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Аннотация. Статья посвящена актуальным проблемам совершенствования государ-
ственной семейной политики. В работе рассматриваются отдельные аспекты и особенности 
правового регулирования понятия семьи. С опорой на труды известных отечественных и за-
рубежных ученых обозначены определения семьи, зависящие от конкретных исторических, 
этнических и социально-экономических условий, а также от конкретных целей исследова-
ния. Обозначена проблема отсутствия в действующем российском законодательстве право-
вого определения семьи и закона о профилактике семейно-бытового насилия.

Главной целью исследования является выявление и изучение принципиально важных 
вопросов совершенствования методов противодействия семейному насилию, анализ отече-
ственных и международных правовых актов, положительного опыта, накопленного отдель-
ными странами Содружества Независимых Государств (далее — СНГ) в противодействии се-
мейно-бытовым насилиям.

Ключевые слова: семья, быт, преступность, насилие в семье, предупреждение преступно-
сти в семейно-бытовой сфере, международный опыт противодействия семейному насилию.

Abstract. The article is devoted to urgent problems of improving state family policy. The paper 
discusses certain aspects and features of the legal regulation of the concept of family. Based on the 
works of well-known domestic and foreign scholars, definitions of the family are indicated, depending 
on specific historical, ethnic and socio-economic conditions, as well as on the specific objectives of 
the study. The problem of the absence in the current Russian legislation of a legal definition of the 
family and the law on the prevention of domestic violence is outlined. The main goal of the study 
is to identify and study the fundamentally important issues of improving methods of combating 
domestic violence, analysis of domestic and international legal acts, the positive experience gained 
by individual countries of the Commonwealth of Independent States (hereinafter referred to as the 
CIS) in combating domestic violence.

Key words: family, everyday life, crime, domestic violence, crime prevention in the domestic 
sphere, international experience in combating domestic violence.



145

Психолого-педагогические, социально-философские вопросы духовной и физической культуры

Актуальность. Семья все время зани-
мала одно из ключевых мест среди ос-
новных ценностей в жизни человека. 

Определенно, каждый человек, так или иначе, 
связан с семьей, семья особая — естественная 
часть бытия и поэтому, изучая различные ас-
пекты семейной жизни, мы не можем пройти 
мимо этих изменений связанных с трансфор-
мацией общества, влияющей на резкое изме-
нение и разрушение традиционных ценностей 
брака и семьи.

Общеизвестно, что семья — это сообще-
ство, основанное на браке супругов (отца, ма-
тери) и их холостых детей (собственных и усы-
новленных), связанных духовно, общностью 
быта и  взаимной моральной ответственно-
стью. Семья создается на основе брака, кров-
ного родства, усыновления, а также на других 
основаниях, не запрещенных законом, и таких, 
которые не противоречат моральным основам 
общества.

А. И. Кравченко отмечает, «что, несмотря 
на свою общеупотребительность, понятие се-
мьи довольно многогранно, а его четкое науч-
ное определение довольно затруднено. В раз-
личных обществах и культурах определение 
семьи может некоторым образом различать-
ся. Кроме того, часто определение зависит так-
же и от той области, относительно которой это 
определение дается» [1, с. 272].

По определению английского социолога 
Э. Гидденса, под семьей понимается «группа 
людей, связанных прямыми родственными от-
ношениями, взрослые члены которой прини-
мают на себя обязательства по уходу за деть-
ми». При этом родственными отношениями 
считаются «отношения, возникающие при за-
ключении брака (то есть получившего при-
знание и одобрение со стороны общества, сек-
суального союза двух взрослых лиц), либо 
являющиеся следствием кровной связи между 
лицами» [2, с. 43].

В своих трудах Л. Ю. Грудцына отмечает, 
«что действующее законодательство не содер-
жит правового определения семьи» [3, с.129].

Г. К. Матвеев определяет семью как «объ-
единение лиц, связанных между собой бра-
ком или родством, моральной и материальной 
общностью и поддержкой, рождением и воспи-

танием потомства, взаимными личными пра-
вами и обязанностями» [4, с. 41].

