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Исследуется проблема насилия в семье. Анализируются различные подходы к определению поня-

тия семейного насилия, отраженные в научной литературе. На основе анализа законодательного опре-
деления насилия в семье указывается на необходимость разграничения понятий «насилие» и «воздействие», 
в связи с чем автор выделяет только две формы насилия в семье: физическое и психическое. Указывает-
ся на необоснованность применения таких понятий, как «экономическое насилие в семье», «сексуальное 
насилие в семье». Приводится подробная классификация форм воздействия в семье, которые могут при-
чинить физические и (или) психические страдания. 
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В настоящее время в криминологических исследованиях, посвященных проблеме насилия в семье 

наряду с данным термином можно встретить и такие, как «внутрисемейное насилие», «насилие в сфере 
семьи», «насилие в семейно-бытовой сфере», «домашнее насилие».  

Как правило, разграничение между данными понятиями не проводится, и они используются как 
синонимы для избегания тавтологии. Тем не менее использование термина «насилие в семейно-бытовой 
сфере» наряду с другими, на наш взгляд, не является обоснованным. «Семейно-бытовая сфера» – поня-
тие более широкое, нежели понятие «сфера семьи», поскольку включает в себя не только взаимоотноше-
ния, складывающиеся между членами семьи, но и общение с соседями, друзьями и знакомыми, которое 
возникает при совместном времяпрепровождении.  

Основная часть. Использование термина «домашнее насилие» при изучении данного негативного 
явления также вызывает определенные сложности. Некоторые авторы в понятие «домашнее насилие» 
вкладывают такое значение, как и в понятие «семейное насилие» (например, Л.О. Отабоева [1, с. 9],  
Н.А. Цыркун [2, с. 35]). Напротив, Л.А. Колпакова считает, что термин «домашнее насилие» указывает 
«на домашнюю (бытовую) обстановку совершения преступления, но не на семейно-родственный ха-
рактер связи между жертвой и преступником» [3, с. 66]. 

На наш взгляд, употребление данных терминов в качестве синонимов при исследовании внутри-
семейного насилия возможно, однако в данном случае следует четко разграничивать понятия «насилие в 
семье» и «насильственная преступность в семье». Конфликты и противоречия, возникающие между чле-
нами одной семьи, зачастую выходят за ее рамки, и для их разрешения могут привлекаться посторонние 
субъекты. Речь идет о тех ситуациях, когда один из членов семьи выступает в качестве организатора 
убийства другого члена семьи, но сам непосредственного участия в совершении данного преступления 
не принимает. На основании сказанного считаем, что термин «домашнее насилие» может использо-
ваться наряду с термином «семейное насилие», и только в том случае, если насилие не носит уголовно-
правового характера и в его применении не участвует третья сторона. 

Несмотря на признанную общественную опасность и негативность насилия в семье, в исследова-
ниях внутрисемейного насилия нет единого подхода к определению данного понятия и составляющих 
его компонентов. 

Ряд авторов определяет насилие в семье, как любое умышленное действие одного члена семьи 
против другого, причиняющие или могущие причинить физический, психический или иной вред здоро-
вью. Подобной точки зрения придерживается и Т.А. Сидоренкова, по мнению которой, насилие в семье – 
это любое умышленной действие одного члена семьи … против другого (независимо от факта их совме-
стного проживания и места совершения преступления), способное причинить вред, душевную травму 
или ограничить волеизъявление человека [4, с. 29].  

Семейное насилие А.В. Шакина также определяет как любое умышленное действие (бездействие) 
одного члена семьи против другого, если это действие (бездействие) ущемляет его конституционные 
права и свободы как человека и гражданина, причиняет ему физическую боль, наносит вред его физиче-
скому, психическому здоровью или содержит угрозу причинения такого вреда [5, с. 32]. 

Другие авторы отходят от указания на реальное или возможное причинение вреда и под насилием 
в семье понимают противоправное воздействие одного члена семьи на другого.  
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Так, А.В. Штефан определяет насилие в семье как ненормальное для человеческого общения, про-
тивоправное физическое и психическое воздействие одного человека в отношении другого, состоящего с 
ним в семейных (родственных) связях [6, с. 71].  

Под насилием в семье В.А. Шахов понимает противоправное, общественно опасное физическое, 
психическое или сексуальное воздействие на человека, обладающее устойчивой тенденцией к эскалации 
и большой вероятностью повторения, одного члена семьи на другого, совершенное против (или помимо) 
воли потерпевшего, независимо от фактических последствий такого воздействия [7, с. 76].  

