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Важность исследований в области 

расследования преступлений, связанных с 

домашним насилием, определяется особым 

местом семейно-бытовых отношений в системе 

человеческих ценностей, в самой человеческой 

истории. Это выражается в мировом признании 

семьи естественной и основной ячейкой 

общества, нуждающейся в надежной защите со 

стороны общества и государства
1
.  

Семья — это основанная на браке или кровном 

родстве малая группа, члены которой связаны 

общностью быта, взаимной помощью, моральной 

и правовой ответственностью. Как устойчивое 

объединение семья возникла в период разложения 

родового строя. Основными историческими 

формами семьи являются: 

1) парная — при неустойчивых связях между 

мужем и женой и раздельном имуществе; 

2) большая — включает несколько 

поколений родственников; 

3) полигамная — многобрачие в форме как 

многоженства, так и многомужества; 

4) моногамная — единобрачие, когда 

позволяется иметь только одного супруга. 

Возникнув в первобытном обществе, моногамия 

в дальнейшем стала основной нормой брака; 

5) нуклеарная — состоит из супругов и их 

детей. 

Большинство современных семей являются 

нуклеарными
2
. 

Основы семейного уклада в России были 

заложены в «Домострое» — своде житейских 

предписаний и наставлений, составленном в XVI 

в. под руководством священника Сильвестра. 

Данный документ отражал принципы 

патриархального быта, проповедовал строгости 

домашнего уклада
3
. Так, мужчина считался 

владельцем не только домохозяйства, 

собственности, но и членов семьи. Он 

контролировал в доме все и всех. Женщины не 

имели права выходить из дома без разрешения и 

сопровождения мужчины. Они были заперты в 

«тереме» и занимались только домашними 

делами. В описании этого периода можно найти 

«инструкции» по «воспитанию» членов семьи и 

прислуги в доме. Так, например, 

рекомендовалось «учить» жену с помощью 

побоев, но при этом не бить по лицу, иначе 

невозможно будет показать ее в обществе, или 

по животу, если она беременна, и бить 

рекомендовалось не кулаком или палкой, а 

кнутом, потому как «и больнее, и наука лучше 

усвоится. А побивши, приголубить, пожалеть и 

показать, как любишь». На женщину была 

возложена ответственность не только за 

формирование быта, но и эмоциональной 

атмосферы в семье, а также воспитание детей. 

В советский период женщины были 

объявлены равными мужчинам по положению в 

обществе и семье. Однако в реальности это 

привело  

к двойной «занятости» женщин — дома и на 

работе. Работа на благо общества была 

обязательна для женщин, отпуск после родов 

был довольно коротким и не полностью 

оплачиваемым, хотя это менялось в зависимости 

от политики занятости в государстве. Кроме 

того, женщины по-прежнему были ответственны 

за быт и эмоциональную атмосферу в семье. 

Помимо этого семья являлась объектом 

контроля со стороны государства.  

В годы трансформации в нашем обществе, с 

момента перестройки, женщины в первую 

очередь столкнулись с трудностями в изменении 

условий жизни. Они первые почувствовали 

изменения и на рынке труда, а именно 

безработицу. Стремительное обнищание 

значительной части населения, безработица, рост 

пьянства и алкоголизма ведут к распаду семьи
4
. 

Безработица является одним из наиболее 

сильных социальных дестабилизирующих 

факторов. Для России в настоящее время 

характерен рост числа безработных. Так, только 

в г. Санкт-Петербурге численность безработных 

в 2002 г. выросла на 4 443 человека
5
. 

Значительная часть населения переходит в 

разряд не имеющих постоянных источников 

дохода. В семейных отношениях возрастает 

межличностное напряжение из-за неуверенности в 

материальном достатке
6
. 

Падение нравственности и духовной 

культуры всего общества отражается в 

микрогруппах,  

в т. ч. и в семье, где отношения приобретают 



различные характеристики — взаимное 

неуважение, жестокость, недоверие, нетерпение, 

цинизм  

и т. д. Социальная и географическая 

мобильность населения часто влияет на  старшее 

поколение, которое остается без полноценной 

родственной поддержки в старости. Семья как 

важнейшее звено нашего общества испытывает 

на себе все его тяготы и проблемы, все его 

материальные и духовные трудности, 

преломляет в себе нынешние процессы 

экономической неустроенности и тревожных 

ожиданий. Семейные отношения играют 

первостепенную роль в формировании личности. 

Являясь одним из основных институтов 

общества, первой ступенью социализации 

человека, семья, как и любой общественный 

организм, развивается и видоизменяется вместе 

с обществом
7
. 

С. И. Ожегов определяет семью как группу 

живущих вместе родственников. При этом 

семья, люди, живущие вместе, их хозяйство, а 

также квартира являются домом. Домашним 

считается все, что относится к дому, семье и 

частному быту
8
. 

