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Түйіндеме 

 

Бұл жұмыста автор отбасылық және тұрмыстық салада қылмыс 

жасағаны үшін және тұрмыстық зорлық – зомбылық жасағаны үшін 

қылмыстық жауапкершілік мәселелерін қарастырады. Проблеманың негізгі 

аспектілерін кеңінен жария ете отырып, халықаралық деңгейде де, біздің 

елімізде де тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы күрестің қазіргі жай-күйін 

қарайды. Жұмыста Қазақстан Республикасында тұрмыстық зорлық-зомбылық 

жасағаны үшін жауапкершілік бөлігінде отандық заңнаманы жетілдіру 

бойынша бірқатар ұсынымдар берілген. 

Диссертацияның құрылымы зерттеудің мақсаты мен міндеттеріне, 

сондай-ақ мәселенің ғылыми даму деңгейіне байланысты, ол кіріспеден, бес 

бөлімді қамтитын екі бөлімнен, қорытындыдан және пайдаланылған 

әдебиеттер тізімінен тұрады. 

 

Резюме 

 

В настоящей работе автор рассматривает вопросы уголовной 

ответственности за совершение преступлений в семейно – бытовой сфере и за 

совершение домашнего насилия. Широко освещая основные аспекты 

проблемы, рассматривает современное состояние борьбы с домашним 

насилием как на международном уровне, так и в нашей стране. В работе дан 

ряд рекомендаций по совершенствованию отечественного законодательства в 

части ответственности за совершение домашнего насилия в Республике 

Казахстан. 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования, а 

также уровнем научной разработанности проблемы, она состоит из введения,  

двух разделов, охватывающих пять подразделов, заключения и списка 

использованной литературы. 

 

Summary 

 

In this paper, the author examines the issues of criminal liability for 

committing crimes in the family and household sphere and for committing domestic 

violence. Widely covering the main aspects of the problem, it examines the current 

state of the fight against domestic violence both at the international level and in our 

country. The paper provides a number of recommendations for improving domestic 

legislation in terms of responsibility for domestic violence in the Republic of 

Kazakhstan. 

The structure of the dissertation is determined by the purpose and objectives 

of the research, as well as the level of scientific development of the problem, it 

consists of an introduction, two sections covering five subsections, a conclusion and 

a list of references. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Насильственные преступления 

являются одними из наиболее опасных групп преступлений. Среди них особое 

место занимают насильственные преступления, совершаемые в семейно- 

бытовой сфере. Систематическое совершение домашнего насилия приводит к 

тяжким последствиям в виде совершения преступления в отношении жертвы. 

При этом значительная часть этих преступлений является насильственными.  

Домашнее (семейно-бытовое) насилие является серьезной проблемой 

современного общества и актуальной для многих стран мира. 

Опасность бытового насилия состоит не только в том, что жертве 

причиняется физическая боль, телесные повреждения, вред здоровью, нередко 

приводящие к наступлению смерти. Жертвы бытового насилия становятся 

подавленными психически. Постепенно у них, постоянно живущих в страхе 

быть подвергнутыми насилию, снижается самооценка, утрачивается 

способность к самозащите, взамен приходит слабоволие, смирение, 

подавленность, безысходность. 

Домашнее (семейно – бытовое) насилие отличается от других видов 

насилия, тем, что жертва подвергается насилию со стороны лиц, которые на 

самом деле должны быть опорой и защитой для них, с которыми они связаны 

узами родства или брака, вместе проживают, имеют общее жилье, имущество, 

средства к существованию, материально и морально зависящие от лица, 

проявляющего насилие. 

От этого жертвы насилия не всегда и не сразу реагируют на факты 

совершенных против них актов насилия, способствуя тем самым развитию у 

насильника чувства безнаказанности за свои действия и продолжению с их 

стороны противоправного поведения. Все это приводит в ряде случаев к 

совершению субъектом бытового насилия не просто насильственных 

действий, а преступлений, сопряженных с причинением жертве тяжкого вреда 

здоровью или смерти [1]. 

Состояние совершения правонарушений в семейно – бытовой сфере в 

Республике Казахстан указывает на постоянную разработку и 

совершенствование государственной политики по профилактике и пресечения 

семейного насилия. На территории Республики Казахстан действует 

«Всеобщая декларация прав человека», согласно которой никто не должен 

подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его 

достоинство обращению и наказанию. Также действует «Конвенция о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин», которая наряду 

с равноправием мужчин и женщин предусматривает борьбу с насилием в 

семье. Кроме того, Республикой Казахстан согласно третьему периодическому 

докладу о выполнении Международного пакта о гражданских и политических 

правах принято решение о присоединении к Конвенции Совета Европы по 

предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в 

семье, также известная как Стамбульская Конвенция, направленная на 



6 
 

предотвращение бытового насилия, защиту жертв и судебное преследование 

виновных, а также создающая всеобъемлющую правовую базу и подход к 

борьбе с насилием в семье [2]. 

4 декабря 2009 года принят Закон «О профилактике бытового насилия», 

определяющий правовые, экономические, социальные и организационные 

основы деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан Республики Казахстан по 

профилактике бытового насилия. В законодательстве бытовое насилие 

охватывает 4 вида насилия – физическое, психологическое, сексуальное и 

экономическое. Определение понятий этих видов насилия предусмотрено в 

Законе. Также, Закон предусматривает такой инструмент защиты как 

защитное предписание [3]. 

2 сентября 2019 года в своем первом обращении к нации Глава 

государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что для обеспечения прав и 

безопасности граждан Казахстану «нужно в срочном порядке ужесточить 

наказание за сексуальное насилие … [и] … бытовое насилие против женщин» 

[4]. 

Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты РК по вопросам совершенствования уголовного, 

уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав 

личности» №292-VI от 27 декабря 2019 года усилена административная 

ответственность в сфере бытового насилия [5].  

Несмотря на усиление административной ответственности, отмечается 

рост совершения уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере.  

Согласно статистическим данным в 2020 году в семейно-бытовой сфере 

совершено 1072 уголовных правонарушений, что на 1,7% выше, чем за 

аналогичный период прошлого года (2019г. - 1055). За период 2017-2019 годы 

отмечается устойчивая динамика роста правонарушений, совершенных в 

семейно-бытовой сфере (с 446 до 1055, рост в 2,3 раза) [6]. 

При этом, необходимо отметить, что семейно-бытовые преступления 

отличаются высокой степенью латентности. Количество зарегистрированных 

преступлений зависит от желания потерпевших и их родственников подавать 

заявление в правоохранительные органы.  

Домашнее насилие в Республике Казахстане рассматривается как 

нарушение прав человека. В Уголовном кодексе РК содержатся нормы, 

защищающие от различных форм насилия, однако специальных норм о защите 

от домашнего насилия в нем не содержится. 

Механизмы реализации борьбы с домашним (семейно-бытовым) 

насилием продолжает оставаться малоэффективной. Практика требует новых 

соответствующих исследований, ее запросы обусловлены необходимостью 

принятия мер ответственности за совершение домашнего (семейно-бытового) 

насилия как за преступление. 

Перечисленные, а также ряд других обстоятельств обусловливают 

актуальность темы проекта диссертации.  



