преступностью. Концепция демографической 
политики Российской Федерации до 2025 г. призвана решить ряд 
проблем, касающихся, в частности, насилия в семьях в отноше-
нии несовершеннолетних. План мероприятий, обозначенных в 
данном документе, достаточно обширен. Однако в нем нет пря-
мого упоминания о семейном насилии, насилии в отношении де-
тей в семьях, соответственно, нет мероприятий, которые бы 
напрямую решали эту проблему с возможностью анализа и даль-
нейшего совершенствования.  

В рамках Национальной стратегии действий в интересах де-
тей на 2012–2017 годы (утвержденной Указом Президента РФ от 
01.06.2012 № 761) остались неразрешенные вопросы, касающиеся 
неисполнения международных стандартов в области прав ребен-
ка, нарастания новых рисков, связанных с распространением 
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информации, представляющей опасность для детей, неравенства 
между субъектами Российской Федерации в отношении объема и 
качества доступных услуг для детей и их семей и др.  

В плане мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 
детства до 2027 года1 в целях создания благоприятных условий 
для гармоничного развития детей, помимо прочих задач, выде-
ляют: формирование культуры семьи с детьми как базовой обще-
ственной ценности, а также ответственного и осознанного роди-
тельства как базовой основы благополучия семьи; создание пра-
вовых, организационных, кадровых, социальных условий для 
раннего выявления семейного и детского неблагополучия и орга-
низации индивидуального сопровождения. Для решения вышепе-
речисленных задач запланированы мероприятия по поддержке 
некоммерческих организаций, деятельность которых направлена 
на формирование ответственного родительства, внедрение эф-
фективных практик поддержки детей и семей с детьми, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.  

Мероприятия по правовому просвещению населения, в том 
числе детей, запланированы совместно с министерствами про-
свещения, культуры и другими некоммерческими организациями. 
План мероприятий обширен и разбит на этапы, где обозначены 
ожидаемые результаты. 

Необходимо отметить роль средств массовой информации в 
освещении запланированных мероприятий. Они создают опреде-
ленный образ, формируют взгляды и в конечном итоге поведение 
общества. Донесение четко выраженной позиции с привлечением 
авторитетных личностей, которые способны повлиять на соци-
альные группы, даст определенно положительный результат.  

Таким образом, необходимо отметить, что перечень приве-
денных мероприятий и мер не является исчерпывающим и под-
лежит корректировкам с учетом изменений, происходящих в об-
ществе.  

 
 
 

                                                            
1 План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на 

период до 2027 года. URL: http://static.government.ru/media/files (дата обращения: 22.07.2022). 
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2.2. Специальное предупреждение насилия,  
осуществляемое в отношении несовершеннолетних 

 
 
Говоря о специальном предупреждении преступлений, нель-

зя не согласиться с позицией Д.В. Жмурова: «Специально-
криминологические меры радикально не меняют уже существу-
ющее отношение к чему-либо»1. Их задача устранить действия 
факторов, влияющих на совершение преступления.  

Исходя из содержания, специально-криминологические ме-
ры, предупреждающие насилие в семье в отношении несовер-
шеннолетних, не отличаются от общесоциальных. Классифика-
ция следующая: правовые, организационные, просветительские, 
образовательные и др. 

Начинать следует с правового закрепления. По этой причине 
необходимость отдельного нормативного правового акта, кото-
рый определит и закрепит основные понятия, очевидна. Проект 
федерального закона «О предупреждении семейного насилия» 
обсуждался не один раз, но его принятие откладывается в связи с 
недоработанностью. В последний раз обсуждение происходило 
после пандемии, вызванной COVID-19, так как в данный период 
участились случаи семейного насилия, однако принятие законо-
проекта снова отложили. 

Так, принятие такого закона создаст правовую основу, 
прежде всего, для выявления случаев насилия заблаговременно, 
это поможет сэкономить средства, направленные на реабилита-
цию жертв, пострадавших от домашнего насилия. Следующим 
шагом, оказывающим положительное профилактическое воздей-
ствие, должно быть утверждение Плана мероприятий, разрабо-
танного с учетом особенностей региона, где имеются случаи 
насилия в семьях над несовершеннолетними. Его исполнение 
подлежит контролю со стороны правоохранительных органов не 
только в форме отчетности, но и с последующим патронажем та-
ких семей. 

