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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ПОНЯТИЕ  НАСИЛИЯ  В  УГОЛОВНОМ  ПРАВЕ 

А. М. Браусов 

В уголовно-правовой литературе насилие употребляется в двух 
значениях: 1) широкое (под насилием понимают как способ соверше-
ния преступления, так и случаи причинения конкретного физического 
вреда (телесных повреждений, смерти)); 2) узкое (термин фиксирует 
исключительно определенный способ (связанный с воздействием на 
человека) совершения преступления). Именно во втором значении дан-
ная категория и будет являться предметом рассмотрения этой статьи. 

Прежде чем приступить к характеристике насилия как уголовно-
правового понятия, необходимо обратиться к этимологии данной лек-
сической единицы русского языка. Такой подход будет способство-
вать уяснению сути уголовно-правовой категории насилия. 

В словаре В. Даля насилие определяется в двух значениях: 
1) «действие стеснительное, обидное, незаконное и своевольное»; 
2) «принуждение, неволя, нужа, силованье» [2, с. 468]. 
С учетом того, что насилие представляет собой деятельность, на-

правленную на человека и осуществляемую в отношении человека 
(это следует и из толкования слова, предложенного В. Далем: «...наси-
лить кого, силовать, принуждать, нудить к чему силой... Быть насило-
ванному, приневоленному» [2, с. 468]), из данной трактовки можно 
вывести следующее содержание понятия насилия: 1) это воздействие 
(действие) совершается человеком; 2) направлено на другого человека 
без его согласия («действие обидное и своевольное»); 3) нарушает 
определенные права человека («действие стеснительное»); 4) оно не-
законное. 

В толковых словарях под редакцией иных авторов определение 
насилия имеет схожее, хотя и несколько иное значение 
[3, с. 960; 4, с. 393]. 

Из проведенного выше анализа этимологического значения наси-
лия можно сделать два вывода, в соответствии с которыми общеупот-
ребительное значение «насилие» понимается как: 

1) любое воздействие: «действие стеснительное, обидное, неза-
конное и своевольное» [2, с. 468], «применение физической силы к 
кому-либо (нибудь)» [3, с. 960]; 

2) принудительное воздействие на человека. 
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Для науки уголовного права сужение понятия насилия только до 
применения к человеку физической силы не является характерным, 
поскольку в ней термин «насилие» имеет собирательное значение, 
включающее совокупность двух его видов � психического и физиче-
ского насилия [7, с. 187]. В связи с этим встает вопрос: что понимает 
законодатель под термином «насилие» в статьях Уголовного кодекса 
Республики Беларусь (далее по тексту УК Беларуси)? Анализ конст-
рукций диспозиций статей, содержащих данное понятие, приводит к 
выводу, что под насилием следует понимать только физическое наси-
лие. Так, законодатель в случаях, когда предусматривается ответст-
венность за психическое насилие, специально оговаривает это в дис-
позиции уголовно-правовой нормы посредством применения термина 
«угроза применением насилия» либо терминов по своему значению 
более широких и, следовательно, включающих психическое насилие 
как один из вариантов поведения.  

Однако в науке уголовного права существует и иной, основанный 
именно на собирательном значении термина «насилие», подход. Так, 
В.И. Симонов полагает, что в случаях, когда наряду с данным терми-
ном не употребляются слова «угроза применения насилия», то: «поня-
тием «насилие»�охватывается как физическое, так и психическое на-
силие» [5, с. 228]. Наличие в литературе различных подходов в реше-
нии таковой проблемы не способствует единообразному пониманию и 
применению закона на практике. 

Выход из сложившейся ситуации мы видим в законодательном 
закреплении понятия термина «насилие» посредством дополнения 
статьи 4 УК Беларуси. На наш взгляд это можно было бы осуществить 
следующим образом: 1) под термином «насилие» понимать совокуп-
ность как психического, так и физического насилия; 2) дать определе-
ние каждого из видов; 3) в статьях Особенной части УК, там, где это 
необходимо, заменить термин «насилие» на психическое или физиче-
ское насилие. В случаях, когда будет применяться термин «насилие», 
это будет означать наказуемость как психического, так и физического 
насилия. 