Схожее с В.А. Шаховым определение насилия в семье дает и Л.А. Колпакова [3, с. 67]. 
По мнению Л.О. Отабоевой, «домашнее насилие» – это предусмотренные Уголовным кодексом … 

систематические действия насильственного характера (побои, причинение вреда здоровью, изнасилова-
ние, психологическое принуждение), совершаемые лицом в отношении его/её супруга или супруги; или 
родителя общего с ним/ней ребенка/детей; или лица, ведущего с ним/ней совместное хозяйство, с целью 
осуществления личной власти над этим лицом в семейно-бытовой сфере [1, с. 9].  

На наш взгляд, данное определение является очень узким. Автор ведет речь только о тех действи-
ях насильственного характера, которые непосредственно предусмотрены в Уголовном кодексе, и не 
включает любые другие действия, которые по своей сути связаны с применением насилия и наносят либо 
могут нанести вред физическому либо психическому здоровью членам семьи, однако не предусмотрены 
в Уголовном кодексе. 

Первоначальное законодательное определение насилия в семье в Республике Беларусь появилось с 
введением в действие Закона Республики Беларусь № 453-З от 10 ноября 2008 года «Об основах деятель-
ности по профилактике правонарушений».  

В настоящее время в соответствии со статьей 1 Закона Республики Беларусь № 122-З от 4 января 
2014 года «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» под насилием в семье понима-
ют «умышленные действия физического, психологического, сексуального характера члена семьи по от-
ношению к другому члену семьи, нарушающие его права, свободы, законные интересы и причиняющие 
ему физические и (или) психические страдания» [8]. 

Анализ данного определения показывает, что в зависимости от направленности законодатель вы-
деляет три вида воздействия: физическое, психическое и сексуальное. В действительности причинить 
близкому лицу физические и (или) психические страдания можно не только путем указанных видов воз-
действия. Спектр таких действий широк, но какие бы противоправные действия (бездействие) ни совер-
шались в семье родственниками по отношению друг к другу, они причиняют либо могут причинить только 
физические и (или) психические страдания.  

На наш взгляд, в криминологических исследованиях применительно к насилию в семье следует 
разграничивать понятия «насилие» и «воздействие», «действия различной направленности» и, соответст-
венно, выделять только две формы семейного насилия: физическое и психическое. При этом причинение 
вреда физическому и (или) психическому здоровью может достигаться разнообразными путями. Исходя 
из этого можно выделить различного рода воздействия одного члена семьи на другого. 

1. Действия физической направленности (физическое воздействие): побои, избиения, физические 
наказания, таскание за волосы, пинания, удары руками и (или) ногами, пощечины, подзатыльники, пиха-
ния, щипки, ограничение пространства (например,  запирание в комнате, доме), принуждение к выполне-
нию физической работы и др. 

2. Действия психической направленности (психическое воздействие). Как разновидности психи-
ческого воздействия следует рассматривать: 

2.1 действия эмоциональной/моральной направленности (эмоциональное/моральное воздействие): 
эмоциональное подавление, подавление воли, унижение достоинства, лишение общения, запрет/ограничение 
общения с родственниками, друзьями, запрет/ограничение выбора времяпрепровождения, вмешательство 
в личную жизнь, ревность, шантаж, пренебрежение интересами, отсутствие любви, заботы, ласки, при-
нижение успехов, отверждение (например, по отношению к детям, родителям), распространение сведе-
ний, позорящих потерпевшего, воздействие на жертву путем причинения вреда другим членам семьи 
либо животным и др.;  

2.2 действия вербальной направленности (вербальное воздействие): брань, ругательства, скверно-
словие, обзывание, оскорбление, непристойные замечания, угрозы, запугивание, совершенные как на-
едине с жертвой, так и в присутствии посторонних лиц и др. 

