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ИЗ БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

М.Н. Ахмедов, А.Е. Муравьева

В статье исследуются особенности преступлений, вытекающих 
из брачно-семейных отношений, рассматриваются современные 
формы и методы борьбы с ними. На основе анализа указанных 
форм и методов выявляются проблемы профилактики и противо-
действия преступлениям, вытекающим из брачно-семейных отно-
шений; делается вывод о том, что основной проблемой является 
наличие пробелов в действующем законодательстве, регулирующим 
рассматриваемую сферу правоотношений. Авторами предлагают-
ся пути решения проблем борьбы с преступлениями, вытекающи-
ми из брачно-семейных отношений, в качестве одного из которых 
указывается внесение изменений в действующее законодательство 
Российской Федерации. В заключении авторами делается вывод о 
том, что преступность в сфере брачно-семейных отношений не 
может быть полностью ликвидирована, однако предложенные 
авторами мероприятия по борьбе с ней могут способствовать 
снижению темпов ее распространения в российском обществе.

Цель и методы. Цель исследования -  выявить проблемы профилак-
тики и противодействия преступлениям, вытекающим из брачно-се-
мейных отношений, и предложить пути их решения. Для достижения 
поставленной цели в рамках исследования использован диалектический 
метод познания, обеспечивающий научный подход к изучению явлений.

Результаты. Выявлены основные проблемы законодательства РФ 
в сфере борьбы с преступлениями, вытекающими из брачно-семейных 
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отношений. Для повышения эффективности борьбы с преступления-
ми, вытекающими из брачно-семейных отношений, предложены пути 
совершенствования уголовного, семейного законодательства.

Выводы. 1) Необходимость закрепления на законодательном 
уровне понятия «семейно-бытовое насилие» в рамках принятия 
федерального закона о профилактике семейно-бытового насилия; 
2) закрепления на законодательном уровне понятия фактических 
брачных отношений с целью возможного отнесения их участни-
ков к субъектам преступлений, вытекающих из брачно-семейных 
отношений; 3) расширение содержания термина «близкие потер-
певшему лица», встречающегося в Уголовном кодексе РФ, за счет 
включения в него всех лиц, проживающих в одном помещении с ли-
цом, совершившим преступление, и ведущих совместное хозяйство.

Ключевые слова: брак; семья; домашнее насилие; брачно-се-
мейные отношения; преступления против семьи и несовершенно-
летних; преступления против личности; борьба с преступностью; 
совершенствование законодательства
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IMPROVING THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN 
FEDERATION IN THE FIELD OF COMBATING CRIMES 
ARISING FROM MARRIAGE AND FAMILY RELATIONS

M.N. Akhmedov, A.E. Muravyova

The article examines the features of crimes arising from marriage and 
family relations, and examines modern forms and methods of combating 
them. Based on the analysis of these forms and methods, problems of 
preventing and combating crimes arising from marriage and family rela-
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tions are identified; it is concluded that the main problem is the presence 
of gaps in the current legislation regulating the area of   legal relations 
under consideration. The authors propose ways to solve the problems 
of combating crimes arising from marriage and family relations, one of 
which is the introduction of amendments to the current legislation of the 
Russian Federation. In conclusion, the authors conclude that crime in 
the sphere of marriage and family relations cannot be completely elim-
inated, however, the measures proposed by the authors to combat it can 
help reduce the rate of its spread in Russian society.

Purpose and methods. The purpose of the study is to identify problems 
of preventing and combating crimes arising from marriage and family 
relations, and to propose ways to solve them. To achieve this goal, the 
dialectical method of cognition was used within the framework of the 
study, providing a scientific approach to the study of phenomena.

Results. The main problems of the legislation of the Russian Feder-
ation in the field of combating crimes arising from marriage and family 
relations have been identified. To increase the effectiveness of the fight 
against crimes arising from marriage and family relations, ways to im-
prove criminal and family legislation have been proposed.

Conclusions. 1) The need to consolidate at the legislative level the 
concept of “domestic violence” within the framework of the adoption of 
the federal law on the prevention of domestic violence; 2) consolidating at 
the legislative level the concept of actual marital relations with a view to 
possibly classifying their participants as subjects of crimes arising from 
marital relations; 3) expanding the content of the term “persons close to 
the victim”, found in the Criminal Code of the Russian Federation, by 
including in it all persons living in the same premises with the person 
who committed the crime and leading a joint household.

Keywords: marriage; family; domestic violence; marital relations; 
crimes against family and minors; crimes against the person; fight 
against crime; improvement of legislation
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Введение
Под брачно-семейными отношениями следует понимать комплекс 

урегулированных нормами гражданского и семейного права обще-
ственных отношений, носящих как имущественный, так и личный 
неимущественный характер, в основе которых лежат родственные 
связи. Соответственно, брачно-семейные отношения складываются 
из двух групп отношений, которые в силу специфики институтов 
брака и семьи взаимосвязаны и на практике зачастую представле-
ны единой группой.

Согласно положениям семейного законодательства, брак пред-
ставляет собой образованный на добровольной основе союз до-
стигших установленного законом возраста мужчины и женщины, 
который зарегистрирован в органах ЗАГС с целью создания семьи. 
Таким образом, семья может быть производна от заключения брака.