Учитывая вышеизложенное, уточним, что предметом рассмотре-
ния данной работы будет именно физическое насилие. 

Как уже отмечалось, под термином «насилие» в нормах УК Бела-
руси понимается способ посягательства на различные объекты уго-
ловно-правовой охраны. При этом объем данного понятия весьма ши-
рок [3, с. 339�340]. 
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В уголовном законе категория «насилие» выступает как конститу-
тивным, так и квалифицирующим признаком состава преступления. 
Однако независимо от этого оно может применяться виновным для 
достижения самых различных целей. Однако все многообразие целей 
обусловлено стремлением лица применить насилие для воздействия 
на иные объекты уголовно-правовой охраны.  

Теперь установим сущностные признаки физического насилия как 
уголовно-правовой категории. 

Физическое насилие, всегда представляя собой способ соверше-
ния преступления, является собирательным термином, включающим в 
себя совокупность различных его видов. Безусловно, отдельные виды 
физического насилия обладают массой индивидуальных, присущих 
только им, признаков. Тем не менее наряду с этим в каждом конкрет-
ном случае им свойственны и типичные, общие признаки, благодаря 
которым они все и относятся к категории физического насилия. Сово-
купность указанных признаков и будет являться нашим искомым 
определением физического насилия как уголовно-правовой категории. 

В первую очередь необходимо указать на признак противоправ-
ности, которая понимается как: во-первых, уголовная противоправ-
ность (запрещение уголовным законом такого деяния) и, во-вторых, 
как отсутствие у виновного субъективного права на применение к 
иным лицам подобного воздействия. 

К объективным признакам относятся: 1) воздействие на человека; 
2) воздействие на человека без его согласия; 3) воздействие, причи-
няющее вред человеку.  

В литературе некоторые ученые относят к насилию и случаи си-
лового воздействия на предметы материального мира (имущественное 
насилие). Мы не признаем имущественное насилие видом физическо-
го насилия и полностью согласны с мнением авторов, полагающих, 
что: «1) физическое насилие � это воздействие на соответствующий 
предмет; 2) предмет воздействия � другой человек» [6, с. 39]. Воздей-
ствие на человека происходит посредством воздействия на опреде-
ленные сферы человека. К таковым мы относим: 1) организм челове-
ка; 2) физическую свободу; 3) половую свободу или неприкосновен-
ность. 

Характерным для насилия является то, что оно применяется к по-
терпевшему без учета его согласия (как против, так и помимо воли). 

Способность деяния причинять существенный вред охраняемым 
общественным отношениям указывает на его общественную опас-
ность. Вред, причиняемый человеку, может быть самым разнообраз-
ным. Учитывая специфику сфер, на которые может воздействовать 



 10

виновный, применяя насилие, можно выделить три вида вреда: 1) вред 
телесной неприкосновенности; 2) вред физической свободе; 3) сексу-
альный вред. 

С субъективной стороны применение физического насилия всегда 
осуществляется виновным с прямым умыслом. Однако по отношению 
к причинению вреда допустим и косвенный умысел. Кроме этого, 
применение насилия обусловлено стремлением виновного воздейст-
вовать на иные объекты уголовно-правовой охраны. 

Итогом нашего исследования является следующее определение: 
Физическое насилие � это умышленное противоправное воздейст-

вие на телесную неприкосновенность, физическую свободу, половую 
свободу или неприкосновенность другого человека, осуществляемое 
против или помимо воли потерпевшего и являющееся способом пося-
гательства на иные объекты уголовно-правовой охраны. 
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ИНТЕРНЕТ КАК ИНСТИТУТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Э. В. Броницкая 

Еще в самом начале интернетовского бума теоретик демократии 
Р. Даль в книге «Демократия и ее критики», опубликованной в 1989 г., 
отмечал, что эта нарождающаяся технология, безусловно, как-то будет 
использована, к лучшему или худшему. Она может быть использована 


