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Проблема бытового насилия 

 

Актуальность проблемы бытового насилия обострилась в связи с пандемией COVID – 19. 

Введённый локдаун (ограничения во время эпидемий или ЧС) внёс изменения в наш 

привычный ритм жизни. С одной стороны, вся семья теперь вместе, можно больше общаться с 

любимыми людьми, навёрстывать упущенное время, которое было потрачено на работу. А с 

другой стороны, люди повсеместно стали сталкиваться со страхом потери работы, новостями в 

СМИ, которые ежедневно рассказывали об опасности коронавирусной инфекции и тяжелой 

обстановке в сфере здравоохранения, увеличением количества рабочего времени в формате 

дистанционного обучения или работы. Всё это усилило состояние стресса и, как следствие, 

привело к росту случаев бытового насилия и агрессивного поведения.   

Важно отметить, что на законодательном уровне понятие бытовое насилие не определено. 

По мнению С.Я. Саламовой, домашним насилием является использование физической силы, 

психологического, экономического давления, сексуального принуждения по отношению к 

членам семьи для подавления их воли и приобретения над ними власти[1]. Профессор Р.Г. 

Петрова определяет домашнее насилие как агрессивные и враждебные действия в отношении 

других членов семьи, в результате чего объект может получить вред, травму, быть униженным 

или умереть[2]. 

Домашние насилие бывает не только физическим, но и психологическим, моральным и 

сексуальным.  

Тенденция увеличения числа случаев домашнего насилия характерна не только для 

Российской Федерации, но и для всего мира. Согласно данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) примерно каждая третья женщина (30%) в мире на протяжении своей 

жизни подвергается физическому и/или сексуальному насилию со стороны интимного партнера 

либо сексуальному насилию со стороны другого лица[3].  

Семейное насилие вовсе не зависит от национальности, страны проживания или 

социальных классов, оно распространено во всех слоях общества и во всех странах.  

Так что же на самом деле является причинами бытового насилия? И почему домашнее 

насилие происходит не только со стороны главы семейства, но и в том числе со стороны 

матерей, которые жестоко обращаются со своими детьми, а в последнее время и вовсе 

распространены случаи женского насилия над мужчинами? Рассмотрим основные причины 

совершения бытового насилия. 

Первая группа связана с политическими проблемами, к ним относятся: отсутствие 

внимания к данной проблеме на уровне государства, т.е. отсутствие бюджетного обеспечения 

социальных центров и защитных мер; нежелание/неготовность правительства вмешиваться в 

существенные религиозные или культурные практики и предпринимать действия по смене 

“Status Quo”. Вторая группа связана с правовыми проблемами, к ним относятся: дисбаланс в 

правах, закрепленных законодательно или на практике между мужчинами и женщинами; 

отсутствие в законодательстве закреплённого определения домашнего насилия. Третья группа 

связана с социально-культурными проблемами, а именно: негативный личный родительский 

пример (т.е. дети, которые видят поведения своих родителей, считают, что это стандартное 

поведение взрослых людей и впоследствии, вырастая, начинают вести себя схожим образом, 

что ведёт к замкнутому кругу бытового насилия). Недостаточность освещения данной 

проблемы в СМИ; патриархальная структура общества; феминизация общества; 

принадлежность к маргинальным слоям общества; склонность к употреблению алкоголя и 

наркотическим препаратов; принадлежность к социально-уязвимым слоям общества 
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(малоимущие граждане, инвалиды, национальные и религиозные меньшинства). Четвертой 

группой можно назвать экономические причины, а именно: экономическая зависимость 

женщины от мужчины в конкретной семье и обществе; наличие в семье безработного человека; 

нерешённая жилищная проблема; низкая заработная плата.  

Иногда причины накладываются друг на друга, что влечёт негативные последствия и 

напрямую способствуют росту бытового насилия.  

Так как же в России ведут борьбу с бытовым насилием, и какое существует наказание? 

Раньше УК РФ относил побои к уголовным делам частного обвинения. Данный порядок 

рассмотрения и разрешения уголовных дел возлагал функции предварительного расследования 

на потерпевшего, лишенного так же возможности пользоваться поддержкой прокурора в суде. 

В связи с этим, большинство пострадавших от побоев в суды не обращались, так как граждане 

в нашей стране не обладают достаточными юридическими знаниями, а так же не имеют 

достаточных денежных средств, которые необходимы, для оплаты услуг адвоката. Согласно 

тезису из статьи председателя Верховного суда России: “Нередко у потерпевших, не имеющих 

юридических знаний, возникают затруднения при составлении заявлений о возбуждении 

уголовного дела частного обвинения. В этой связи в 2020 году суды возвратили без 

рассмотрения 17% таких заявлений и отказали в принятии к производству 33% 

заявлений”[4].Также, согласно этому заявлению, в общей сложности менее 13% поданных 

потерпевшими в суд заявлений о возбуждении уголовных дел частного обвинения привели к 

осуждению обвиняемого. 

Согласно предложенным Верховным судом изменениям в УПК, эти статьи будут 

переведены в разряд частно-публичных, по которым будет обязательным предварительное 

дознание полиции. Основное бремя доказывания ляжет на правоохранительные органы в ходе 

обязательного предварительного расследования, в судах останутся только государственные 

обвинители (прокуроры), а решение о прекращении таких уголовных дел в связи с 

примирением сторон будет приниматься судом не безусловно, а с учетом всех обстоятельств 

дела и сведений об обвиняемом. По оценке Верховного Суда эти меры смогут повысить 

эффективность предупреждения семейно-бытового насилия, повысить роль государства в 

защите граждан от клеветы, а в суд перестанут поступать дела, по которым отсутствует 

предварительное подтверждение наличия события и состава преступления. 

В случае принятия предлагаемых поправок автоматическое примирение по делам о 

домашнем насилии - только потому, что жертва забрала заявление, - будет запрещено. Теперь 

соответствующее решение будет приниматься судом не безусловно, а с учетом всех 

обстоятельств дела и сведений об обвиняемом.  

Из всего вышесказанного, считаю обоснованным введение изменений в УПК, 

предложенное Верховным судом РФ это поможет в борьбе с домашним насилием. Необходима 

разработка комплексной системы социальных мер по защите прав человека в семейной сфере и 

по профилактике семейных преступлений. В частности, с помощью СМИ необходимо 

дополнительно освещать проблему бытового насилия и разъяснять гражданам, куда 

обращаться, если они стали жертвами бытового насилия. Необходимо повышать уровень 

правосознания в нашей стране.  
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