                                                            
1 Жмуров Д. В. Криминальная агрессия несовершеннолетних: дис. ... канд. юрид. 

наук. Иркутск, 2009. С. 121. 
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В первую очередь, необходимо совершенствовать каратель-
ные меры, в том числе уголовно-правовые и административные, 
за применение насилия в отношении несовершеннолетних. 
За 2021 г. сотрудниками полиции для установления причин си-
стематических самовольных уходов из дома и государственных 
учреждений, совершения детьми суицидальных попыток допол-
нительно обследованы условия воспитания 13,8 тыс. подростков, 
в результате чего выявлено 14,5 тыс. фактов ненадлежащего ис-
полнения родителями обязанностей по воспитанию и содержа-
нию детей, в том числе 150 преступлений, совершенных закон-
ными представителями в отношении детей. На профилактический 
учет дополнительно поставлено 3,6 тыс. родителей, включая 
262 опекуна, ранее не находившихся в поле зрения органов си-
стемы профилактики. В органы опеки и попечительства направ-
лено 557 материалов для рассмотрения вопроса о лишении либо 
ограничении родительских прав, 166 – о снятии опеки. Кроме то-
го, по результатам таких проверок установлен 31 факт соверше-
ния членами семей насильственных действий сексуального ха-
рактера, из них 6 – родителями1. 

Просвещение и обучение родителей также является эффек-
тивной мерой, позволяющей снизить количество случаев насилия 
в семьях в отношении несовершеннолетних. Преимущественно 
правонарушителями являются граждане, оказавшиеся не готовы-
ми к исполнению родительского долга. Итак, наличие социаль-
ных и бытовых проблем, а также несформированное чувство от-
ветственности за детей оказывает существенное влияние на со-
вершение насилия в отношении них.  

В 2021 г. на профилактический учет поставлено почти 
92 тыс. неблагополучных родителей, в том числе по информации 
образовательных организаций – 6,8 тыс. (+12,8%), медицинских 
учреждений – 2,5 тыс. (+6,6%), других органов системы профи-
лактики – 9 тыс. (+22%). Снято с профилактического учета 
87,4 тыс. законных представителей, из них 63,1 тыс. (72,2%) по 
исправлению, 6,6 тыс. (7,6%) в связи с лишением родительских 
прав2. 
                                                            

1 Доклад о деятельности уполномоченного при Президенте РФ по правам ребен-
ка в 2021 г. URL: https:deti.gov.ru (дата обращения: 22.07.2022). 

2 Там же. 
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Возможность внедрения на базе учебных заведений по про-
граммам дополнительного образования обучения родителей об-
щению с детьми с учетом особенностей психического развития 
последних окажет положительное воздействие на профилактику 
семейного насилия. 

Важными субъектами, непосредственно участвующими в 
предупреждении преступлений насильственного характера в от-
ношении несовершеннолетних, а также от чьих действий напря-
мую зависит продолжительность такого насилия, являются: орга-
ны управления социальной защиты населения, органы опеки и 
попечительства, образовательные организации, органы по делам 
молодежи, здравоохранения и др. Полномочия этих органов, а 
также их исчерпывающий перечень обозначен в Федеральном за-
коне от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
Слаженное взаимодействие всех уполномоченных субъектов, 
обозначенных в законе, является гарантией сокращения случаев 
насилия в семьях в отношении несовершеннолетних.  

Анализ обстоятельств, способствовавших совершению пра-
вонарушений в отношении несовершеннолетних, особенно по-
вторных правонарушений со стороны членов семьи, свидетель-
ствует об имеющихся недостатках в области работы органов си-
стемы профилактики правонарушений. 

Так, в 2021 г. через социальные сети Уполномоченному по-
ступило обращение старшей совершеннолетней сестры Н. в инте-
ресах ее младшей малолетней сестры, проживавшей с отцом в 
другом городе и подвергавшейся, со слов Н., насилию со стороны 
отца. Мать сестер умерла, и девочку воспитывал отец один. 
Старшая сестра указывала, что он в присутствии девочки злоупо-
треблял спиртными напитками, курил, наказывал длительным 
стоянием в углу на коленях. В ходе работы по обращению Упол-
номоченным установлено, что ранее в полицию уже поступала 
информация о том, что у девочки имеется гематома на щеке. 
По данному факту она проходила лечение в медицинской органи-
зации. Полицией вынесено постановление об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, семья признана находящейся в трудной 
жизненной ситуации, по истечении полугода снята с учета. Одна-
ко позже семья была вновь признана находящейся в социально 
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опасном положении. По указанным сведениям, Уполномоченным 
направлено мотивированное обращение в прокуратуру г. Моск-
вы. Из полученного ответа следовало, что в отношении отца 
следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 117 УК РФ, несовершеннолетняя помещена в социально реа-
билитационный центр1. 