7 
 

Анализ научной литературы и правоприменительной практики показал, 

что тема бытового насилия достаточно изучена, при этом исследования 

проблемы уголовной ответственности за ее совершение и за совершение 

насильственных преступлений в семейно – бытовой сфере в нашей стране еще 

не проводилось. На сегодняшний день имеются проблемы с эффективностью 

применения мер предупреждения бытового насилия. На основании 

вышеизложенного полагаем необходимым проведение исследования по 

проблемам уголовной ответственности за совершение семейно- бытового 

насилия. 

Степень научной разработанности темы исследования. Вопросам 

правовой природы семейно - бытового насилия посвящены отдельные 

научные труды следующих отечественных и зарубежных авторов: Е.О. 

Алауханова, Ю.М., Каженова Е.Е., Асанова Ж.К., Нарекбаева М.С., 

Кудрявцева В.Н., Наумова А.В., Пестеревой Ю. С., Чекмезовой Е. И., 

Аракелян С.В., Мошак Г.Г., Максимова С.В., Ревина В.П. и других. 

Цель исследования заключается в том, чтобы на основе анализа 

действующего законодательства и правоприменительной практики 

выработать конкретные предложения по установлению уголовной 

ответственности за совершение семейно- бытового насилия. Для достижения 

цели необходимо решить следующие задачи:  

- определить основные черты насильственных преступлений, 

совершаемых в семейно – бытовой сфере;  

- проанализировать состояние дел по совершению правонарушений в 

семейно – бытовой сфере в Республике Казахстан; 

- дать уголовно – правовую характеристику насильственным 

преступлениям, посягающим на жизнь, здоровье и половую 

неприкосновенность, совершаемые в семейно – бытовой сфере;  

- изучить и проанализировать международный опыт и практику 

отдельных зарубежных стран по противодействию и борьбе с домашним 

(семейно – бытовым) насилием;  

- рассмотреть проблемы уголовной ответственности за совершение 

отдельных насильственных преступлений, совершаемых в семейно-бытовой 

сфере, и пути их решения. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в связи с совершением уголовного правонарушения в сфере 

семейно - бытового насилия.  

Предметом исследования являются нормы отечественного 

законодательства, регламентирующие преступность в семейно – бытовой 

сфере и бытовое насилие.  

Методологическую основу диссертационного исследования составляет 

диалектика как общенаучный метод познания, частно -научные и специальные 

методы: исторический, сравнительно-правовой, логико-юридический, 

статистический, метод сравнительного правоведения, а также методы 

познания, как анализ, синтез.  



8 
 

Нормативную базу исследования составляют: действующее 

законодательство Республики Казахстан – Конституция, Уголовный кодекс, 

Кодекс об административных правонарушениях, Закон «О профилактике 

бытового насилия»; документы, имеющие международный статус: «Всеобщая 

декларация прав человека», «Конвенция ООН «О ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин» и др.; документы в сфере 

противодействия домашнему насилию, уголовное законодательство, 

действующие в отдельных зарубежных странах, а также другие законы, 

ведомственные нормативные акты, различные документы юридического 

характера, литературные источники, посвященные вопросам законности и 

права и содержащие нормы борьбы с домашним насилием. 

Эмпирическую базу составили статистические данные Комитета по 

правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК; 

достоверные данные, сведения и источники, которые были получены в ходе и 

рамках изучения, проверки и сбора документов, материалов уголовных дел по 

теме исследования. 

Научная новизна исследования заключается в том, что установление 

мер ответственности, в частности уголовной, за совершение домашнего 

насилия на современном этапе, а также изучение уголовно-правовых 

характеристик насильственных преступлений, совершаемых в семейно – 

бытовой сфере в Республике Казахстан ранее не исследовались.  

Теоретическая и практическая значимость исследования  

заключается в его непосредственном предназначении для решения научных 

проблем уголовной ответственности за совершение бытового насилия. 

Практическое значение диссертации определяется внесением 

предложений о введении уголовной ответственности за совершение 

домашнего (семейно- бытового) насилия.  

Апробация результатов исследования. Основные положения, выводы 

и рекомендации, содержащиеся в диссертации, отражены в статье, 

опубликованной в сборнике материалов международной научно-практической 

конференции «Развитие современной юридической науки: теория и 

практика», прошедшей на базе Академии правоохранительных органов при 

Генеральной прокуратуре Республики Казахстан 9 апреля 2021 года: 

«Ответственность за совершение домашнего (семейно-бытового) насилия в 

зарубежных странах» [7]. 

Практические рекомендации, выносимые на защиту: 

1) Для предупреждения семейно- бытового насилия предлагается 

криминализировать домашнее (семейно- бытовое) насилие включив в главу 1 

(«Уголовные правонарушения против личности») УК, включив статьей 110-1 

«Домашнее (семейно-бытовое) насилие» следующего содержания:  

Статья 110-1. «Домашнее (семейно-бытовое) насилие». 

1. Домашнее (семейно-бытовое) насилие, то есть умышленное 

систематическое совершение физического, психологического и (или) 

экономического насилия в отношении супруга(-и) или бывшего(-ей) супруга(-



9 
 

и) или лица, близких родственников, проживающими или проживавшими 

совместно, лица, с которым имеется (-ются) общий (-е) ребенок (дети), что 

приводит к физическим или психологическим страданиям, расстройствам 

здоровья, потере работоспособности, эмоциональной зависимости или 

ухудшения качества жизни потерпевшего лица,  

2. То же деяние, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью или 

иных тяжких последствий,  

3. Деяние, предусмотренное ч.1 настоящей статьи, повлекшее смерть 

человека. 

2) Для эффективного предупреждения сексуального насилия в семейно-

бытовой сфере предлагается ввести квалифицирующий признак в часть 2 

статьи 120 «Изнасилование» УК следующего содержания: 

п.6) совершение в отношении супруга (-и) или бывших супругов или 

лица, близких родственников, проживающими или проживавшими совместно, 

лица, с которым имеется (-ются) общий (-е) ребенок (дети). 

3) Для защиты от иных действий сексуального характера в семейно – 

бытовой сфере предлагается часть 2 статьи 121 «Насильственные действия 

сексуального характера» УК дополнить пунктом следующего содержания: 

п.6) совершение в отношении супруга (-и) или бывших супругов или 

лица, близких родственников, проживающими или проживавшими совместно, 

лица, с которым имеется (-ются) общий (-е) ребенок (дети). 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования, 

а также уровнем научной разработанности проблемы, она состоит из введения, 

двух разделов, охватывающих пять подразделов, заключения, списка 

использованной литературы, приложений. 
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Раздел 1. Криминологическая характеристика насильственной 

преступности в семейно-бытовой сфере 

 

1.1. Основные черты насильственных преступлений, совершаемых в 

семейно – бытовой сфере 

 

Насильственные преступления являются одними из наиболее опасных 

латентных групп преступлений, борьба с которыми считаются главным 

направлением деятельности правоохранительных органов. Среди 

насильственных преступлений особое место занимают насильственные 

преступления в семье.  

Чтобы дать определение понятия «насильственные преступления в 

семье», рассмотрим понятие «насилие», которое имеет множество 

определений в разных направлениях науки. 