А. М. Нечаев понимает под семьей «общ-
ность совместно проживающих и ведущих об-
щее хозяйство лиц, обладающих предусмо-
тренными законодательством о браке и семье 
правами и обязанностями» [5, с. 6].

В. А. Рясенцев делает акцент только на юри-
дических признаках семьи: «Семья — это круг 
лиц, связанных правами и обязанностями, вы-
текающими из брака, родства, усыновления 
или иной формы принятия детей на воспи-
тание и призванными способствовать укреп-
лению и развитию семейных отношений» [6, 
с. 13–14].

В семейном законодательстве наряду с тер-
мином «семья» употребляется термин «член се-
мьи». Оба этих термина используются в нормах 
Семейного кодекса РФ (ст. 1 СК РФ), опреде-
ляющей цели и принципы регулирования се-
мейных отношений. Однако правового опреде-
ления понятия члена семьи, так же как и семьи, 
не существует [7, с. 67].

Аристотель видел в семье основу государ-
ства, моногамную ячейку общества, общность, 
возникшую для удовлетворения повседневных 
потребностей человека: «Так как всякая семья 
составляет часть государства, а все люди явля-
ются частями семьи и так как добродетели от-
дельных частей должны соответствовать доб-
родетелям целого, то необходимо и воспитание 
детей и женщин поставить в соответствующее 
отношение к государственному строю, и если 
это не безразлично для государства, стремя-
щегося к достойному устроению, то надо иметь 
также достойных детей и  достойных жен-
щин. И с этим необходимо считаться, потому 
что женщины составляют половину всего сво-
бодного населения, а из детей потом выраста-
ют участники политической жизни, для кото-
рых любовь к родине начинается с семьи» [8, 
с. 56]. Подобное многообразие определений 
свидетельствует о сложности данного явления.

Семья «не умещается» в рамки какой-то од-
ной области знаний, различные ее стороны 
описываются, по меньшей мере, десятью само-
стоятельными науками. Каждый исследователь 
семьи в соответствии со своими целями бе-
рет для рассмотрения один из аспектов семей-
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ных отношений (философский, исторический, 
экономический, демографический, социоло-
гический, медицинский, психологический, пе-
дагогический) и формулирует свое рабочее 
определение семьи, которое зачастую настоль-
ко узко, что применимость его ограничивает-
ся только рамками того или иного исследова-
ния [9, с. 175].

Обобщая перечисленные выше определе-
ния, отметим, что семья относится к особым, 
фундаментальным группам общества. Она яв-
ляется одновременно социальной группой 
и общественным институтом.

Благополучие и  стабильность семьи 
как центральной структурной составляющей 
современного российского общества являет-
ся условием его политической и социально-
экономической стабильности, основой стра-
тегической безопасности любого государства. 
Не случайно государственная семейная поли-
тика становится сегодня одним из приоритет-
ных направлений социальной политики в Рос-
сийской Федерации [10]. Тем не менее семья, 
в том числе российская, в современном мире 
находится в состоянии кризиса, что проявля-
ется в целом ряде факторов и деструктивных 
процессов. Одним из показателей этого кри-
зиса является нарастание жестокости и наси-
лия в семье. Вследствие этого решение этой 
проблемы является одной из  основных за-
дач государственной семейной политики [12, 
с. 127].

Понятие семьи ранее освещались в тру-
дах А. И. Антонова, С. И. Голод, А. Г. Гаспаряна, 
С. В. Дармодехина, А. Б. Орлова, П. Сорокина, 
С. А. Сорокина, А. Г. Харчева и других россий-
ских и зарубежных ученых.

Цель исследования: изучение принципи-
ально важных вопросов совершенствования 
методов противодействия семейному наси-
лию, анализ отечественных и международных 
правовых актов, положительного опыта, на-
копленного отдельными зарубежными стра-
нами СНГ в противодействии семейно-быто-
вым насилиям.

