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Тема домашнего насилия, по своей актуальности заслуживает внимания, поскольку 

насилие в семье — серьезная проблема не только в нашей стране, но и во всем мире.  

Полноценной статистики о количестве жертв семейного насилия в открытом доступе 

не существует. Такая проблема связана с рядом причин: отсутствие доступа в семью для 

сотрудников социальных служб; отсутствие закона, позволяющего защищать жертв 

домашнего насилия; зависимость жертвы домашнего насилия от тирана.  

В сегодняшних реалиях имеется много вариантов определения семейного насилия и 

подходы к данному понятию весьма различны. Стоит отметить, что феномен насилия в семье 

определяется через такие лексические единицы как семейное, бытовое (семейно-бытовое), 

домашнее и другие синонимы.  



По мнению М. Захаровой, «Домашнее насилие – это система поведения одного 

члена семьи для установления и сохранения власти и контроля над другими членами семьи» 

[3].   

Подобное насилие классифицируется на основании характера насильственных 

действий и включает в себя следующие виды: физическое, сексуальное, психологическое и 

экономическое насилие.  

Физическое насилие является разновидностью актов насилия путем применения 

физической силы или угроз, совершающихся в целях установления контроля над другим 

человеком.  

Сексуальное насилие — это вид жестокого обращения, характеризуемый 

домогательством, которое может выражаться в форме навязанных сексуальных 

прикосновений, сексуального унижения и принуждения [3].  

Психологическое насилие – это разновидность насилия, которому характерно 

нанесение вреда психологическому здоровью человека, проявляющийся в грубости, 

издевательствах, вербальной агрессии, вызывающий отрицательную эмоциональную 

реакцию. Психологическое насилие является одним из наиболее распространенных типов 

насилия и присутствует практически во всех случаях насилия в семье [4]. 

Экономическое насилие является видом насилия, когда человек совершавший 

насилие контролирует доступ другого к экономическим ресурсам.  

Все виды насилия тесно взаимосвязаны. Сложно вообразить ситуацию домашнего 

насилия, где агрессор применяет только лишь один вид насилия, поскольку в большинстве 

случаев жертвы страдают от одновременного проявления различных его видов.  

На сегодняшний день существуют проблемы домашнего насилия со стороны 

Законодательства Российской Федерации. В первую очередь стоит обратить внимание на то, 

что Уголовный кодекс РФ рассматривает домашнее насилие с позиции причинения 

физического вреда человеку.  Статьи, наиболее часто использующиеся, в рассмотрении дел 

домашнего насилия: Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; Статья 

112. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью; Статья 115. Умышленное 

причинение легкого вреда здоровью; Статья 116. Побои; Статья 119. Угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью. 

Помимо вышеуказанных статей, существует статья 117 УК РФ: «Истязания - 

Причинение физических или психических страданий путём систематического нанесения 

побоев либо иных насильственных действий [1]. Несмотря на то, что данная статья наиболее 

точно описывает приступные действия в ситуациях домашнего насилия, используется она 

крайне редко. Таким образом, на территории РФ отсутствует закон, который в свою очередь 



бы не позволил домашним насильникам уходить от ответственности. В связи с отсутствием 

развитой законодательной базы, регламентирующей правовые отношения между членами 

семьи, доказуемость случаев крайне затруднена.  

 Вторая проблема заключается в том, что Законодательство РФ относит случаи 

домашнего насилия к категории «дел частного обвинения». Статья 20 УПК РФ 

предусматривает, что уголовные дела частного обвинения, возбуждаются не иначе как по 

заявлению потерпевшего, его законного представителя и подлежат прекращению в связи с 

примирением потерпевшего с обвиняемым [1].  Моментом возбуждения дела является 

подача заявления пострадавшей стороной, которое подается мировому судье и должно 

отвечать требованиям, изложенным в ст. 318 УПК РФ. Если заявление соответствует 

требованиям, мировой судья принимает его к производству, и потерпевшая сторона 

становится частным обвинителем [1]. 

Для того, чтобы дело было возбуждено, обвинитель, он же потерпевший, должен 

обладать знаниями основ процессуального преследования, основ уголовного права, правил 

сбора и представления доказательств [1]. Данными знаниями, как правило, обладают 

юридически подкованные люди и что свидетельствует о том, что в большинстве случаев, 

потерпевшая сторона не способна корректно представить свою позицию в судебном 

заседании.  

Таким образом, 90% дел, касающихся ситуации домашнего насилия, завершаются по 

примирению сторон.   

Стоит отметить, что в случаях рассмотрения дел, инкриминируемых по 

вышеперечисленным статьям, в которых имеется аспект домашнего насилия, применяется 

судебно-психологическая экспертиза эмоциональных состояний. Такой вид экспертизы 

направлен на установление эмоционального состояния обвиняемого (физиологический 

аффект, стресс, фрустрация), которое могло повлиять на его поведение в момент совершения 

преступления.  

Высокая степень вышеупомянутых состояний может существенно дезорганизовать 

психические процессы насильника, а также вызвать поведение, которое будет не 

соответствовать его базовым ценностям. Деятельность эксперта-психолога сводится к 

формированию и учету комплексного портрета индивидуально-личностных особенностей 

обвиняемого, эмоциональных состояний и внешних обстоятельств, связанных с 

совершенным преступлением [5].   

Поводами назначения СПЭ эмоциональных состояний служат следующие сведения: 

1. О наличии аффектогенной, стрессовой ситуации, в которой действовал 

субъект; 



2. Об иных психологических особенностях ситуации действия, а также данные о 

психологических особенностях личности (неуравновешенности, повышенной возбудимости, 

ранимости, агрессивности); 

3. О специфическом эмоциональном или ином психофизическом состоянии лица 

в момент совершения действия (физическая слабость, соматическое заболевание, 

подавленное состояние из-за психической травмы и т. п.) [7].   

В постановлении о назначении судебно-психологической экспертизы 

эмоциональных состояний эксперту могут быть поставлены следующие вопросы [6]:  

1. Каково было эмоциональное состояние подэкспертного во время совершения 

инкриминируемых ему действий?  

2. Находился ли обвиняемый в состоянии физиологического аффекта или другом 

эмоциональном состоянии, которое оказывало бы существенное влияние на его поведение, 

ограничивало способность к произвольной регуляции деятельности? 

В ходе проведения судебно-психологической экспертизы, специалисту необходимо 

установить юридически значимые психологические состояния подэкспертного для 

прояснения обстоятельств процессуального дела, поскольку результаты заключения 

экспертов играют немаловажную роль при вынесении приговора.  

Таким образом, в ходе работы был установлен тот факт, что на территории РФ аспект 

домашнего насилия на законодательном уровне до конца не разработан, что делает 

незащищенным жертв, страдающих от насилия в семье.  

На основании научных публикаций было выявлено, что зачастую домашнее насилие 

совершается под воздействием высокой степени эмоциональных состояний насильника. В 

случаях, когда подобные дела, в которых имеется аспект домашнего насилия, доходят до 

суда, назначается судебно-психологическая экспертиза эмоциональных состояний, где 

уровень компетентности эксперта должен включать умение грамотно дифференцировать 

эмоциональные состояния обвиняемого. Специалистам особо важно понимать специфику 

состояний аффекта, психической напряженности, фрустрации, поскольку рассмотренные 

эмоциональные состояния принимают во внимание в судопроизводстве при оценке 

психического состояния виновного, в качестве обстоятельства, смягчающего наказания.  
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