Проблема определения понятия насилия заключается в многозначности 

и сложности данного феномена. Термин «насилие» встречается во многих 

статьях Особенной части Уголовного кодекса Республики Казахстан, поэтому 

естественно, что выяснение смыслового содержания данной категории играет 

важную роль. Для этой цели рассмотрим лексическое значение слова 

«насилие».  

Согласно толковому словарю В. Даля «насилие» – принуждение, неволя, 

действие стеснительное, обидное, незаконное и своевольное [8, с.63].  

С. И. Ожегов определяет насилие как применение физической силы к 

кому-либо, принудительное воздействие на кого-либо [9, с.390].  

Таким образом, исходя из лексического содержания насилия, 

основными его признаками являются действие против воли другого человека, 

применение силы.  

В философском толковании понятие насилия намного шире, так как 

рассматривается в контексте нравственности и безнравственности, добра и 

зла.  

Так Гусейнов А.А. дает определение в философии как: «Насилие – 

внешнее, силовое воздействие на человека или группу людей с целью 

подчинить их воле того (или тех), кто осуществляет такое воздействие. Оно 

представляет собою узурпацию человеческой свободы в ее внешнем 

выражении. Собственно говоря, механизм насилия состоит в том, что люди 

принуждаются к определенным поступкам или удерживаются от 

определенных поступков» [10, с.7]. 

Современная психология определяет понятие «насилие» как любой 

поступок, цель которого управлять поведением партнера, навязывая ему свою 

волю без учета его собственных интересов, желаний, чувств.  

В уголовном праве понятие насилия намного уже. В ней определены 

основные признаки и виды насилия. К признакам насилия большинство 

исследователей относят: противозаконный характер, действие преступника 
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вопреки или помимо воли другого человека, умышленную форму вины, может 

осуществляться в форме действия или бездействия, наличие вреда [11, с.34].  

В действующем Уголовном кодексе понятие «насилие» отсутствует, 

несмотря на частоту использования. Традиционно доктрина уголовного права 

выделяет два вида насилия – физическое и психологическое. Под физическим 

насилием понимается противоправное умышленное физическое воздействие 

силой (непосредственно или опосредованно) на другое лицо помимо или 

вопреки его воле, посягающее на его телесную неприкосновенность, здоровье 

или жизнь, ограничивающее или исключающее его свободу волеизъявления. 

Если проблемы определения физического насилия разработаны в уголовно-

правовой науке достаточно подробно, то о категории психического насилия 

этого сказать нельзя. Психологическое насилие большинство исследователей 

определяют через угрозу, при этом угроза признается в качестве единственной 

формы психологического насилия. 

По определению Всемирной организации здравоохранения, насилие – 

это преднамеренное применение физической силы или власти, действительное 

или в виде угрозы, направленное против себя, против иного лица, группы лиц 

или общины, результатом которого являются (либо имеется высокая степень 

вероятности этого) телесные повреждения, смерть, психологическая травма, 

отклонения в развитии или различного рода ущерб [12]. 

Христенко Е.В. считает, что насилие — это форма проявления 

психического и физического принуждения по отношению к одной из 

взаимодействующих сторон, которая заставляет эту сторону делать что-либо 

вопреки своей воле, желаниям, потребностям. Под стороной в данном случае 

может пониматься отдельная личность или группа людей [13, с. 67]. 

К признакам насилия большинство исследователей относят: 

противозаконный характер, действие преступника вопреки или помимо воли 

другого человека, умышленную форму вины, может осуществляться в форме 

действия или бездействия, наличие вреда [11, с. 34]. 

В научной литературе многие авторы предлагают наиболее 

распространенную классификацию видов насилия, основанную на характере 

насильственных действий: физическое, сексуальное, психологическое 

(эмоциональное) и экономическое насилие. 

Законодательство Республики Казахстан также выделяет 4 вида 

насилия: физическое, психологическое, сексуальное и экономическое. 

В частности, Закон «О профилактике бытового насилия» дает 

определения понятий этих видов насилия. Так,    

- физическое насилие - умышленное причинение вреда здоровью путем 

применения физической силы и причинения физической боли.  

- психологическое насилие - умышленное воздействие на психику 

человека, унижение чести и достоинства посредством угроз, оскорблений, 

шантажа или принуждение (понуждение) к совершению правонарушений или 

деяний, представляющих опасность для жизни или здоровья, а также ведущих 

к нарушению психического, физического и личностного развития.  
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- сексуальное насилие - умышленное противоправное действие, 

посягающее на половую неприкосновенность или половую свободу человека, 

а также действия сексуального характера по отношению к 

несовершеннолетним. 

- экономическое насилие - умышленное лишение человека жилья, пищи, 

одежды, имущества, средств, на которые он имеет предусмотренное законом 

право. 

Все указанные 4 вида насилия являются выражением бытового насилия, 

которое определено как умышленное противоправное деяние (действие или 

бездействие) одного лица в сфере семейно-бытовых отношений в отношении 

другого (других), причиняющее или содержащее угрозу причинения 

физического и (или) психического страдания [3].  

Наиболее распространенный и опасный вид – это физическое насилие. 

Оно характеризуется такими действиями как толчки, хватание, бросание, 

нанесение ударов ладонью и/или кулаком и/или посторонними предметами, 

удерживание, удушение, пинки; использование оружия, ожоги и т.п. 

Сексуальное насилие – это: принуждение к половым отношениям 

посредством силы, угроз или шантажа (изнасилование); принуждение к 

половым отношениям в неприемлемой для женщины форме. Сексуальное 

насилие очень часто присутствует в ситуации насилия в семье и обладает 

повышенной латентностью. Изнасилование в браке все еще остается 

преступлением, которое многие просто не хотят замечать и отказывают ему в 

праве на существование.  

Психологическое насилие подразумевает: наличие вербальных 

(словесных) оскорблений; шантажа; актов насилия по отношению к детям или 

другим лицам для установления контроля над партнером; угрозы суицида со 

стороны обидчика; угрозы по отношению к жертве или другим лицам; 

запугивание посредством насилия по отношению к домашним животным или 

разрушения предметов; преследование; контроль над деятельностью жертвы; 

контроль над кругом общения жертвы; контроль над доступом жертвы к 

различным ресурсам (получению социальной и медицинской помощи, 

общению с друзьями, получению образования, работе и т.п.); принуждение 

жертвы к исполнению унижающих ее действий; контроль над распорядком 

дня жертвы, и т.п. Этот тип насилия также является наиболее 

распространенным и присутствует практически во всех случаях насилия в 

семье. Повторяющееся насилие приводит к посттравматическому стрессу, 

депрессии, постоянному чувству страха, а иногда и к попыткам самоубийства. 

Результатом данного вида насилия также могут стать обострения хронических 

заболеваний. Многие специалисты, работающие с пострадавшими от 

домашнего насилия, считают, что психологические последствия домашнего 

насилия гораздо серьезнее, чем переживания по поводу агрессии со стороны 

хулигана на улице. 