Задачи исследования:
1. Исследовать принципиально важные во-

просы совершенствования методов противо-
действия семейному насилию, провести анализ 

отечественных и международных правовых ак-
тов.

2. Провести анализ практики и положи-
тельного опыта, накопленного отдельными 
странами СНГ в противодействии семейно-
бытовому насилию.

Методы исследования: анализ научно-
методической литературы по  проблеме ис-
следования, эмпирической и теоретической 
информации, практики противодействия пра-
вонарушениям и преступлениям в семейно-
бытовой сфере в отдельных зарубежных стра-
нах.

Результаты и  их  обсуждение. Для  ре-
шения первой задачи исследования отметим, 
что права женщин и гендерное равенство вхо-
дят в число основных прав человека, гаранти-
руемых в многочисленных договорах, резолю-
циях, декларациях, платформах и программах 
действий в области прав человека.

В числе других правовых актов довольно 
значимым международным договором по пра-
вам женщин является Конвенция Организации 
Объединенных Наций о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин и ее Фа-
культативный протокол. При этом права жен-
щин и  недискриминация являются осново-
полагающими компонентами и других норм 
ООН, в том числе Всеобщей декларации прав 
человека, Международного пакта о граждан-
ских и политических правах, Международного 
пакта об экономических, социальных и куль-
турных правах и Декларации об искоренении 
насилия в отношении женщин. Другие поли-
тические рамки, определяющие обязательства 
государств в области гендерного равенства 
и прав женщин, включают Венскую деклара-
цию и Программу действий, Пекинскую де-
кларацию и Платформу действий, Програм-
му действий Международной конференции 
по народонаселению и развитию, Резолюцию 
№ 1325 Совета Безопасности ООН о женщи-
нах, мире и безопасности и Цели в области раз-
вития, сформулированные в Декларации тыся-
челетия [13].

Выполнение Россией установленных тре-
бований Конвенций ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин являет-
ся одним из актуальных вопросов современно-
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го российского общества, требующих самого 
пристального внимания органов государствен-
ной власти и общественности.

В России проблема семейного насилия, на-
силия в отношении женщин и детей рассма-
тривается как нарушение прав человека, тре-
бующее вмешательства государства. Насилие 
в отношении женщин является уголовно нака-
зуемым деянием.

Так, Уголовный кодекс РФ содержит нор-
мы, направленные на защиту от различных 
форм насилия, однако специальных норм о за-
щите от семейного (домашнего) насилия УК 
РФ не содержит. Более того, санкции за совер-
шенные акты насилия не соотносятся с фак-
том родственных отношений преступника 
и  жертвы (наказание одинаково), одновре-
менно уголовное законодательство в ряде слу-
чаев рассматривает в качестве отягчающего 
обстоятельства преступные действия в отно-
шении зависимого лица. В нашей стране от-
сутствует законодательный механизм издания 
чрезвычайных приказов запретительного ха-
рактера (охранных приказов), направленных 
на предотвращение непосредственной опасно-
сти, вызванной домашним насилием [14]. Ме-
ждународные документы, применимые на тер-
ритории РФ  — Всеобщая декларация прав 
человека (1948) и Конвенция о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении жен-
щин (1992), имеют декларативный характер. 
Россия не имеет права вмешиваться в частную 
жизнь до факта совершения насилия на этапе 
его предотвращения. Существующий уголов-
ный кодекс РФ (гл. 16 ст. 105–125 и гл. 18, ст. 
131–135) предусматривает уголовную ответ-
ственность за умышленные преступления про-
тив жизни, здоровья и половой неприкосно-
венности граждан. Эти нормативно-правовые 
акты сориентированы не на предотвращение, 
а на устранение последствий совершенного 
преступления и начинают функционировать 
после факта совершения преступного насилия.

Таким образом, проблема семейного на-
силия не является локальной, характерной ис-
ключительно для какой-то конкретной страны. 
Насилие в семье и в быту не ограничивается 
рамками определенной политической или эко-
номической системы. Этой проблеме приори-

тетное внимание уделяет все мировое сообще-
ство и властные структуры государств [15].