К психическому воздействию также можно отнести действия, которые сами по себе не направле-
ны на жертву, однако вызывают у нее психические страдания. В частности, у жертвы может возникнуть 
чувство стыда, например, за нахождение виновного лица в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения в общественном месте, непристойное его поведение в присутствии друзей либо знакомых, 
когда окружающие осознают наличие между ними родственных связей.  
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3. Действия сексуальной направленности (сексуальное воздействие): принуждение к половому акту, 
принуждение к иным действиям сексуального характера, обращение с жертвой как с сексуальным объек-
том, принуждения к просмотру и (или) повторению порнографических действий, воздержание от секса, 
отсутствие проявления нежных чувств (например, во взаимоотношениях между супругами), совершение 
полового акта либо иных сексуальных действий с другим лицом при супруге, находящимся в беспомощ-
ном состоянии, и др. 

4. Действия экономической направленности (экономическое воздействие): лишение жизненно не-
обходимых вещей, лишение/ограничение средств к существованию, запрет/ограничение возможности 
использования определенного имущества, незаконное использование или присвоение имущества, запрет 
работать, контроль за расходами, создание полной экономической зависимости и др. 

5. Действия религиозной направленности (религиозное воздействие): запрет на исповедание оп-
ределенной религии, запрет/ограничение посещения религиозных мест, высмеивание религиозных взгля-
дов, принуждение к вероисповеданию, принуждение посещения религиозных мест и др. 

6. Действия социальной направленности (социальное воздействие): неспособность/нежелание осу-
ществлять уход, невнимание к основным нуждам, отсутствие присмотра и др. 

7. Действия медицинской направленности (медицинское воздействие): неоказание медицинской 
помощи, неправильное использование лекарственных средств, непредоставление необходимых лекарств, 
предоставление лекарственных средств, которые могут нанести физический и психологический вред и др. 

Любое из перечисленных воздействий всегда наносит вред психическому здоровью потерпевше-
му. Причинение вреда только физическому здоровью, как правило, в чистом виде не встречается. Даже 
подвергаясь физическому (например, побоям, истязаниям и др.) либо сексуальному (например, принуж-
дение к половому акту) воздействию, жертва подвергается и психическому насилию, поскольку осозна-
ние того, что указанные действия совершаются близким лицом, приносит определенные психические 
страдания. У лица возникает чувство незащищенности, отчаяния, обиды на родного человека.  

В зарубежных научных разработках [9] и в российской социологической и криминологической 
литературе [5; 10–12] наряду с физическим и психическим насилием, на наш взгляд, необоснованно 
выделяют и экономическое насилие. Более того, данный вид насилия закреплен и в законодательстве 
некоторых стран.  

Так, статья 1 Закона Украины «О предупреждении насилия в семье» [13] определяет экономиче-
ское насилие в семье как умышленное лишение одним членом семьи другого члена семьи жилья, еды, 
одежды и другого имущества или средств, на которые пострадавший имеет предусмотренное законом 
право, что может привести к его смерти, вызвать нарушения физического или психического здоровья. 

В данном случае речь следует вести об экономическом воздействии либо действиях экономиче-
ской направленности, но не о насилии как таковом, поскольку запрет работать, контроль за расходами, 
лишение денежных средств на жизненно необходимые нужды и другие действия хоть и связаны с эко-
номическими лишениями, однако наносят либо могут нанести вред непосредственно физическому ли-
бо психическому здоровью. 

На этом же основании выделение в особую форму насилия в семье и сексуального насилия [2] явля-
ется необоснованным, так как совершаемые действия сексуальной направленности также в итоге причи-
няют физические и/или психические страдания. 

Заключение. Подытоживая изложенное, делаем вывод, что насилие в семье можно определить 
как реальное действие или угрозу физического, психического, сексуального, экономического либо иного 
воздействия со стороны одного члена семьи по отношению к другому, совершенные против либо помимо 
воли последнего, причиняющие либо могущие причинить ему физические и (или) психические страдания. 
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THE CONCEPT AND ESSENCE OF DOMESTIC VIOLENCE 

 
O. KATUSHONOK  

 
The problem of family violence attracted the attention of academics and practitioners. Up to this time 

there is no single approach to defining this concept. The article analyzes different approaches to the understanding 
of this concept. Points to the need to distinguish between the notions of “violence” and “impact” on the  
basis of the legislative definition. On the basis of it the author allocates two forms of violence over family: physical 
and mental. The author specifies misuse of concepts “economic violence over family”, and “sexual violence 
over family”. Classification of actions which can cause physical and (or) mental sufferings is given. 

 

Keywords: family violence, domestic violence, mental violence, physical violence, coercion, mental impact, 
sexual impact, economic impact, religious impact, social impact, medical impact. 
 