Экономическое насилие может выражаться в следующих формах: отказ 

в содержании детей; утаивание доходов, трата обидчиком семейных денег 
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только на собственные нужды, самостоятельное принятие большинства 

финансовых решений, строжайший контроль над расходами членов семьи; и 

т.п. Часто женщины зависимы от мужчин экономически в силу разных причин 

– рождения ребенка, запрета со стороны мужа на работу, безработицы и т.п. С 

другой стороны, даже работающие и зарабатывающие больше мужа женщины 

могут стать жертвами насилия [14].  

Экономическое насилие в бытовой сфере может включать: 

- предотвращение приобретения ресурсов сожителя, например 

ограничение его возможностей найти работу, сохранить или продвинуть свою 

карьеру и приобрести активы. 

- препятствование в получении жертвой образования. 

- трата денег жертвы без их согласия и создания долга, или полностью 

потратить сбережения жертвы, чтобы ограничить имеющиеся ресурсы. 

Эксплуатация экономических ресурсов жертвы в своей крайней (и 

обычной) форме предполагает перевод жертвы на строгое "пособие", 

удержание денег по своему заявлению и принуждение потерпевшего просить 

деньги до тех пор, пока обидчик не даст жертве немного денег. Как обычно, 

жертва получает все меньше и меньше денег по мере того, как продолжается 

жестокое обращение. Это также включает в себя (но не ограничивается) 

препятствование в получении жертвой образования или работы, а также 

умышленная растрата или неправильное использование коммунальных 

ресурсов. 

Экономическое насилие часто используется в качестве механизма 

контроля в рамках более широкой модели насилия в семье, которая может 

включать в себя словесное, эмоциональное, физическое и сексуальное 

насилие. Физическое насилие может включать угрозы или попытки убить 

сожителя. Ограничивая доступ к экономическим ресурсам, жертва имеет 

ограниченные возможности для выхода из оскорбительных или 

насильственных отношений. 

Правонарушители могут использовать экономическое насилие с 

другими формами насилия в семье, такими как использование физической 

силы, или угрозы насилия, чтобы получить деньги; предоставление денег за 

сексуальную активность; контроль доступа к телефону, транспортному 

средству или возможности ходить по магазинам; различные формы изоляции; 

угроза о выселении из дома без финансовой поддержки; эксплуатация 

экономического положения жертвы; уничтожение или отбор ресурсов у 

сожителей; обвинение жертвы в неспособности распоряжаться деньгами; 

подстрекательство к другим формам экономических злоупотреблений, таких, 

как уничтожение имущества.  

Другими способами воздействия на экономические ресурсы жертвы 

являются препятствие трудовой деятельности либо создание условий при 

которой жертве тяжело сохранить работу. Например, частые телефонные 

звонки, неожиданные визиты и другие беспокоящие действия мешают 

трудовой деятельности.  
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Отказывая жертве в доступе к деньгам, например запрещая вести 

банковский счет, жертва полностью зависит от обидчика в отношении жилья, 

продовольствия, одежды и других предметов первой необходимости. В 

некоторых случаях нарушитель может удерживать эти предметы первой 

необходимости, включая медикаменты и средства личной гигиены. 

Также обидчик может заставить жертву получить кредит, а затем через 

небрежную деятельность разрушить их кредитный рейтинг и способность 

получить кредит в будущем. 

Одним из способов борьбы с экономическими злоупотреблениями 

является обеспечение безопасного доступа к важной личной и финансовой 

документации, чтобы она не прослеживалась. 

Пожилые люди иногда становятся жертвами финансовых 

злоупотреблений со стороны членов их семьи: 

- деньги или имущество используются без их разрешения или из них. 

- их подпись подделана для финансовых операций. 

- принуждение или влияние на подписание над делами, воли, или 

доверенность. 

- обманутые, полагая, что деньги обмениваются на обещание 

пожизненного ухода. 

Членами семьи, занимающиеся финансовым насилием над 

престарелыми, могут быть супруги, дети или внуки. Их участие в этой 

деятельности основывается на чувстве оправдания себя, например, на 

возможном праве наследования в будущем или из-за негативных личных 

отношений с пожилым человеком. Или они могут взять деньги или имущество, 

чтобы помешать другим членам семьи получить деньги, либо опасаясь, что их 

наследство может быть потеряно из-за стоимости лечения заболеваний.  

Насильственные преступления охватывают общественно наиболее 

опасные посягательства против жизни, здоровья, телесной и половой 

неприкосновенности личности. К ним относятся деяния, посягающие на 

разные объекты, но связанные единой мотивацией (насильственной или 

агрессивно-насильственной), ядро которых составляют уголовно наказуемые 

деяния, направленные против личности [15].  

В.Н. Кудрявцев и А.В. Наумов отмечают, что конституирующим 

признаком насильственных преступлений является насилие над потерпевшим 

(жертвой), понимаемое как противоправное применение силы, 

принудительное, т.е. совершаемое против воли другого лица, воздействие на 

последнего [16].  

По мнению Ю. С. Пестеревой и Е. И. Чекмезовой «насильственную 

преступность можно определить как совокупность таких преступлений, 

совершение которых связано с применением физического или психического 

насилия, которые выступают в качестве элемента мотивации или служат 

способом достижения какой-либо цели» [17].  

Однако определение Ю. С. Пестеревой и Е. И. Чекмезовой охватывает 

только два вида насилия, что не позволяет ее применить к преступлениям в 
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семейно-бытовой сфере. Отсюда следует, что насильственные преступления, 

совершаемые в семейно-бытовой, требуют отдельного и более широкого 

определения.  

Насильственные преступления, совершаемые в семейно-бытовой сфере, 

являются одной из составных частей насильственной преступности - 

статистической подсистемы в системе преступности в целом. 

Для определения насильственных преступлений, совершаемых в 

семейно – бытовой сфере, необходимо определить совокупность 

общественных отношений, которые включает в себя семейно-бытовая сфера. 

С криминологической точки зрения важное значение имеет определение 

понятия и структурных элементов, характеризующих "быт". Основной же 

формой общности в быту является семья. А в качестве главного элемента 

внутрисемейного общения следует выделить брачно-семейные отношения, 

которые имеют правовое регулирование. Наряду с семьей для быта 

характерны также более широкие формы личностного общения: родство, 

дружба, соседство, знакомство.  

Следовательно, определяя совокупность тех общественных отношений, 

которые включает в себя семейно-бытовая сфера, можно сделать вывод, что 

таковыми являются личностные обыденные отношения между членами семьи, 

родственниками, товарищами, соседями, знакомыми, связанные с 

потреблением непроизводственных материальных и духовных ценностей и 

основанные на привычном распорядке, традициях и отношениях, 

установившихся между людьми. 

С.В. Максимов и В.П. Ревин отмечают, что насильственные 

преступления в семейно-бытовой сфере - это преступления, «совершаемые на 

почве конкретно-личностных непроизводственных отношений, конфликтов, 

мотивированных неприязнью, завистью, местью, ревностью или 

хулиганскими побуждениями виновного, связанного с потерпевшим 

семейным, иным родственным или соседским общением» [18].  

Но наиболее устоявшееся и чаще употребляемое следующее 

определение: «уголовно-наказуемые деяния, посягающие на жизнь, здоровье, 

половую неприкосновенность, честь и достоинство, а также имущество 

граждан, являющиеся результатом разрешения конфликта виновным, 

связанным с потерпевшим семейным, родственным, соседским или 

дружеским общением» [19].  

