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насилия. 
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Насилие в семье, а именно, между супругами является одной из ведущих 

причин разводов по всей стране, а также причиной преступлений совершенных 

на бытовой почве. К сожалению это уже становится нормой для нашего 

общества. Семейное насилие – явление достаточно распространенное во всем 

мире и во всех слоях населения, охватывающее людей разных уровней 

образования и любой национальности [1]. 

Было проведено около 30 исследований результативности 

психотерапевтических программ для лиц, которые совершали насильственные 

действия в семье. 60–75% обследованных, полностью прошедших курс 

психотерапии, во время проведения исследования, т. е. в течение 6–12 месяцев, 

не повторяли насилия. Главным результатом этих исследований стал вывод о 

целесообразности установления непосредственной связи между судами и 

психотерапевтическими службами. Разработана типология мужчин, 

применяющих насилие к женам. И, кроме того, появились теории, 

объясняющие супружеское насилие: феминистическая, усматривающая корень 

зла в мужской власти, которая установлена в обществе и семье; родственных 



 

 

связей, придающая основное значение переходящим от поколения к поколению 

традициям агрессивности в семье; психопатологическая, предполагающая, что 

причинами насилия являются злоупотребление алкоголем, психические 

расстройства и неумение общаться. 

Более подробную картину дают социологические опросы населения. 

Согласно их результатам в каждом 5–10 браке происходят драки. Были 

опрошены порядка 1500 пар, о применяемых ими методах для разрешения 

острых семейных конфликтов. 20% опрошенных сообщили, что как минимум 

однажды применяли силу. Мужчины давали такой ответ чаще, чем женщины. 

Проведенные исследования дают основания полагать, что женщине ожидать 

насилия следует, прежде всего, в семье, в то время как мужчина с большей 

вероятностью может быть подвергнут насилию за пределами дома. Осмысление 

проблемы семейного насилия в России затруднено отсутствием официального 

статистического учета жертв преступлений [2]. Вследствие этого выводы о 

распространенности данного явления строятся лишь на основании локальных 

исследований. Из них видно, что в России, как для мужчин; так и для женщин 

вероятность стать жертвой насильственного посягательства со стороны члена 

семьи весьма велика. В частности, приблизительно 30–40% умышленных 

убийств совершаются на семейной почве. Супружеские, включая сожительские, 

убийства совершаются особенно часто. По данным, относящимся к 90-м годам, 

на долю супружеских убийств приходилось 2/3 от всех семейных убийств, 

включая детоубийства. Супружеские убийства обычно совершаются или на 

почве совместного пьянства, или в результате одновременного 

самоутверждения обоих супругов, не желающих считаться с интересами 

партнера по браку, или в связи с супружеской изменой, либо вследствие 

стремления одного из супругов избавиться от обременяющих его забот 

(содержание нетрудоспособного партнера по браку, нежелательная 

беременность и т. п.). Характерным фоном для развития предшествующего 

супружескому убийству конфликта является злоупотребление алкоголем. Для 

убийств, обусловленных ревностью, типично неумение человека управлять 



 

 

своими эмоциями. Доля российских женщин среди потерпевших от 

супружеского насилия больше, чем в США и некоторых других странах, в 

частности, африканских. В отличие от зарубежья российское учение о 

семейном насилии родилось не в недрах женского движения, а, скорее, вопреки 

ему. Женская эмансипация, как одна из составляющих социалистического 

движения в середине 90-х годов, отражаясь в прессе, порой принимала характер 

неумеренной агрессивности по отношению к мужчинам, невольно 

провоцировала конфликтные ситуации, в связи с чем получила 

соответствующую криминологическую оценку. Семейная криминология, 

следуя традициям отечественной науки о преступности, формирует концепцию 

причин семейного насилия, противоречий семейной сферы, в частности 

супружества. Среди них имеются вечные, которые обусловлены собственными 

интересами каждого из полов в области материальных притязаний, власти, 

сексуальной свободы и т. д., а также исторически преходящие, например, 

вытекающие из процесса ломки семейных традиций: противоречия между 

супружеской и общественной ролями женщины, профессиональной карьерой и 

материнством. Не последнюю роль играет здесь неумение общаться, 

неподготовленность к превратностям супружества. 