Мировая практика показала, что специаль-
ный закон о профилактике семейно-бытового 
насилия более эффективен, чем отдельные ста-
тьи уголовного, гражданского и администра-
тивного законодательства. В мировой практике 
существуют два основных подхода к проблеме 
предотвращения домашнего насилия: ресто-
ративный, направленный на урегулирование 
конфликта и сохранение семьи, включающий 
модерируемые товарищеские суды и прину-
дительные программы медицинской и психо-
логической помощи, и карательный, направ-
ленный на разрушение цикла насилия (англ. 
breaking the cycle of violence) путем расторже-
ния отношений между конфликтующими сто-
ронами [16]. Карательный подход преобладает 
во многих странах с развитой законодательной 
базой и предусматривает различную меру от-
ветственности за совершенное насилие в семье.

Для решения второй задачи был проведен 
анализ практики и положительного опыта, на-
копленного отдельными странами СНГ в про-
тиводействии семейно-бытовому насилию:

Положительный опыт отдельных стран 
СНГ в области противодействия семейно-бы-
товым преступлениям, заслуживает самого 
пристального внимания с точки зрения воз-
можного внедрения отдельных, из уже раз-
работанных и испытанных механизмов пред-
упреждения семейно-бытового насилия 
в российскую нормотворческую и правопри-
менительную практику.

В законодательствах большинства стран 
мира на протяжении многих лет функциони-
рует специальный закон о предупреждении 
домашнего насилия (Республика Казахстан — 
Закон «О профилактике бытового насилия» 
от 04.12.2009 г. № 214–4; Киргизская Респуб-
лика — Закон «О социально-правовой защите 
от насилия в семье» от 25.03.2003 г. № 62; Азер-
байджанская Республика — закон «О предот-
вращении бытового насилия» от 22.06.2010 г. 
№ 1058-IIIQ; Республика Молдова  — Закон 
от 01.03.2007 г. № 45-XVI «О предупреждении 
и пресечении насилия в семье»; Грузии — закон 
«О пресечении насилия в семье, защите и ока-
зании помощи жертвам насилия в семье» 25.05. 
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2006 г. № 3143-Iс; Украина — закон «О пред-
упреждении насилия в семье» от 15.11.2001 г. 
№ 2789-III и т. д.). Перечисленные законы вы-
полняют важнейшие функции общесоциаль-
ного предупреждения преступности — соци-
ально-правового контроля.

Исследуя зарубежный опыт противодей-
ствия насилию в быту и в семье, прежде всего, 
целесообразно отметить положительную прак-
тику предупреждения указанной преступно-
сти в Республике Казахстан, где одной из прак-
тических мер реализации гендерной политики 
стало создание в 1998  году в  структуре ор-
ганов внутренних дел подразделений по за-
щите женщин от насилия. Следует отметить, 
что Казахстан является единственной страной 
на постсоветском пространстве, где создано 
такое подразделение. После принятия закона 
и создания в МВД специального подразделе-
ния, которое занимается только проблемой до-
машнего насилия, число обращений женщин 
в полицию увеличилось в десятки раз. Созда-
на единая система сбора данных, отражающая 
реальную ситуацию преступлений в семейно-
бытовой сфере. Функционирует такая профи-
лактическая мера воздействия на семейного 
дебошира — «защитное предписание» — это 
официальное распоряжение, которое выписы-
вают семейному скандалисту. Срок защитного 
предписания составляет 30 дней. За нарушение 
защитного предписания правонарушитель мо-
жет быть предупрежден либо привлечен к от-
ветственности — административному аресту 
сроком до 5 суток.