Ильяшенко А.Н. под насильственной преступностью в семье понимает 

«совокупность общественно опасных и уголовно-противоправных 

умышленных деяний, посягающих на жизнь, здоровье или телесную 

неприкосновенность, сопряженных с энергетическим воздействием на 

организм другого человека путем использования материальных факторов 

внешней среды или угрозой такого воздействия или с психическим 

воздействием, совершаемым одним членом семьи в отношении другого 

против или помимо воли последнего» [20]. 
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Несомненно, по сравнению с общим определением насильственной 

преступности, в семейной сфере она намного шире. Это связано с тем, что она 

охватывает четыре вида насилия, имеет свою специфику.   

Мы считаем, что под насильственной преступностью в семье следует 

понимать, совокупность общественно опасных и уголовно-противоправных 

умышленных деяний, посягающих на жизнь, здоровье или половую 

неприкосновенность, совершаемых с применением физического, 

психологического, сексуального и(или) экономического насилия. 

В большинстве случаев жертвами домашнего насилия становятся 

женщины и дети. Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения 

о профилактике насилия в отношении детей, ежегодно каждый второй ребенок 

в возрасте 2–17 лет сталкивается с насилием в той или иной форме. Во всем 

мире около 300  миллионов детей в возрасте 2–4  лет регулярно подвергаются 

жестоким дисциплинарным мерам со стороны ухаживающих за ними лиц. 

120 миллионов девочек стали жертвами той или иной формы принуждения к 

вступлению в половую связь в возрасте до 20 лет. Каждый третий ребенок 

испытывает эмоциональное насилие, и во всем мире каждый четвертый 

ребенок живет с матерью, которая является жертвой насилия со стороны 

интимного партнера [21]. 

В Республике Казахстан по статистическим данным в 2020 году в 

семейно-бытовой сфере совершено 1072 уголовных правонарушений, что на 

1,7% выше, чем за аналогичный период прошлого года (2019г. - 1055). За 

последние 3 года (2017-2019 годы) отмечается устойчивая динамика роста 

правонарушений, совершенных в семейно-бытовой сфере (с 446 до 1055, рост 

в 2,3 раза) [6]. 

В силу специфики отношений между преступником и потерпевшим 

семейно-бытовые преступления отличаются высокой степенью латентности. 

Количество зарегистрированных преступлений зависит не столько от 

деятельности сотрудников органов внутренних дел по их выявлению и 

раскрытию, а от желания потерпевших и их родственников подавать заявление 

в правоохранительные органы.  

В большинстве случаев жертвы бытового насилия не обращаются в 

правоохранительные органы из-за страха, стыда, невозможности сообщения. 

Также основанием может быть неуверенность в получении помощи, 

незначительность причиненного вреда, отсутствие жилья (некуда было идти), 

нежелание лишить детей отца (матери), вера в изменение поведения 

насильника и т.д. 

Нередко на статистические показатели влияет неправильное отнесение 

преступлений к категории семейно-бытовых. 

К примеру, прокуратурой ВКО по результатам анализа резкого роста 

преступлений в семейно-бытовой сфере, установлены факты не заполнения 

сотрудниками полиции реквизитов в ИУД по 101 преступлению данной 

категории в 2017 году (корректировка не вносилась, поскольку годовой отчет 

был уже закрыт).  
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В этой же области по корректировке прокуратур г.Усть-Каменогорск и 

Глубоковского района поставлено на учет 44 таких преступления за 2018 год 

[22]. 

В настоящее время очень сложно, практически невозможно, привести 

данные, отражающие реальное состояние бытовой насильственной 

преступности и ее социальных последствий. В связи с этим основное внимание 

при анализе данного вида преступлений необходимо уделить не 

количественным, а качественным их характеристикам. 

Кроме латентности следует отметить, что для семейно-бытовых 

насильственных преступлений не свойственен групповой характер, так как 

практически все они совершаются на почве личных неприязненных 

отношений и им, как правило, предшествует двусторонний конфликт между 

преступником и потерпевшим.  

Как пишет Е.О. Алауханов: «Преступные посягательства в бытовой 

сфере обычно бывают направлены на близких личности преступника людей 

(супруга, родственники, знакомые), с которыми его связывают определенные 

ролевые отношения (семейные, родственные, дружеские), имеющие ярко 

выраженную эмоциональную окраску. В этом находит свое выражение 

специфика рассматриваемых преступлений, которые в отличие от других 

насильственных преступлений имеют четкую личностную направленность. 

Свойственная многим преступлениям анархо-индивидуалистическая 

направленность, выражающаяся в явном неуважении к обществу, для бытовых 

преступлений является лишь дополнительным, сопутствующим признаком, 

характерным для бытового хулиганства» [23].  

Установить некоторые тенденции, определить ситуации, 

провоцирующие конкретные виды преступлений позволяет изучение места и 

времени совершения преступлений в семье. Это также предоставляет 

возможности прогнозировать ситуацию и успешно планировать 

профилактические мероприятия. Согласно статистическим данным 

наибольшее число рассматриваемых преступлений (73,4%) совершены в 

домашних условиях – домах, квартирах. Реже они совершаются на дачных 

участках (1,3%), придомовой территории (4,9%) и на улице (3,7%). 

За 2020 год из общего количества преступлений, совершенных с 

применением оружия, в семейно- бытовой сфере зарегистрировано 62 факта 

[6]. Большинство насильственных преступлений в семье совершается с 

применением различных предметов хозяйственно-бытового назначения, 

используемых в качестве оружия. Это говорит о том, что преступления заранее 

не готовились, преступники действовали импульсивно, не проявляя 

разборчивости, используя то, "что первое попадет под руку". В основном 

насильники применяют различные кухонные принадлежности, кухонный нож, 

предметы домашней мебели, дубинку, металлическую трубу или арматуру, в 

редких случаях - огнестрельное или газовое оружие. Чаще указанные 

предметы и оружие используют женщины, а также мужчины при совершении 

насильственных действий в отношении представителей мужского пола. 
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Мужчины в отношении женского пола применяют физическую силу, нанося 

телесные повреждения руками, ногами, головой и т.д. Как правило, этих 

действий в отношении женщины достаточно, чтобы наступили серьезные 

последствия. 

Конфликт, как причина совершения преступления, отслеживается в 

большинстве уголовных дел анализируемой категории. При этом, важно 

отличать конфликт от случаев домашнего насилия. В книге «Избиваемая 

женщина» Ленор Уокер предлагает рассматривать в целом ситуацию 

домашнего насилия как систему, функционирующую по принципу цикла из 

трех фаз, следующих одна за другой. Первая фаза, которую можно назвать 

«напряжением», характеризуется отдельными вспышками гнева. Женщины 

обычно стараются реагировать на них спокойно, стараются разрядить 

обстановку. Они также могут пытаться защитить себя с помощью ответной 

реакции. В то же самое время оба партнера могут попытаться оправдать 

поведение обидчика, ища объяснение его срывам в стрессах - из-за работы, 

отсутствия денег, и т. д. Во время этой фазы женщины часто прибегают к 

использованию адаптивного поведения, ошибочно полагая, что это поможет 

контролировать вспышки насилия или хотя бы сократить их длительность. 

