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ледует отметить, что насилие является и 

всегда являлось неотъемлемой частью 

криминального сообщества, которое выпол-

няет карательные функции, с помощью ко-

торого подавляется воля человека, соверша-

ются многие преступления. Также насилие 

занимает доминирующее положение среди 

способов решения конфликтных ситуаций в 

криминальном сообществе [5, с. 14]. 

Термин «насилие» означает широкий 

спектр воздействия на людей -потерпевших. 

В различных словарях мы можем найти от-

личающиеся друг от друга определения по-

нятия «насилие». Так в Толковом словаре 

живого великорусского языка В. Даля под 

термином «насилие» понимается «действие 

стеснительное, обидное, незаконное и свое-

вольное» [3]. Словарь русского языка,  опре-

деляет насилие как применение физической 

силы к кому-нибудь, принудительное воз-

действие на кого-нибудь, что-нибудь, при-

теснение, беззаконие [8]. Советский энцик-

лопедический словарь дает два определения 

понятия «насилие»: 1) насилие – это приме-

нение определенным классом (социальной 

группой) различных форм принуждения в 

отношении других классов (групп) с целью 

приобретения или сохранения экономиче-

ского или политического господства, завое-

вания тех или иных привилегий; 2) насилие в 

праве – это физическое (телесные поврежде-

ния, побои) или психическое (угроза) воз-

действие одного человека на другого [12]. 

Уголовно-правому понятию «насилия» 

посвящено множество исследований. Выде-

ляется несколько видов насилия, а именно: 

«вооруженное» насилие, под которым пони-

мают осознанное применение физической 

силы для нарушения телесной неприкосно-

венности, причинения вреда жизни и здоро-

вью посредством использования огнестрель-

ного или холодного оружия либо угрозы 

применить физическую силу посредством 

огнестрельного или холодного оружия; «ин-

струментальное насилие», которое имеет ме-

сто при разрешении жизненных проблем, 

когда оно помогает «выбить долг» у пред-

принимателя, ограбить прохожего, ликвиди-

ровать конкурента; «интеллектуальное наси-

лие», сущность которого некоторые авторы 

видят в том, что ненасильственным спосо-

бом достигается цель применения к потер-

певшему насилия; «имущественное наси-

лие», сущность которого заключается в при-

чинении или угрозе причинения имуще-

ственного вреда без корыстной цели [5, с. 5]. 

В научной литературе также было выска-

зано мнение, что преступное насилие необ-

ходимо рассматривать как объективизацию 

мотивов субъекта, отражающих определен-

ные его потребности, а также противоправ-

ные способы и средства достижения обу-

словленных этим целей, направленные на 

жизнь и неприкосновенность человека, на 

индивидуальное, групповое или обществен-

ное сознание вопреки или помимо воли объ-

екта воздействия, причинивших или способ-

ных причинить вред правам, свободам или 

законным интересам человека, общества или 

государства [9, с. 15]. Представляется, что 

данное определение очень широко трактует 

понятие насилия, и соответственно, приме-
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нение его в рамках уголовного права и кри-

минологии является затруднительным.  

В теории существует спор по поводу ис-

пользования в определении понятия насилия 

такого обязательного признака насилия, как 

совершение действий «против», «вопреки» и 

«помимо» воли потерпевшего [6, с. 122]. 

Представляется, что при определении поня-

тия «насилия» необходимо использовать тер-

мины «вопреки», то есть когда потерпевший 

осознает факт посягательства и возражает про-

тив него, и «помимо», то есть когда потерпев-

ший не осознает или не успел осознать факт 

посягательства. Термин же «против» имеет 

более узкое значение, его можно употребить в 

случаях, когда имеется выраженное несогла-

сие потерпевшего с происходящем. 

С понятием «насилия» тесно связаны по-

нятия «агрессии» и «жестокости». Начало 

изучения психологических механизмов 

агрессивности человека связано с именем З. 

Фрейда, который выделил два фундамен-

тальных инстинкта - инстинкт жизни (сози-

дательное начало в человеке) и инстинкт 

смерти (начало разрушительное, с которым и 

связывается агрессивность). Последователи 

З. Фрейда создали различные модификации 

теорий, объединяемых общим названием – 

психоаналитические теории агрессивности, 

из которых можно выделить теорию фруст-

рации – агрессии, сформулированную иссле-

довательской группой Йельского универси-

тета. Суть теории состоит в следующем: лю-

бая фрустрация создает внутреннее побуж-

дение или мотив к агрессии. Сама агрессия 

понимается как действие, могущее прини-

мать различные формы, но цель которого 

всегда состоит в том, чтобы причинить вред 

какому-то индивиду или тому, кто с ним 

отождествляется [1, с. 77-78]. 

«Агрессия» – это общий термин, исполь-

зуемый для обозначения разнообразных 

форм поведения, включающих нападение, 

захват, переход границ, насилие, угрозу по-

добными действиями, проявление враждеб-

ности, воинственность и ее реализацию. Го-

товность к такому поведению как устойчивая 

черта личности называется агрессивностью 

[10, с. 101].  

Очевидно, что личность должна обладать 

определенной степенью агрессивности, 

агрессия это понятие нейтральное, однако, 

степень агрессивности не должна становится 

преступной. Исследователи различают пози-

тивную и негативную агрессию. Позитивная 

агрессия служит жизненным интересам, 

обеспечивает индивиду, группе и обществу 

возможность выживания и безопасности. 