Распад семьи и сложные экономические 

условия влекут за собой возможность 

проживания уже разведенных супругов в 

пределах одной квартиры, что, естественно, 

сопровождается разнообразными конфликтными 

ситуациями. Кроме того, те же сложные 

экономические условия предопределяют 

возможность проживания в одной квартире с 

супругами их родственников (родителей 

супругов, братьев, сестер). Поэтому считаем 

необходимым признать участниками отношений, 

которые далее будут определены как «домашнее 

насилие», всех лиц, проживающих в пределах 

одной квартиры (дома), находящихся в 

родственных и иных связях (бывшие супруги, 

сожители и т. п.). 

Термин домашнее насилие впервые стал 

употребляться в начале 70-х гг. прошлого века 

при определении насилия со стороны мужчин и 

оскорбления в отношении женщин. До сих пор 

продолжаются дискуссии о распространении этого 

понятия на отношения геев и лесбиянок и на 

случаи, когда мужчина является жертвой, а жен-

щина — участником преступления. Однако 

анализ практики показал, что в случаях 

совершения женщиной преступления в ходе 

домашнего насилия она все равно является 

жертвой насилия,  

а ее преступные действия — результат 

предшествующего неправомерного поведения 

мужчины. 

Ключевым моментом при рассмотрении 

домашнего насилия является уяснение того 

факта, что это не единичное избиение или 

случайный инцидент — хотя такие вещи могут 

случиться  

и, естественно, будут рассматриваться как 

преступление. Домашнее насилие — это 

постоянное насилие и оскорбление. Это 

ситуация, в которой жертва непрерывно 

уязвлена, разделяя с агрессором жилье, находясь 

в зависимости от него  

и даже, может быть, испытывая любовь по 

отношению к нему. Домашнее насилие является 

продуктом семейных личных конфликтов. 

В литературе встречаются различные 

понятия домашнего насилия. Так, Центр против 

насилия Миннесоты определяет насилие в семье 

или домашнее насилие как взаимоотношения, 

при которых практикуется агрессия и 

подавление индивидуальной свободы личности в 

отношении члена(ов) семьи
9
.  

В другом американском источнике 

указывается, что домашнее насилие — это 

система поведения одного человека, применение 

силы или угроз для сохранения и осуществления 

власти,  

и контроля над другим человеком. Физическое, 

половое, эмоциональное и экономическое 

насилие, а также угрозы или устрашение 

представляют собой различные формы 

жестокого обращения в семье. Цель лица, 

совершающего такое насилие, заключается в 

сохранении своей власти и контроля в семейных 

отношениях
10

. 

В том же источнике под домашним насилием 

понимается любой случай угрожающего 

поведения, насилия или жестокого обращения 

(психологического, физического, сексуального, 

финансового или эмоционального) между 

совершеннолетними, которые являются или 

являлись интимными партнерами или членами 

семьи, независимо от пола. Это определение 

включает: 

— отношения между партнерами или бывшими 

партнерами, независимо от того, женаты ли они; 

— жертвы, включая жертвы мужского пола, 

жертвы при отношениях между представителями 

одного пола и жертвы жестокого обращения со 

 

стороны членов семьи (включая жестокое 

обращение со стороны братьев/сестер, родителей 



и родственников по браку); 

— все формы насилия или сдерживающего 

поведения, например нападение, причинение 

беспокойства или угрозы
11

. 

Между тем в уголовном законодательстве 

России и нормативных актах МВД России не 

содержится определение понятия «домашнего 

насилия». Такое определение крайне необходимо 

работникам правоохранительных органов для 

эффективного раскрытия и расследования 

связанных с ним преступлений, а также 

разработки предупредительных мер, 

аналитической работы при осуществлении 

индивидуальной профилактики. 

Большинство авторов, а также Министерство 

внутренних дел России используют термины 

«преступления в сфере семейно-бытовых 

отношений»
12

, или «бытовые преступления»
13

. 

Однако к бытовым преступлениям авторы 

относят  

и такие преступления, как злостное уклонение  

от уплаты алиментов или от содержания детей; 

умышленное уничтожение или повреждение 

личного имущества граждан; небрежное 

хранение огнестрельного оружия и ряд других 

преступлений, совершаемых в бытовой сфере 

деятельности людей и по личным мотивам
14

. 

По нашему мнению, домашнее насилие 

является более узким понятием, хотя его 

применение влечет за собой более тяжкие 

последствия.  

Существует множество определений 

насилия. Так, определение насилию давалось 

еще в дореволюционном уголовном 

законодательстве. В ст. 475 Уложения о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

под насилием понималось не расстраивающее 

здоровья умышленное причинение другому лицу 

мимолетного физического страдания ударом или 

каким иным действием, нарушившим телесную 

неприкосновенность потерпевшего. К области 

насилия, по Уложению, относились обиды 

действием, но только  

те, которые причиняли боль и сопровождались 

нарушением телесной неприкосновенности. 

Остальные случаи обиды действием подпадали 

под действие ст. 530 «Обида обхождением»
15

. 

С. И. Ожегов определяет понятие «насилие» 

как принудительное воздействие на кого-нибудь, 

нарушение личной неприкосновенности
16

. 

Первый советский Уголовный кодекс 1922 г. 

выделил следующие признаки, 

характеризующие насилие: причинение 

физической боли, такое причинение боли, 

которое не расстроило че- 

 

ловека, не сделало потерпевшего больным или 

калекой (удары, побои или иное насилие, 

например драние за уши, таскание за косу)
17

. 