Именно на этой стадии женщины наиболее часто пытаются найти поддержку. 

Период напряжения сменяется второй фазой, которую можно обозначить как 

«инцидент насилия». Эта фаза отличается интенсивной разрядкой, 

сопровождаемой эмоциональными вспышками и физическими действиями в 

насильственной форме. Это - самая короткая фаза, которая может 

продолжаться от двух до двадцати четырех часов. Во время этой фазы или же 

сразу после нее пострадавшая может обратиться за помощью в полицию, 

социальные службы, кризисные центры для женщин, а также в травмопункт за 

медицинской помощью. После этого обычно наступает некоторое отрезвление 

со стороны обидчика и отрицание им серьезности инцидента. Это - третья 

фаза: «медовый месяц» или «фаза примирения (раскаяния)». В это время 

мужчина может преобразиться, демонстрировать необыкновенную доброту, 

уверять в своей любви, раскаиваться. Он может пообещать исправиться, но 

при этом обвинять женщину в том, что это она спровоцировала насилие, 

"довела его до срыва". Однако через некоторое время «медовый месяц» опять 

переходит в первую фазу «напряжение», за которой неизбежно последует 

вторая [14].  

Е.О.Алауханов по содержанию ситуации подразделяет конфликты на: 

а) преступления как итог длительных и острых конфликтов, 

инициатором которых был преступник; 

б) преступления, явившиеся следствием конфликтогенного поведения 

потерпевшего; 

в) преступления как результат аморального образа жизни преступника и 

потерпевшего (на почве совместных пьянок и т.п.); 

г) преступления, явившиеся следствием внезапно возникшего 

стрессового состояния, вызванного неправомерным поступком потерпевшего; 
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д) преступления, возникшие вследствие разрешения преступником 

общественно опасным способом внутриличностного конфликта в условиях 

объективно нейтральной ситуации. 

Как свидетельствует практика, в сфере конфликтных семейно-бытовых 

отношений преобладают длящиеся криминогенно-конфликтные ситуации, 

охватывающие значительные временные границы, которые обычно 

перерастают в циклически обостряющиеся (периодическое напряжение в 

межличностных отношениях с тенденцией к усилению) или же только в 

обостряющиеся (конфликтность без видимого улучшения). Циклически 

повторяющиеся криминогенно-конфликтные ситуации продолжаются в 

среднем в 33 % случаев от полгода до трех лет, а в 63 % случаев – от трех до 

восьми и более лет. [23] 

В этиологии насильственной преступности в семье главнейшую роль 

играет пьянство. В частности, 48% уголовных правонарушений совершенны в 

состоянии алкогольного опьянения. 

В период с 2017 по 2019 годы сохранялась тенденция ежегодного роста 

преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (2017г. – 

264, 2018г. – 454, 2019г. – 548). 

По итогам 2020 года этот показатель снизился на 7,4% (с 445 до 412) [6]. 

Значительную часть рассматриваемых преступлений совершают 

субъекты с определенным опытом противоправного поведения (лица, 

имеющие судимость за различные уголовные правонарушения).  

Так, 35,6% (306 из 859) преступлений в семейно-бытовой сфере 

совершенны лицами, ранее совершавшими уголовные правонарушения. Более 

того 13 (1,5%) лиц находились на контроле службы пробации. 

За последние 3 года вдвое (2017г. – 122, 2018г. – 282, 2019г. – 369) 

возросло количество преступлений, совершенных ранее совершавшими. 

В 2020 году зафиксировано незначительное снижение – 1% (с 309 до 

306) [6]. 

По мнению Е.О. Алауханова: «Негативное отношение к труду и 

склонность к паразитическому существованию отрицательно сказывается на 

развитии их личности, обостряет отношения с членами семьи, родителями и 

обусловливает возникновение криминогенных ситуаций» [23].  

Действительно, изучение некоторых уголовных дел показало, что у 

подавляющего большинства преступников на момент совершения семейного 

насилия отмечен низкий материальный уровень жизни, отсутствие работы.   

Подводя итоги изложенному, можно сделать следующий вывод. 

Насильственные преступления, совершаемые в семейно-бытовой сфере, 

отличаются следующими признаками:  

- преступление совершается в конкретном, определенном месте 

(квартира, дом, дачный участок, придомовая территория); 

 - преступник и жертва связаны между собой определенными 

отношениями (супружеские, родственные, соседские, дружеские); 
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 - между преступником и жертвой существует конфликт (длительный, 

краткосрочный, одноразовый); 

 - насильственный характер большинства семейно-бытовых 

преступлений обусловлен конфликтом;  

- совершение преступлений в большинстве случает в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения;  

- заранее не подготовленный, внезапный характер таких преступлений. 

 

 

1.2. Состояние совершенных правонарушений в семейно – бытовой 

сфере в Республике Казахстан 

 

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (далее 

- HRW) в мае 2019 года провела углубленные интервью с 16 пережившими 

домашнее насилие женщинами в трех регионах Казахстана. В апреле и мае 

проведено интервью с активистами за права женщин, социальными 

работниками, психологами, адвокатами и юристами, сотрудниками 

государственных и неправительственных кризисных центров и инспекторами 

по вопросам защиты женщин от насилия одного из территориальных 

департаментов внутренних дел. Уточняющие интервью проводились в июле и 

августе 2019 года. 

В своём исследовании HRW резюмировало, что власти Казахстана в 

недостаточной мере предупреждают домашнее насилие и не привлекают его 

причинителей к ответственности. По мнению HRW в полиции женщин не 

информируют об имеющихся специальных социальных услугах и механизмах 

защиты, в том числе о праве на получение места в убежище и на получение 

защитного предписания. HRW задокументировано, что полиция часто 

побуждает женщин отказываться от своих заявлений и идти на примирение с 

агрессором. 

По данным НПО «Союз кризисных центров в Казахстане», 

объединяющей 16 неправительственных организаций, каждый год в 

Казахстане от рук агрессоров погибает сотни женщин, а домашнее насилие 

присутствует в каждой восьмой семье. Председатель «Союза кризисных 

центров» Зульфия Байсакова говорит, что ежегодно к ним поступает порядка 

14 тыс. звонков в связи с домашним насилием, в подавляющем большинстве 

случаев – от женщин [24]. 

В целях предотвращения насилия в семье в Казахстане в 2009 году был 

принят закон «О профилактике бытового насилия», который определяет 

правовые, экономические, социальные и организационные основы 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций и граждан Республики Казахстан по профилактике бытового 

насилия. В статье 1 Закона бытовое насилие определено как умышленное 

противоправное деяние (действие или бездействие) одного лица в сфере 

семейно-бытовых отношений в отношении другого (других), причиняющее 
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или содержащее угрозу причинения физического и (или) психического 

страдания. То есть определение бытового насилия указывает на такие 

признаки как умышленный противоправный характер, сфера семейно-

бытовых отношений, причинение или угроза причинения физического и (или) 

психического страдания. 

Законом бытовое насилие охватывает 4 вида насилия – физическое, 

психологическое, сексуальное и экономическое. Определение понятий этих 

видов насилия также предусмотрено в Законе.  