Существенная роль в противодействии се-
мейно-бытовому насилию принадлежит и су-
дам Республики Казахстан. Например, если 
в судебном заседании установлено, что подсу-
димый злоупотребляет спиртными напитка-
ми, употребляет наркотики или иные одурма-
нивающие средства и в состоянии опьянения 
учиняет в  семье скандалы, сопровождаю-
щиеся побоями и иным насилием в отноше-
нии жены, детей, других членов семьи, в связи 
с чем и привлечен к уголовной ответственно-
сти, то у суда есть все основания исследовать 
вопрос о необходимости применения к тако-
му лицу наряду с уголовным наказанием за со-
вершенное преступление принудительных мер 

медицинского характера с целью проведения 
лечения от алкоголизма или наркомании. Пра-
вовой основой для применения таких мер яв-
ляется Закон РК № 2184 от 07 апреля 1995 года 
«О принудительном лечении больных алкого-
лизмом, наркоманией и токсикоманией».

В  Азербайджанской Республике в  соот-
ветствии с законом «О предотвращении на-
силия в семье» скандалистам выписывается 
охранный ордер — это краткосрочное защит-
ное предписание, которое может также име-
новаться «предупреждением о не совершении 
повторных актов бытового насилия», он выно-
сится соответствующим органом исполнитель-
ной власти сроком до 30 дней. Этим актом пра-
вонарушителю запрещено:

1) повторно совершать акт насилия;
2) осуществлять поиск пострадавшего лица, 

если его местонахождение ему неизвестно;
3) осуществлять другие действия, достав-

ляющие беспокойство пострадавшему лицу. 
Согласно закону Азербайджанской Республики 
от 22.06.2010 № 1058-ПВД «О предотвращении 
бытового насилия», в долгосрочном защитном 
предписании дополнительно содержатся:

— правила общения человека, совершив-
шего действия, связанные с бытовым 
насилием, со своими несовершеннолет-
ними детьми;

— правила пользования жильем или со-
вместным имуществом;

— условия оплаты издержек, связанных 
с оказанием медицинской и правовой 
помощи пострадавшему лицу, лицом, 
совершившим акт бытового насилия;

— информация с  разъяснением ответ-
ственности за невыполнение положений 
защитного предписания в соответствии 
с  действующим законодательством. 
В Гражданском процессуальном кодек-
се этой страны предусмотрена выдача 
жертвам бытового насилия 30-дневных 
охранных ордеров, наказание за нару-
шение охранного ордера грозит штра-
фом в  размере от  500 до  1000 манат 
(330–660 долларов) или тюремным за-
ключением сроком до 1 месяца.

В Кыргызской Республике милицией выда-
ется временный охранный ордер сроком до 15 
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дней по факту семейного насилия или в свя-
зи с угрозой такого насилия. Он может преду-
сматривать запрет лицу, совершившему семей-
ное насилие, совершать любые насильственные 
действия против пострадавшей, а также пред-
упреждение лица, совершившего семейное на-
силие, о недопустимости прямых и косвенных 
контактов с пострадавшей. Временный охран-
ный ордер должен быть оформлен в течение 24 
часов со времени совершения семейного наси-
лия либо существования реальной угрозы его 
совершения. Имеется и охранный судебный 
ордер, который выдается судом на срок до ше-
сти месяцев по итогам рассмотрения в течение 
10 дней с момента обращения, при условии пе-
редачи материалов милицией. Условия охран-
ного судебного ордера аналогичны времен-
ному охранному ордеру, включая запрещение 
контактов с пострадавшей. Дополнительно мо-
гут быть предусмотрены требования к причи-
нителю насилия покинуть место проживания 
и запрет на единоличное использование, а так-
же распоряжение им совместным имуществом 
на период действия ордера. Функционируют 
суды аксакалов, относящиеся к числу субъек-
тов, осуществляющих охрану и защиту от се-
мейного насилия.