Ученые-юристы, вырабатывая определение 

насилия, также выделяют его характерные 

признаки. Так, В. Г. Бужор, исследуя насилие 

как социальное явление, указывает на 

следующие признаки: 

— насилие существует и проявляется как 

взаимодействие социальных субъектов, как 

отношение. Субъектами и объектами насилия 

могут быть социальные группы, классы, 

государства; 

— как социальное явление насилие 

характеризуется определенными 

количественными, чисто внешними 

проявлениями и качественными, сущностными 

характеристиками; 

— с внешней стороны, это воздействие 

одного субъекта на другого, это акт применения 

силы, хотя насилие и не сводится к таким 

действиям, как применение силы или угрозы 

такого применения. Акт применения силы 

становится насилием лишь в случае, когда 

воздействие на другого субъекта осуществляется 

вопреки (против) его воле и желанию либо воля 

и желание объекта насилия вообще 

игнорируются, отрицаются и при этом интересы, 

выгода одного (одних) удовлетворяется за счет 

интересов другого (других); 

— сила применяется не только «против воли 

и желания», но и вопреки закону; 

— насилие как форма принуждения означает 

не только наиболее высокую степень 

интенсивности при применении как 

материальной силы, так и других 

принудительных мер. Насилие не может быть 

сведено только к принуждению, оно может 

выполнять и функцию непосредственного 

подавления или уничтожения объекта насилия
18

. 

Л. Д. Гаухман, давая определение насилия, 

выделяет фактические и юридические признаки 

насилия
19

. К фактическим он относит объективные 

признаки, способ действия и субъективные 

признаки, характеризующие отношение к 

действию.  

В качестве юридических признаков он называет 

незаконность и общественную опасность действия. 

С. В. Землюков считает, что насилие 

является обобщенной формой причинения 

реального вреда здоровью человека и его личной 



неприкосновенности
20

. 

П. Н. Назаров, определяя насилие в широком 

смысле этого слова, считает, что «насилием в 

уголовно-правовом смысле должно признаваться 

волевое, общественно опасное, противоправное, 

виновное с применением физической или 

психической силы деяние, посягающие на те 

общественные отношения социалистического 

общества, которые охраняются законами, 

указанными в Особенной части уголовного 

кодекса… и причиняющие им вред или ставящие 

их под угрозу, выраженное в определенных 

законом границах своего объема и 

интенсивности»
21

. 

Р. Д. Сабиров определяет насилие как «умыш-

ленное воздействие на другое лицо путем 

использования физической силы людей или 

животных,  

а также технических средств, поражающих 

факторов и свойств предметов материального 

мира либо различных явлений природы вопреки 

или помимо воли лица, подвергающегося такому 

воздействию, для нарушения его телесной 

неприкосновенности, анатомической 

целостности либо нормального 

функционирования какого-либо органа или 

угроза совершения подобных действий»
22

. 

По мнению Р. А. Базарова, «…под насилием 

понимается умышленное применение 

физической силы (своей мускульной силы либо с 

помощью оружия, иных предметов и веществ, 

посредством психически больных лиц, 

малолетних или животных) к другому человеку 

и направленное на нарушение физической 

неприкосновенности личности, на причинение 

вреда здоровью или жизни»
23

. 

Л. В. Сердюк дает следующее определение 

насилия: «Насилие — это внешнее, со стороны 

других лиц, виновное и общественно опасное 

воздействие на человека, осуществляемое 

помимо его воли и способное причинить ему 

органические, физиологические или 

психические травмы, либо ограничить свободу 

его волеизъявления или действия»
24

. 

С. Н. Еникополов, говоря об агрессивности 

насильственных преступников, обращает 

внимание на то, что американские исследователи 

рассматривают насилие как намеренное 

использование физической силы против других 

людей, причинение боли, обиды, физического 

стеснения (ограничения) как угрозы или 

наказания для того, чтобы вынудить людей 

совершить нежелательные для них действия
25

. 

Подвергая критике последнее определение, 

Р. А. Базаров указывает, что в нем достаточно 

четко характеризуется насилие как умышленное 

применение физической силы против другого 

человека, однако безосновательно указывается в 

качестве объективного признака причинение 

обиды и обязательной цели — принуждение 

совершать действие, нежелательное для лица, в 

отношении которого оно применяется, так как 

насилие применяется как самоцель или в целях 

причинения страданий другому лицу
26

. По 

нашему мнению, определение американских 

исследователей касается только такого вида 

насилия, как домашнее. 

Ф. М. Джавадов понимает насилие как 

«общественно опасное противоправное 

умышленное воздействие на организм человека, 

совершенное против его воли и направленное на 

причинение вреда жизни и здоровью»
27

. 

Как видим, при всем разнообразии 

определений все они сходятся в том, что 

сущность насилия состоит в употреблении силы 

против личности. Применение силы в 

отношении неодушевленных предметов или 

животных этим понятием не охватывается. 

Кроме того, большинство авторов сходятся во 

мнении, что насилие применяется против воли 

человека, на которого оно направлено. 
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