Во исполнение положений закона созданы специальные подразделения 

по защите женщин от насилия, функционируют кризисные центры, 

проводятся информационно-просветительские акции «16 дней против насилия 

в отношении женщин». 

В целях обеспечения безопасности потерпевшего и с его согласия Закон 

предусматривает такой инструмент защиты как защитное предписание, 

предусматривающий запрет сроком до 30 дней контактов между агрессором и 

пострадавшей стороной [3].  

Нарушение защитного предписания влечет административную 

ответственность. За нарушения защитного предписания по статье 461 Кодекса 

Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (далее – 

КоАП) судом к административной ответственности за 2020 год на территории 

Республики Казахстан привлечено к ответственности 4 251 (3 718) лиц (2 468 

(2 149) предупреждений, 1 620 (1 568) арест), прекращено 158 (145) дел. 

Наибольшее количество привлеченных лиц имеются в Восточно-

Казахстанской области – 861 (2019г. – 823), Карагандинской области - 698 

(2019г. – 596), Павлодарской области – 568 (2019г. – 466), г.Нур-Султан – 209 

(2019г. – 182) [25].  

Особенная часть действующего КоАП начинается с главы 10 

«Административные правонарушения, посягающие на права личности» 

(статьи 73-100). Ответственность за «Противоправные действия в сфере 

семейно-бытовых отношений» предусмотрена в статье 73 КоАП. Структурное 

расположение административных правонарушений в семейно-бытовой сфере 

на первом месте в системе Особенной части КоАП свидетельствует о том, что 

законодатель расценивает данные правонарушения как наиболее опасные 

деяния.  

Согласно Закону РК от 18 февраля 2014 года «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам противодействия бытовому насилию» корректировкам подверглись 

признаки основного состава, содержание понятия «семейно-бытовые 

отношения», статья была дополнена частью, предусматривающую 

ответственность за совершение деяния лицами, к которым административный 

арест в соответствии с КоАП не применяется [26].  

Мы видим, что, учитывая повышенную общественную опасность и 

относительную распространенность данного правонарушения, политика 
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государства была направлена на ужесточение административной 

ответственности. 

2 сентября 2019 года в своем первом обращении к нации Глава 

государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что для обеспечения прав и 

безопасности граждан Казахстану «нужно в срочном порядке ужесточить 

наказание за сексуальное насилие … [и] … бытовое насилие против женщин» 

[4]. 

Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты РК по вопросам совершенствования уголовного, 

уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав 

личности» №292-VI от 27 декабря 2019 года усилена административная 

ответственность в сфере бытового насилия.  

В частности, максимальный срок административного ареста по статье 73 

КоАП увеличен с трех до пяти суток. Статьи 73-1 и 73-2 КоАП дополнены 

частью 1-1, указывающие на действия, совершенные в отношении лица, 

состоящего с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях. 

Ответственность за эти деяния предусмотрена в виде предупреждения и 

административного ареста сроком до 15 и до 10 суток соответственно.  

Кроме того, статья 64 КоАП дополнена частью 1-1, согласно которой 

лица, впервые совершившие административные правонарушения, 

предусмотренные статьями 73, 73-1 или 73-2 КоАП, могут быть освобождены 

судом от административной ответственности, если они примирились с 

потерпевшими, заявителями, в том числе в порядке медиации, и загладили 

причиненный вред [5]. То есть при повторном правонарушении примирение 

не предусмотрено, тем самым законодателем усилена ответственность за 

повторность правонарушения. 

Из сведений Комитета по правовой статистике и специальным учетам 

Генеральной прокуратуры Республики Казахстан видно, что количество 

фактов совершения административных правонарушений в семейно-бытовой 

сфере, а равно и привлечение к административной ответственности особо не 

снизилось. 

Так, за 2020 год к административной ответственности за совершение 

правонарушений по статье 73 КоАП «Противоправные действия в сфере 

семейно-бытовых отношений» привлечено 25 028 человек (2019г. – 25 730, 

2018г. – 23 904, 2017г. – 28 051, 2016г. – 29 773). [25] 

Несмотря на усиление административной ответственности, отмечается 

рост совершения уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере.  

Согласно статистическим данным в 2020 году в семейно-бытовой сфере 

совершено 1072 уголовных правонарушений, что на 1,7% выше, чем за 

аналогичный период прошлого года (2019г. - 1055). За период 2017-2019 годы 

отмечается устойчивая динамика роста правонарушений, совершенных в 

семейно-бытовой сфере (с 446 до 1055, рост в 2,3 раза) [6]. 
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В 2020 году наибольший их рост наблюдается в Западно-Казахстанской 

(+40%, с 27 до 39), Акмолинской (+35%, с 46 до 62), Жамбылской (+31,2%, с 32 до 42), 

г.Нур-Султан (+30%, с 57 до 74) и Алматинской (+20%, со 105 до 126) областях. 

В то же время в Атырауской (- 75%, с 20 до 5), г.Шымкент (-32%, с 41 до 28), 

Костанайской (-28% со 104 до 75) и Актюбинской (-19%, с 47 до 38) областях 

зафиксировано стабильное снижение преступлений анализируемой категории. 

По категориям уголовных правонарушений картина выглядит 

следующим образом: 

 2017г. 2018г. -/+ % 2019г. -/+ % 2020г. -/+ % 

Всего  446 919 106% 1055 14,8% 1072 1,7% 

Проступки  12 29 141% 41 41% 29 -29% 

Преступления  434 890 105% 1014 14% 1043 2,9% 

Особо тяжкие  89 163 83% 150 -8% 193 29% 

Тяжкие  187 356 90% 406 14% 430 6% 

Средней тяжести  21 28 33,3% 44 57% 27 -38% 

Небольшой 

тяжести  

137 343 150% 414 20% 393 -5% 

По видам уголовных правонарушений, зарегистрированных в семейно-

бытовой сфере, ситуация следующая: 

- убийства - 487 (2017г. – 87, 2018г. – 156, 2019г. – 129, 2020г. – 115); 

- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 1336 (2017г. – 181, 

2018г. – 350, 2019г. – 393, 2020г. – 413); 

- умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью – 1141 (2017г. 

– 117, 2018г. – 314, 2019г. – 356, 2020г. – 354); 

- угроза – 94 (2017г. – 7, 2018г. – 26, 2019г. – 36, 2020г. – 25); 

- изнасилование – 68 (2017г. – 3, 2018г. – 6, 2019г. – 27, 2020г. – 32); 

- насильственные действия сексуального характера – 42 (2017г. – 0, 2018г. – 

9, 2019г. – 9, 2020г. – 24). 

Подавляющее большинство противоправных деяний в семье 

совершается в условиях очевидности. Им предшествуют длительные 

неблагоприятно складывающиеся отношения, с частыми конфликтами на 

почве употребления спиртных напитков. 

Наряду с этим, такие преступления совершаются из-за ревности одного 

из супругов или сожителей, стихийно возникающих ссор и драк, затяжных 

конфликтов между членами семьи и т.д. 

К примеру, «в феврале 2020г. в г.Кокшетау в ходе конфликта, на фоне 

употребленного алкоголя, гражданин Б. нанес удар ножом своему брату 

гражданину В., от которого последний скончался. 

