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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЫТОВОГО НАСИЛИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Основа любого государства – это общественные институты. Независимо от 

государственного строя и формы правления общественные институты играют основную 
роль в деятельности государства.  

Образующим общественным институтом в государстве является семья. Семья – это 
своеобразная уменьшенная копия государственной модели [1]. Чем сильнее, в 
положительном смысле, институт семьи, тем сильнее государство, в последующем 
способное реализовать поставленные перед собой цели. Как отметил в своем выступлении 
Глава государства Н.А. Назарбаев: «Семья – это стержень казахстанского общества, основа 
всех новых достижений нашей страны в экономике, культуре, социальной политике» [2]. 

К сожалению, институт семьи в Казахстане не обошла проблема бытового насилия, 
являющаяся на сегодняшний день наиболее острой и распространенной. Само 
словосочетание подразумевает, что это насилие происходит между людьми, находящимися 
в личных отношениях – супругами или партнерами, иногда бывшими и необязательно 
живущими вместе. Некоторые авторы выделяют ряд особенностей, которые отличают его от 
других агрессивных действий [3, с.295].  

Одна из главных и принципиальных особенностей бытового насилия состоит в его 
системности, не являющейся ни случайностью, ни досадным эпизодом. Системность 
домашнего насилия проявляется в самих принципах его функционирования: это 
повторяющиеся во времени инциденты (паттерн) множественных видов насилия 
(физического, сексуального, психологического и экономического). Наличие паттерна – также 
важный индикатор отличия домашнего насилия от просто конфликтной ситуации. Если 
конфликт имеет локальный, изолированный характер, то насилие имеет системную основу и 
состоит из следующих друг за другом, так называемых фаз насилия [3, с.21]. Другими 
словами, в очаге конфликта обычно имеется конкретная проблема, некое противоречие 
интересов, которое чаще всего можно разрешить при помощи переговоров, компромиссов и 
взаимных уступок. В «хронической» ситуации насилия в семье поводом для агрессии 
является не проблемная ситуация, а интересы только одной стороны – обидчика, главной 
целью которого является желание контролировать и управлять поведением и чувствами 
другого. В результате этого подвергшийся насилию человек может получить 
психологический, социальный, экономический, сексуальный или физический вред, ущерб 
или травму. В последнее время имеет место бытовое насилие на религиозной почве. 

Второе принципиальное отличие домашнего насилия от других агрессивных актов 
заключается в особенностях отношений между объектом и субъектом насильственных 
действий. В отличие от преступления, совершенного на улице незнакомцем, домашнее 
насилие происходит в отношениях между близкими людьми (супругами или близкими 
партнерами, бывшими супругами, родителями, детьми, другими родственниками, людьми, 
которые были помолвлены или собираются (собирались) пожениться и т.п.). Третьей 
особенностью бытового насилия является четкое очертание гендерной проблемы [5]. 
Согласно статистике, в Казахстане порядка 90 % насильственных преступлений в семье 
совершается в отношении женщин, нередко жестокому обращению подвергаются пожилые 
люди, дети [6]. 

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, около 35 % женщин 
по всему миру в течение своей жизни подвергались сексуальному или физическому 
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насилию. Данная статистика также гласит, что в 80 % случаев инициатором рукоприкладства 
в доме становится супруг или сожитель. Были проанализированы данные 141 исследования, 
проведенных в 81 стране мира. Согласно мнению специалистов, результат их исследования 
впервые всесторонне освещает проблему бытового насилия в мире и дает представление о 
том, как подобные случаи влияют на здоровье женщин. Как подчеркивают специалисты, 
факты бытового насилия происходят повсеместно во всех уголках мира, в том числе и в 
Казахстане. Ученые опасаются, что представленные исследователям цифры могут 
оказаться скромными, так как о подобных случаях женщины предпочитают умалчивать из 
чувства позора. Также было отмечено, что в случае убийства женщины виновником в 38 % 
случаев оказывается ее собственный муж. Для сравнения, мужья умирают от рук жен лишь в 
шести процентах от всех случаев насильственной смерти [7]. Бытовое насилие не только 
приводит к смерти женщин, но и пагубно сказывается на психическом здоровье человека, не 
говоря уже о физических проблемах со здоровьем. Представительницы слабого пола, 
которые сталкивались с насилием, вдвое чаще испытывали депрессию и имели алкогольную 
зависимость. 

Существует мнение, что домашнему насилию подвержены лишь неблагополучные 
семьи, а в обеспеченных и образованных парах такой проблемы нет. Это не так. По 
данным исследования, с домашним насилием сталкиваются 61,6 % неблагополучных семей 
и 38,4 % благополучных. При этом у семей с низким достатком и низким уровнем 
образования проблемы чаще связаны с алкоголизмом и применением физического насилия. 
В семьях с высоким уровнем образования, но низким достатком в большей степени развито 
экономическое и психологическое насилие (изощренные психологические манипуляции и так 
далее). Домашнее насилие в семьях с высоким уровнем дохода чаще всего носит характер 
физического и сексуального. 

Дело еще и в том, что в неблагополучных семьях проблема насилия более заметна, 
так как эти семьи могут посещать социальные работники или опека, например, из-за 
поведения ребенка. Убийства партнера на бытовой почве тоже чаще происходят в 
маргинализированных семьях, для которых устрашающе типична схема «распитие – ссора – 
нож». Подобные истории проникают и в прессу, становятся материалом для репортажей, с 
фотографиями, именами, частными историями. Попасть в «статусные» слои таким образом 
невозможно: пока не доходит до жестокой расправы или убийства, никто ничего не 
подозревает.  