Позитивная агрессия в процессе формирова-

ния человеческой культуры защищается 

нравственными и моральными запретами. 

Негативная же агрессия направлена на удо-

влетворение влечения к жестокости самой по 

себе [2, с. 200]. 

Следует предположить, что в одних слу-

чаях для преступника агрессия может высту-

пать в качестве средства достижения опреде-

ленной цели, а в других случаях являться 

желаемым результатом его деятельности. То 

же самое можно сказать и о жестокости.  

Некоторые авторы рассматривают жесто-

кость как свойство личности, заключающее-

ся в безразличии к страданиям других лю-

дей, а также как осознанные действия, 

направленные на причинение мучений, стра-

даний другим людям для достижения опре-

деленной внешней цели или самоудовлетво-

рения [7, с. 105]. Конечно же, эти различия 

являются достаточно условными в силу су-

ществующей полимотивации поведения.  

Агрессивность и жестокость как свойства 

личности формируются преимущественно в 

процессе ранней социализации личности. 

Склонность к применению насилия проявля-

ется в детском и подростковом возрасте и 

формируется как черта характера человека в 

зрелом возрасте, особенно сильно данная 

черта характера может проявиться у челове-

ка в зависимости от социальной среды, кото-

рая его окружает, в особенности если эта 

среда негативная. Данное обстоятельство 

обусловливает необходимость и актуаль-

ность ранней профилактики насильственного 

отклоняющегося поведения. 

Понятия «агрессия», «жестокость», «наси-

лие» всегда рассматриваются только на лич-

ностном уровне, взрослым или несовершен-

нолетним лицом. При этом насилие исследу-

ется учеными в двух разновидностях: физи-

ческое и психическое насилие [7, с. 106, 108].  
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Различные авторы дают различные опре-

деления насилия. Так, В.В. Иванова опреде-

ляет насилие как общественно опасное про-

тивоправное физическое или психическое 

воздействие на другого человека, совершае-

мое вопреки или помимо его воли, представ-

ляющее опасность для его жизни или здоро-

вья в момент применения, лишение свободы, 

могущее повлечь причинение вреда здоро-

вью различной степени тяжести или смерть 

[4, с. 16].  

Данное определение учитывает историко-

правовое понятие «насилие», сложившееся в 

русском уголовном законодательстве, как «не 

переходящее в иное преступное деяние 

умышленное противозаконное применение 

физической силы против личности потерпев-

шего» [13, с. 87-88], но все же с некоторыми 

положениями мы не можем согласиться. 

Это касается последствий применяемого 

насилия определяемых В.В. Ивановой как 

«опасность жизни или здоровью в момент 

применения», «лишение свободы», «дей-

ствия, могущие причинить вред здоровью 

различной степени тяжести или смерть». Мы 

полагаем, что наиболее точно отражать ха-

рактер наступивших последствий будет фор-

мулировка «действия, причиняющие физиче-

скую боль, которое может повлечь или по-

влекшее вред здоровью или жизни человека».  

При этом мы разделяем точку зрения        

Л.В. Сердюка, утверждающего, что насилие не 

может быть общественно полезным, и высту-

пающего против широкого понятия «насилие» 

в праве по его содержанию. По нашему мне-

нию, автор обоснованно указывает, что «нельзя 

смешивать в правовом плане применение си-

лы, например, женщиной для самообороны от 

насильника и действия самого насильника. По-

терпевшая не должна признаваться «насильни-

цей» [11, с. 9, 15]. 

С.В. Кривошеев под насилием понимает 

умышленное общественно опасное противо-

правное физическое или психическое воз-

действие на другого человека своей силой 

или угрозы ее применения, совершаемое во-

преки или помимо его воли, способное при-

чинить или причинившее вред правам и за-

конным интересам человека, общества и гос-

ударства [6, с. 122]  

При этом автор рассматривает насилие в 

уголовно-правовом аспекте, то есть деяние 

сопряженное с насилием влечет уголовную 

ответственность тогда, когда оно преступно, 

т. е. общественно опасно и уголовно проти-

воправно. Если деяние в сочетании с други-

ми действиями лица лишено степени обще-

ственной опасности, характерной только для 

преступлений, то оно в силу малозначитель-

ности не подпадает под действие уголовного 

закона и при наличии соответствующих при-

знаков может быть расценено как противо-

правный деликт [6, с. 123]. 

Таким образом насилие следует опреде-

лить, как умышленное виновное обществен-

но опасное противоправное воздействие на 

другого человека своей физической силой 

или угрозой ее применения, совершаемое 

вопреки или помимо его воли, причиняющее 

вред объектам уголовно-правовой охраны.  

При этом о причинении вреда объектам 

уголовно-правовой охраны можно говорить 

в двух смыслах: 

1) любое противоправное применение 

насилия причиняет вред интересам общества и 

государства, так как потерпевший является 

членом общества и гражданином государства. 

Даже в том случае, когда потерпевший граж-

данином государства не является, авторитет 

государства страдает всегда, так как оно не 

может обеспечить защиту людей, находящих-

ся на его территории на законном основании; 

2) противоправное применение насилия в 

отношении особой категории потерпевших 

(например, сотрудников правоохранительных 

органов) прежде всего с точки зрения уголов-

ного права причиняет вред интересам обще-

ства и государства (в приведенном примере 

основам конституционного строя и безопасно-

сти государства, порядку управления). 
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