В Грузии помимо правовых мер противо-
действия насилию в семье, созданы и функ-
ционируют государственные центры для жертв 
насилия и убежища неправительственных ор-
ганизаций. Ведущее место среди неправи-
тельственных организаций занимает «Нацио-
нальная сеть против насилия». В этих центрах 
жертвы домашнего насилия получают меди-
цинскую, юридическую и психологическую 
помощь. Первоначально женщину помеща-
ют в такой центр на три месяца, однако если 
она за этот период не может урегулировать от-
ношения с семьей и ей некуда идти, этот срок 
продлевается до восемнадцати месяцев [17]. 
Комплексная программа по борьбе с домаш-
ним насилием была запущена министерством 
внутренних дел Грузии в ноябре 2014  года. 
В том же году с целью мониторинга и коор-
динации действий полиции по вопросу до-
машнего насилия в министерстве была создана 
специальная комиссия, а в ряды полицейских 
были приняты более 480 женщин, которые на-

ряду с мужчинами прошли обучение для со-
вместного реагирования на домашнее насилие.

Решение о найме сотен женщин в ряды по-
лицейских было принято на основе результа-
тов анализа прежней практики, которые ука-
зывали на такие проблемы, как отсутствие 
специальной подготовки в этой сфере сотруд-
ников полиции и низкое доверие к правоохра-
нительным органам. «Доверие было низким, 
так как были случаи, когда прибывшие по вы-
зову пострадавшей мужчины-полицейские, 
сталкиваясь с экономическим или психологи-
ческим насилием, или формой насилия, когда 
женщина не была убита или ранена, «понима-
ли мужчин», так как считали это обычным яв-
лением».

В  этой связи специально подготовлен-
ные кадры были распределены в отделения 
полиции в масштабах всей страны, и сегодня 
при поступлении вызова о насилии в семье 
на место происшествия в обязательном по-
рядке прибывают как мужчина, так и женщи-
на. Привлечение женщин-офицеров полиции 
служит гарантией того, что офицеры-мужчины 
не будут недооценивать подобные дела. Такое 
начинание наряду с тренингами и мониторин-
гом впоследствии оказались результативны-
ми и оправдали себя. В результате был полу-
чен рост в показателях как регистрированных 
случаев домашнего насилия, так и сдерживаю-
щих ордеров и расследованных уголовных дел».

В Украине по инициативе МВД в крупных 
городах с 2017 года начали функционировать 
пилотные проекты — мобильные группы по-
лиции по противодействию домашнему наси-
лию. Эти группы возглавляют офицеры поли-
ции, которые прошли специальную подготовку. 
В мобильных группах полиции задействованы 
как мужчины, так и женщины. По результатам 
пилотных проектов МВД Украины планирует 
дальше распространять указанные мероприя-
тия на всю страну. Основная задача мобильных 
групп — это оперативное выявление фактов 
домашнего насилия, реагирование на инфор-
мацию и направление пострадавших в соответ-
ствующие структуры.

В Молдове семейного дебошира незамед-
лительно выдворяют из жилища семьи, в его 
отношении устанавливают ограничения, что-
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бы предупредить повторение совершение на-
сильственных действий. Введен новый вид 
правонарушения, а именно «Акт преследова-
ния», который касается повторного притес-
нения лица, доведенного до состояния беспо-
койства, страха за собственную безопасность 
или за безопасность близких пострадавшим 
лиц. Преследование совершается в результа-
те одного из следующих действий: выслежи-
вание жертвы, связь с ней либо попытки свя-
заться с помощью любого средства либо через 
другое лицо [18].

Таким образом, положительный опыт, на-
копленный отдельными зарубежными страна-
ми СНГ в области противодействия насилию, 

заслуживает самого пристального внимания 
с точки зрения возможного внедрения отдель-
ных из уже разработанных и проверенных ме-
ханизмов предупреждения семейно-бытово-
го насилия в российскую нормотворческую 
и правоприменительную практику так как, 
насилие в семье является одной из актуаль-
ных проблем современного общества и обла-
дает мощным деструктивным воздействием, 
подрывающим стабильное функционирова-
ние семьи как «основной ячейки общества» 
и проблема насилия в семье — это не толь-
ко вопрос безопасности отдельной лично-
сти, но и безопасности государства в целом 
[19, с. 296].
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