Главное и самое опасное заблуждение, которое существует в обществе относительно 
проблемы домашнего насилия, – что причина кроется в действиях пострадавшего партнера, 
а насильник был «спровоцирован». Отсюда автоматически возникает ошибочный вопрос «за 
что?» и тенденция искать оправдание агрессору. Необходимо запомнить, что поведенческой 
причины для систематического насилия нет и не может быть – в этом виновата только 
склонность насильника к агрессии и проявлению своей власти над партнером. 

Эта склонность напрямую зависит от воспитания и схемы семейных отношений, 
которую человек «унаследовал», наблюдая за отношениями своих родителей, а также от 
установок, которые преобладают в обществе в целом, и в частности в окружении пары. 
Например, вероятность насилия в семье повышается, если женщина и ее знакомые 
предпочитают не обсуждать тему насилия и не обращаться за помощью, а муж и его друзья 
не осуждают применение силы. Проблема коренится как в табуированности темы 
домашнего насилия, так и в патриархальности казахстанской культуры [8]. 

Переходя к противодействию фактам бытового насилия, необходимо отметить, что 
основные положения, важные для правовой защиты закреплены в следующих документах: 
Всеобщая декларация прав человека; Конвенция о политических правах женщин; 
Декларация прав ребенка; Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах; Декларация об искоренении насилия в отношении женщин; Конвенция о 
согласии на вступлении в брак, минимальном брачном возрасте и регистрации брака; 
Конвенция о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности; Конвенция 
об охране материнства; Конвенция о равном обращении и равных возможностях для 
трудящихся мужчин и женщин и т.д.  

Почти все названные документы Ратифицированы Республикой Казахстан. В декабре 
2009 года был принят Закон «О профилактике бытового насилия», который направлен на 
снижение уровня правонарушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, а 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fuisrussia.msu.ru%2Fdocs%2Fnov%2Fsr_econ%2F2009%2F1%2F4_2009_1.pdf&ei=RDwuVZUsiZSwAd6RgfgC&usg=AFQjCNH32VAXCL-Ru4duBrKWDro2egdWoA&sig2=tXD3zR1Iqwv4vTPydmCK6Q&bvm=bv.90790515,d.bGg&cad=rja
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также определение правовых, экономических, социальных и организационных основ 
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 
граждан Республики Казахстан по профилактике бытового насилия. Его основные принципы 
– это законность, гарантирование соблюдения прав, свобод и законных интересов человека 
и гражданина, недопустимость причинения человеку и гражданину физического и 
психического страдания, поддержка и сохранение семьи, конфиденциальность, 
индивидуальный подход к каждому человеку и гражданину, находящемуся в трудной 
жизненной ситуации, приоритет превентивных мер профилактики бытового насилия над 
репрессивными, комплексность и системность. С принятием названного закона появились 
действенные рычаги профилактики бытовых правонарушений. В целях защиты потерпевших 
от бытового насилия органы внутренних дел наделены правом применять определенные 
ограничения к лицам, допускающим правонарушения в сфере быта посредством вынесения 
защитных предписаний. Но принятие специального закона о профилактике бытового 
насилия и ряда сопутствующих нормативных правовых актов Республики Казахстан по 
недопущению бытового насилия в семье и оказанию помощи его жертвам, не решило всех 
проблем профилактики бытового насилия. В связи с чем, в 2013 году были приняты 
поправки посредством принятия закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия бытовому 
насилию». Закон направлен на повышение эффективности применения мер 
индивидуальной профилактики к правонарушителю. Закон наделил участкового инспектора 
полиции и по делам несовершеннолетних полномочиями по самостоятельному вынесению 
защитных предписаний, что позволило обеспечить своевременную защиту потерпевшего.  

Уголовное законодательство не содержит понятия «бытовое преступление», поэтому 
правовая статистика не выделяет такие преступления из общего числа уголовно-наказуемых 
деяний, рассмотренных судами. Причина, вероятно, состоит в том, что существует 
определенная сложность в самом определении понятия «бытовое преступление», т.к. эти 
преступления могут не отличаться от других по объекту но у них специфические мотивы и 
цели, время, место, обстановка совершения преступления. Между объектом и субъектом 
существует специфическая связь, основанная на родстве, супружестве, совместном 
проживании, материальной зависимости и т.д. [9] 

Анализируя состояние преступности, связанное с бытовым насилием, необходимо 
отметить, что, в связи с введением в действие нового уголовного и уголовно-
процессуального законодательства и появлением такого понятия как уголовное 
правонарушение, включающее в себя как уголовные проступки, так и преступления, 
коренным изменением процесса уголовного судопроизводства, исключающим стадию 
проведения доследственных проверок и возбуждения уголовного дела, данный показатель с 
аналогичными периодами прошлых лет не сопоставим.  

Мировой опыт борьбы с домашним насилием показывает, что наилучшей ответной 
мерой является административное задержание виновного. То есть, это наиболее 
эффективная мера, позволяющая сократить вероятность повторения насилия. 

Однако, на практике значительная часть всех вызовов связанных с семейными 
скандалами (ст.73 КоАП РК - противоправные действия в сфере семейно-бытовых 
отношений) урегулируется как при оформлении сотрудниками органов внутренних дел 
административных материалов из-за прекращения скандала, драки, так и в суде по 
административным делам, вследствие примирения сторон.  

Практика показывает, что необходимо совершенствование механизма 
межведомственного взаимодействия между всеми субъектами профилактики бытового 
насилия.  
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