Можно выделить несколько видов насилия: физическое насилие, 

например, толкание или удар; эмоциональное или психологическое насилие, в 

том числе называть человека по имени и контролировать его поведение; 

умышленное повреждение имущества члена семьи; экономическое 

злоупотребление – это включает в себя контроль банковских счетов и денег 

члена семьи без их согласия; любое другое поведение, которое заставляет члена 

семьи опасаться за свою безопасность, безопасность другого человека или 

животного, 

угрожающего сделать что-либо из перечисленного. 

Акт насилия в семье также происходит, если ребенок слышит, видит или 

окружает насилие в семье. Закон затем защищает этого ребенка, а также члена 

семьи, ставшего жертвой насилия [3]. Насилие в семье может затронуть 



 

 

любого, независимо от его возраста, пола, культурного происхождения, 

способностей, религии, богатства, статуса или местоположения. 

В городе Миннеаполисе исследована эффективность мер, с помощью 

которых полиция реагирует на семейное насилие: арест, утихомирование 

конфликтующих на месте. Наиболее эффективным оказался арест, после 

которого повторное насилие в течение 6 месяцев наблюдалось в 2 раза реже, 

чем в тех случаях, когда арест не применялся. Результаты этого исследования 

повлияли на деятельность полиции, которая теперь осуществляет арест 

виновного в семейном насилии, даже если против этого возражает жертва. 

Физическое насилие – это когда лицо, совершившее насилие, применяет 

физическую силу против другого человека таким образом, что наносит ему 

вред или ставит его под угрозу. Физическое насилие варьируется от 

физического ограничения до убийства. Вот некоторые примеры: удержание, 

сдерживание, ограничение; нападение с помощью оружия, такого как нож или 

пистолет; мешать человеку иметь то, что ему нужно для его здоровья, 

например, лекарства, медицинскую помощь. 

Психологическое или эмоциональное насилие может быть вербальным 

или невербальным, а действия или поведение менее очевидны, чем при 

физическом насилии [4]. Физическое насилие может показаться хуже, но 

словесное или невербальное насилие может быть очень эмоционально 

разрушительным. Вот некоторые примеры: подрывать самооценку человека 

через постоянную критику, унижение, обзывания или оскорбления; угроза или 

запугивание человека, чтобы получить согласие; уничтожение личной 

собственности и имущества, или угроза сделать это; быть жестоким по 

отношению к объекту или домашнему животному; постоянно беспокоить 

человека; говоря человеку, что он бесполезен; изолировать человека от друзей 

и семьи; обвинять человека в собственных поступках или чувствах обидчика. 

Проблема семейного насилия, теоретическая разработка которой была 

начата в России вполне своевременно, тем не менее, в отличие от США, 

Германии и некоторых других стран, понимается здесь лишь узким кругом 



 

 

специалистов. Она еще не осознана обществом и государством. Первыми 

шагами, которые следует сделать в этом направлении, должны стать: 1) 

специальный закон, предусматривающий особую процедуру рассмотрения 

уголовных дел и особые случаи освобождения от уголовной ответственности 

под условием, в частности, прохождения психотерапевтического курса; 2) 

появление семейных судов, в юрисдикцию которых войдет рассмотрение всех 

правовых вопросов, затрагивающих интересы семьи, включая привлечение к 

ответственности ее несовершеннолетних членов; 3) создание приютов для 

жертв семейного насилия. В области молодежной политики необходимо 

обратить внимание на формирование взаимного уважения полов [5]. Действие 

закона о профилактике семейно-бытового насилия в России, опубликованного 

29.11.2019 года для публичного обсуждения, предлагается распространить 

также на иждивенцев пострадавших. Кроме того, виновному в домашнем 

насилии хотят запретить приближаться к жертве на расстояние менее 50 метров 

и предусмотреть наказание в виде лишения свободы. Об этом сообщает 

принадлежащее Григорию Березкину РБК. 

Кандидат медицинских наук В.И. Иванов (С.-Петербургский социально-

психологический центр) отметил, что судебно-психиатрические экспертизы 

лиц, совершивших серии убийств женщин по сексуальным мотивам, выявили 

наличие связи между мотивацией убийств и предшествовавшей им особой 

агрессивностью преступников по отношению к своим женам. В отличие от 

реактивной агрессивности в супружеских отношениях, обусловленной 

ситуационными личностными факторами, этот тип агрессивности проистекает 

из дисгармонии психосексуальных отношений между супругами, отличается 

отсутствием проявлений открытой, очевидной для жены враждебности [6]. 