Еще одной важной проблемой является кадровый состав, 
призванный работать с такими ситуациями. Квалифицированных 
специалистов, желающих работать в данном направлении, крайне 
мало. Причинами этому являются: несоответствие заработной 
платы высокой загруженности; особая зона ответственности; ра-
бота с детьми предполагает наличие определенных навыков и со-
ответствующего образования. Вместе с тем нравственная состав-
ляющая таких кадров должна быть высокого уровня. 

Виктимологическая профилактика играет не менее важную 
роль в предупреждении насилия в отношении несовершеннолет-
них в семьях. Работа как с реальными потерпевшими от насилия, 
так и с лицами, которые потенциально могут оказаться в их чис-
ле, способна предотвратить криминальные ситуации. Здесь важна 
именно ранняя стадия профилактики, так как несовершеннолет-
ние не всегда понимают, что над ними совершают насилие. Дей-
ственными будут меры просвещения в отношении как взрослых, 
так и детей. Возможно создание мероприятий совместного харак-
тера такого просвещения. Необходима пропаганда воспитатель-
ной работы, целью которой является разъяснение конфликтных 
ситуаций и оказание помощи.  

Обратимся к ранее упомянутой проблеме – неготовности 
родителей нести ответственность не только за малолетних детей, 
но и подростков (в этом возрасте начинаются проблемы иного 
характера: переходный возраст, излишняя самостоятельность). 
Более старшие несовершеннолетние дети подвержены насилию в 
семьях не реже малолетних. Возникающие конфликтные ситуа-
ции на основе разных взглядов на имеющиеся сложности, приво-
дят к совершению насилия в отношении несовершеннолетнего. 
Последние в силу сложного возраста и не понимания ситуации 

                                                            
1 Доклад о деятельности уполномоченного при Президенте РФ по правам ребен-

ка в 2021 г. URL: https://deti.gov.ru (дата обращения: 22.07.2022). 
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могут оставлять места постоянного проживания, чем подвергают 
себя опасности. После возвращения, как правило, такое поведе-
ние повторяется снова, так как помощь и разъяснение такие се-
мьи если и получают, то формально. Целесообразно на постоян-
ной основе проводить пропаганду знаний в области прав ребенка 
во всех социальных группах. Трудовые коллективы не должны 
являться исключением. Виктимологическую профилактику наси-
лия в семьях возможно осуществлять начиная с детских до-
школьных учреждений: в доступной форме, соответствующей 
развитию ребенка, объяснять ему, что значит насилие, как следу-
ет вести себя в таком случае и, главное, куда обратиться.  
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Заключение 
 
Проблема насилия в семье в отношении несовершеннолет-

них остается опасным негативным социальным явлением. Стати-
стические данные, обозначенные в учебном пособии, подтвер-
ждают негативные изменения в сфере детства. Следует также от-
метить, что понятие «семья» официального закрепления в норма-
тивных правовых актах не получило. Тем не менее с точки зрения 
права семья – это союз лиц, наделенных правами и обязанностями.  

Говоря о насилии, стоит упомянуть, что грань между воспи-
танием и преступлением практически невидима, соответственно, 
и преступить ее легко, учитывая реалии современного общества. 
Рассматривая предупреждение внутрисемейного насилия в отно-
шении несовершеннолетних, необходимо уяснить и принять тот 
факт, что принцип межведомственного взаимодействия и меж-
дисциплинарного подхода, предусматривающего слаженную, 
четкую работу всех ведомств по профилактике внутрисемейного 
насилия, специалистов (юристов, психологов, социологов, психи-
атров, педагогов, общественности и др.) должен лежать в основе 
такого предупреждения. Именно при подобном подходе и долж-
ном законодательном регулировании можно добиться успеха в 
области предупреждения внутрисемейного насилия над детьми. 
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