Вместе с тем, в широком понимании семья включает в себя всех 
людей, состоящих между собой в родственных отношениях. При 
этом для членов семьи характерно ведение совместного хозяйства, 
предполагающее проживание в одном помещении. Как правило, в 
состав членов семьи в таком случае входят супруги и их дети. Вме-
сте с тем, в зависимости от особенностей каждой семьи в состав 
ее членов могут входить родители каждого из супругов, их братья 
и сестры, и так далее.

Основная часть
Специфика брачно-семейных отношений приводит к неизбежно-

му возникновению конфликтных ситуаций между членами семьи. 
Основной причиной таких конфликтов, как правило, являются быто-
вые вопросы, которые в лучшем случае завершаются мирным путем, 
в худшем – становятся предпосылками к совершению преступных 
посягательств в отношении остальных членов семьи [1, с. 104].

Преступления, вытекающие из брачно-семейных отношений, не 
являются отдельной группой преступных деяний. Данное понятие 
носит скорее собирательный характер и включает различные соста-
вы преступлений в зависимости от объекта посягательства.
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В этой связи преступления, вытекающие из брачно-семейных 
отношений, не являются синонимом для преступлений против се-
мьи и несовершеннолетних, поскольку представлены большим ко-
личеством составов преступлений, среди которых, впрочем, можно 
выделить и указанную группу деяний.

Так, к числу преступлений, вытекающих из брачно-семейных от-
ношений, могут относиться составы преступлений против жизни и 
здоровья (убийство, причинение вреда здоровью различной степени 
тяжести), все преступления против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, преступления против семьи и несовер-
шеннолетних, против свободы, чести и достоинства личности (по-
хищение человека, клевета), и другие составы.

Особенностью преступлений, вытекающих из брачно-семейных 
отношений, является их латентный характер, который объясняется 
спецификой таких отношений. Так, повышению латентности указан-
ной группы преступлений способствует обстоятельство совместного 
проживания членов одной семьи, в связи с чем такие преступления, 
как правило, совершаются по месту их жительства (в квартире, част-
ном доме, подъезде, комнате в общежитии и так далее). 

Кроме того, среди преступлений, вытекающих из брачно-семей-
ных отношений, немало составов, по признакам которых возбуж-
даются уголовные дела частного и частно-публичного обвинения, 
особенностью которых является заявительный характер. Следова-
тельно, «жертва» преступного посягательства со стороны одного 
из членов семьи может просто не заявить о преступлении в право-
охранительные органы по ряду причин. К таким причинам могут 
относиться, например, страх перед лицом, совершившим преступ-
ное посягательство, нежелание сообщать кому-либо о проблемах в 
семье, чувство стыда и другие [3, с. 176].

Фактор латентности преступлений, вытекающих из брачно-семей-
ных отношений, является обстоятельством, затрудняющим борьбу 
с ними. Помимо этого, эффективность борьбы с такими преступле-
ниями снижается в связи с наличием пробелов в действующем за-
конодательстве. При этом рассматриваемая проблема касается не 



— 9 —

Russian Studies in Law and Politics, Volume 8, Number 2, 2024
www.lpjournal.ru

только уголовного и уголовно-процессуального, но также и граж-
данского и семейного законодательства.

В частности, основным пробелом уголовного и семейного зако-
нодательства РФ является отсутствие в нем определения понятия 
семьи. Так, в некоторых статьях Уголовного кодекса РФ вместо тер-
мина «семья» фигурирует понятие «близкие потерпевшему люди», 
к которым относятся родители, дети, усыновители и усыновленные 
дети, дедушки и бабушки, внуки. Отметим, что в группу близких 
потерпевшему людей законодатель не включает супругов, а также 
лиц, состоящих с потерпевшим в фактических брачных отношениях. 

Последнее явление приобрело для российского общества обы-
денный характер, поскольку в последнее время граждане по ряду 
причин, таких как нежелание терять психологическую свободу и 
независимость, нежелание быть связанными взаимными обязатель-
ствами, не хотят официально регистрировать свои отношения. Авто-
ры полагают, что термин «близкие потерпевшему лица» не должен 
включать в себя только лиц, состоящих с потерпевшим в близко-
родственных отношениях. При этом отношения, складывающиеся 
между потерпевшим и таким лицом, могут подпадать под признаки 
семьи. В этой связи преступление, совершенное в отношении тако-
го лица, также может быть отнесено к преступлениям, вытекающим 
из брачно-семейных отношений [4, с. 336]

Вместе с тем, следует отметить, что фактические брачные отно-
шения, или сожительство, на сегодняшний день не являются пред-
метом правового регулирования в РФ. В этом случае преступление, 
совершенное в отношении такого лица, не будет иметь квалифици-
рованный состав, и виновное лицо будет привлечено к уголовной 
ответственности на общих основаниях.