Началу совершения преступлений предшествовало включение в сексуальные 

отношения с женой садистских элементов, стремление склонить жену к 

мазохистической роли. По мере стабилизации садистского комплекса и 

насыщения его деструктивными тенденциями агрессия реализовывается в 

сексуальных убийствах и все больше приобретает характер пристрастия. 



 

 

Признаки семейного террора часто носят взаимный характер по типу 

садомазохистского симбиоза. 

Согласно подготовленным депутатами и правозащитниками поправкам, 

преследование является одной из наиболее часто встречающихся форм 

домашнего насилия. Оно может выражаться как в поиске жертвы и навязчивых 

переговорах с ней, так и в попытках связаться через третьих лиц и посещениях 

места работы, учебы или лечения. 

В том случае, если есть основание опасаться агрессора, предлагается 

распространить действие закона также и на иждивенцев жертв, чтобы он не 

смог причинить им вред. 

Кроме того, предлагается отнести к домашнему насилию 

правонарушения, которые несут за собой уголовную и административную 

ответственность, а именно – побои и причинение вреда. Это нужно для того, 

чтобы пострадавшие могли получать защитные предписания. «Также защитные 

предписания не будут выдавать тем, кому угрожают убийством, и это 

проблема», — пояснила адвокат Ольга Гнездилова. Предписание будет 

выдаваться немедленно на месте совершения домашнего насилия вне 

зависимости от согласия пострадавшего. 

За повторное нарушение закона предлагается наказывать одним годом 

лишения свободы, а не штрафом. По мнению авторов поправок, штрафы могут 

только усугубить ситуацию. 

В России проблема криминального насилия весьма актуальна. Хотя 

уровень общей преступности в РФ уступает многим развитым странам, однако 

уровень тяжких насильственных преступлений намного опередил 

западноевропейские и североамериканские страны и приблизился к 

латиноамериканскому уровню (самый высокий в мире). В 2012 г. уровень 

умышленных убийств с покушениями составил в России 15,5 на 100 тыс. 

человек населения, а телесных повреждений, в том числе окончившихся 

смертью потерпевшего, – 36,2. «Усиление борьбы» с преступностью, включая 

насильственную, традиционно понимаемое как ужесточение наказания, 



 

 

приводит, скорее, к противоположному результату, ибо места лишения свободы 

служат «кузницей кадров», и «курсами повышения квалификации» 

профессиональной и организованной преступности. Воистину, насилие 

порождает насилие. Поэтому эффективная реакция общества на насилие 

требует нетрадиционных мер и средств, поиском, которых активно занимается 

последние годы мировая криминология в союзе с психологией, социологией, 

педагогикой и другими науками. 

Публикация законопроекта вызвала бурное обсуждение среди политиков, 

активистов, правозащитников и представителей РПЦ. По словам депутата 

Госдумы Оксаны Пушкиной, одной из соавторов законопроекта, с каждым 

днем противников закона становится меньше, «понимание есть». 

В первоначальной версии закона предлагалось ставить домашних тиранов 

на профилактический учет, проводить профилактику через поддержку семей, 

добровольность и индивидуальный подход. В скором времени документ 

направят в Госдуму. Дмитрий Медведев признался, что у него нет пока 

окончательной позиции по законопроекту, хотя и согласился с тем, что 

проблема домашнего насилия существует. В РПЦ выступили против закона о 

семейно-бытовом насилии, потому что в нем обвиняемый автоматически 

становится виновным. Некоторые крупные активистки также раскритиковали 

проект в нынешнем его виде, указав, что он не решит проблему.  

Особого внимания при проведении профилактической работы 

заслуживает одна из жертв семейного насилия — дети, которые становятся 

потерпевшими в уголовно-правовом смысле примерно в 40% случаев. Если при 

этом учесть, что они являются объектами психического насилия или 

свидетелями агрессивного поведения родителей по отношению друг к другу, то 

эта цифра будет значительно выше. Поведение и психическое состояние 

ребенка являются наиболее достоверными показателями семейного 

неблагополучия и заслуживают пристального внимания со стороны 

подразделений органов внутренних дел по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних. 



 

 

Помимо физического насилия, не стоит забывать и о моральном 

прессинге или иными словами, эмоциональном насилии. Когда мужчина или 

женщина становятся жертвами другого человека.  
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