Говоря о преступлениях, вытекающих из брачно-семейных от-
ношениях, необходимо затронуть вопрос о семейно-бытовом (до-
машнем) насилии как о термине, который также на сегодняшний 
день в российском законодательстве не закреплен, несмотря на 
неоднократные попытки введения легального определения тако-
го понятия.
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Л. Берковиц дает определение семейного насилия с точки зрения 
психологической составляющей такого поведения и рассматрива-
ет его как установление неправомерного контроля над поведением 
одного из членов семьи [1, с. 8]. Т.Б. Чердакова и В.А. Кулакова от-
мечают, что семейное насилие – это повторяющийся цикл физиче-
ского, сексуального, психологического, экономического и другого 
оскорбления. Целями таких действий по мнению авторов являют-
ся установление контроля над личностью, запугивание, внушение 
чувства страха и т. п [6, с. 473]. Более расширенную формулировку 
дает А.В. Шакина. Она понимает по домашним насилием любые 
умышленные действия (бездействия) лица, которые могут быть со-
вершены членами одной семьи друг против друга и направлены на 
ущемление конституционных права и свобод человека и гражда-
нина [7, с. 32].

Термин «семейно-бытовое насилие» (насилие в семье, домаш-
нее насилие), по мнению авторов, должен быть закреплен в статьях 
Уголовного кодекса РФ в следующей формулировке: «Семейно-бы-
товое насилие – это умышленно совершенные неправомерные дей-
ствия, направленные на причинение физических, психологических 
моральных страданий по отношению к членам семьи, близким род-
ственникам, а также приравненным к ним лицам против либо по 
мимо их воли». Кроме того, факт совершения преступления в фор-
ме семейно-бытового насилия должен являться обстоятельством, 
отягчающим наказание, и образовывать квалифицированный со-
став преступлений, вытекающих из брачно-семейных отношений.

Одним из мероприятий по борьбе с преступлениями, вытекаю-
щими из брачно-семейных отношений, может стать разработка и 
принятия федерального закона о профилактике семейно-бытового 
насилия. Данный федеральный закон будет закреплять понятие се-
мейно-бытового насилия, принципы его профилактики, определять 
перечень субъектов профилактики семейно-бытового насилия и ее 
виды [5, с. 37].

Авторы полагают, что профилактика семейно-бытового насилия 
должна осуществляться в общем и индивидуальном порядке. Под 
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общей профилактикой семейно-бытового насилия следует понимать 
комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня право-
вой грамотности населения с целью устранения причин и условий 
семейно-бытового насилия. Повышение уровня правовой грамот-
ности населения может осуществляться при помощи специальных 
курсов для всех желающих, а также внедрение раздела о профи-
лактике семейно-бытового насилия в программы общего, среднего 
специального и высшего образования.

Индивидуальная профилактика семейно-бытового насилия пред-
усматривает комплекс мероприятий, применяемых в отношении 
отдельного лица и членов его семьи. К таким мероприятиям мо-
гут быть отнесены, например, правовое просвещение, профилак-
тическая беседа, профилактический учет и контроль, социальная 
реабилитация, вынесение защитных предписаний, в том числе су-
дебных [8, с. 159].

Заключение
Таким образом, можно сделать вывод о том, что повышение эф-

фективности борьбы с преступлениями, вытекающими из брачно-се-
мейных отношений, возможно путем совершенствования уголовного, 
гражданского и семейного законодательства. В частности, авторы 
пришли к выводу о необходимости внесения следующих измене-
ний в действующее законодательство РФ:

1) закрепление на законодательном уровне понятия «семейно-
бытовое насилие» в рамках принятия федерального закона о про-
филактике семейно-бытового насилия.

Полагаем необходимым закрепить новую статью Законе «О про-
филактике семейно-бытового насилия», которую изложить следую-
щим образом: «Семейно-бытовое насилие-это умышленное деяние 
(действие или бездействие) одного лица в отношении другого (дру-
гих) лиц, связанных родственными связями, и (или) нарушает права 
и свободы человека, и (или) причиняет боль (физическую, психоло-
гическую), наносит вред здоровью, причиняет нравственные стра-
дания, а также подрывает семейные связи»; 
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2) закрепления на законодательном уровне понятия фактических 
брачных отношений с целью возможного отнесения их участников 
к субъектам преступлений, вытекающих из брачно-семейных от-
ношений;

3) расширение содержания термина «близкие потерпевшему 
лица», встречающегося в Уголовном кодексе РФ, за счет включения 
в него всех лиц, проживающих в одном помещении с лицом, совер-
шившим преступление, и ведущих совместное хозяйство.

В заключение следует отметить, что полностью разрешить про-
блему совершения преступлений, вытекающих из брачно-семейных 
отношений, невозможно в связи с их латентным характером. Одна-
ко совершенствование законодательства в рассматриваемой сфере, 
в том числе в части профилактики семейно-бытового насилия, по-
зволит снизить темпы распространения преступлений, вытекающих 
из брачно-семейных отношений. Кроме того, борьбе с ними будет 
способствовать и психологическая работа с населением, которое 
должно осознать необходимость сотрудничества с правоохрани-
тельными органами, в том числе путем своевременного сообще-
ния о совершенных в отношении них преступлений, вытекающих 
из брачно-семейных отношений.
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