В другом случае, в г.Караганда в сентябре 2020 года гражданин Т. в  

состоянии алкогольного опьянения, из-за ревности убил брата своей супруги. 

Приговором Алатауского районного суда г.Алматы от 20.06.2019г. 

гражданин Ж. признан виновным по ч.1 ст.106 УК с назначением наказания в 

виде ограничения свободы сроком на 3 года. 
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Установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения, у себя дома, в результате ссоры со своей супругой, избил ее, 

причинив тяжкий вред здоровью.  

Необходимо отметить, что несмотря на незначительное снижение 

уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере совершенных в 

отношении женщин на -2,5% (с 399 до 385), их рост отмечается в г.Нур-Султан в 

3,5 раза (с 8 до 30), Жамбылской на 87,5% (с 8 до 15), Акмолинской на 40% (с 15 до 

21), Актюбинской на 38,5% (с 13 до 18) и Павлодарской на 38,1% (с 21 до 29) 

областях. 

Как показывает практика, социально-экономические условия оказывают 

существенное влияние на динамику преступности в семейно-бытовой сфере. 

Большинство рассматриваемых преступлений совершены в семьях с 

низким уровнем дохода, социально-бытовой неустроенностью, среди лиц, 

систематически употребляющих алкогольные напитки» [22]. 

В частности, 48% (412 из 859) уголовных правонарушений совершенны в 

состоянии алкогольного опьянения. «В период с 2017г. по 2019г. сохранялась 

тенденция ежегодного роста преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения (2017г. – 264, 2018г. – 454, 2019г. – 548). По итогам 

2020 года этот показатель снизился на 7,4% (с 445 до 412). 

Однако, несмотря на общее снижение уголовных правонарушений 

совершенных в состоянии алкогольного опьянения в отдельных регионах 

отмечается рост.  

Наибольший рост зафиксирован в г.Алматы в 5,5 раз (с 2 до 11), г.Нур-

Султан на 31,8% (с 22 до 29), Акмолинской на 76,5% (с 17 до 30), Западно-

Казахстанской на 53,8% (с 13 до 20) и Жамбылской на 44,4% (с 9 до 13) областях. 

Значительную часть рассматриваемых преступлений совершают 

субъекты с определенным опытом противоправного поведения, то есть лица, 

имеющие судимость за различные уголовные правонарушения.  

Так, 35,6% (306 из 859) преступлений в семейно-бытовой сфере 

совершенны лицами, ранее совершавшими уголовные правонарушения. Более 

того 13 (1,5%) лиц находились на контроле службы пробации. За последние 3 

года вдвое (2017г. – 122, 2018г. – 282, 2019г. – 369) возросло количество преступлений, 

совершенных ранее совершавшими. В 2020 году зафиксировано незначительное 

снижение – 1% (с 309 до 306). 

При этом, в ряде регионов по-прежнему наблюдается увеличение 

преступности среди ранее судимых. Так, в г.Нур-Султан в 2,6 раза (с 11 до 29), 

Акмолинской на 75% (с 12 до 21), Актюбинской на 42,9% (с 7 до 10), 

Жамыблской на 25% (с 4 до 5) и Западно-Казахстанской на 18,2% (с 11 до 13) 

областях.  

К примеру, в г.Аркалык беременная гражданка А. дважды обращалась в 

полицию (12.01.2018г., 13.01.2018г.). о домашнем насилии со стороны сожителя - 

ранее судимого гражданина С. В ходе очередного скандала С. убил А.» [22] 

Судебно-следственная практика показала, что жертва бытового насилия 

находится под постоянным психологическим давлением со стороны 
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семейного «тирана», и в последствие из-за страха за свою жизнь и членов 

семей она отказывается от заявления и дальнейшего разбирательства.  

«По этой причине, в 80% случаях правонарушители уходят от 

ответственности, чувствуя свою безнаказанность, совершают более тяжкие 

преступления.  

В Северо-Казахстанской области гражданка Д. трижды обращалась в 

полицию по факту бытового насилия, в связи с чем, Е. был поставлен на 

профилактический учет и в отношении него вынесены 2 защитных 

предписаний. Однако, в последующем гражданка Д. заявляла об отсутствии 

претензий к сожителю. Постоянного места работы он не имел, по месту 

временного проживания не зарегистрирован, был неоднократно привлечен к 

административной и уголовной ответственности, при этом участковым 

инспектором полиции и местным исполнительным органом мер по 

трудоустройству, направления лица на принудительное лечение от 

алкоголизма принято не было. 

При этом по большинству убийств, совершенных на почве семейно-

бытовых конфликтов, имелась реальная возможность их избежать при 

своевременном принятии полицейскими профилактических мер в отношении 

«дебоширов». 

В Мендыкаринском районе гражданка С. 9 раз обращалась в полицию на 

домашнее насилие со стороны мужа гражданина Т., который систематически 

в состоянии алкогольного опьянения устраивал семейный дебош и причинял 

им телесные повреждения. В ходе очередного семейного конфликта её дочь – 

несовершеннолетняя С., заступившись за мать и защищаясь от него, 

совершила убийство Т. 

В городе Костанай в полицию обратилась гражданка Б. об избиении со 

стороны сожителя - гражданина Г. В ту же ночь, около 04.00 часов, гражданин 

Г. вернулся из полиции и продолжил избиение гражданки Б., нанеся 

множественные удары руками и ногами по лицу и телу потерпевшей. 

09.03.2018г. от полученных телесных повреждений Б. скончалась. 

В Карасуском районе полиция, формально составив в отношении 

гражданина А. протокол об административном правонарушений по ст.434 ч.1 

КоАП (мелкое хулиганство), не направила материал в суд, уведя его от 

ответственности. А., чувствуя свою безнаказанность, в течение месяца 

пьянствовал и в поисках очередной дозы алкоголя, совершил двойное 

убийство престарелых граждан К.  

В г.Алматы 01.05.2020г. гражданка И., находясь дома, совершила 

убийство своего мужа гражданина Н., который злоупотреблял алкогольными 

напитками, неоднократно совершал правонарушения, при этом сама И. 8 раз 

обращалась в полицию о принятии мер к мужу. 

В г.Темиртау 30.03.2019г. гражданин Ч. в ходе распития алкогольной 

продукции со своей матерью нанес ей телесные повреждения не совместимые 

с жизнью. Ч. на протяжении 2-х лет неоднократно наносил телесные 

повреждения своей матери и совершал в отношении неё другие наказуемые 
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деяния, о чем свидетельствуют обращения последней в органы полиции в 

течение пяти лет. 

В Восточно-Казахстанской области 10.12.2019г. гражданин А. в ходе 

очередной ссоры совершил убийство своей жены гражданки Л., после чего 

поджог дом и покончил жизнь самоубийством. При проверке установлено, что 

Л. ранее неоднократно обращалась в полицию, УИП для прикрытия 

бездействия защитное предписание в отношении А. вынесено задним числом» 

[22]. 

Подводя итоги изложенному, можно сделать следующие выводы: 

1. Практика показывает, что зачастую виновное лицо после 

административной ответственности совершает уголовное правонарушение в 

отношении жертвы. При этом, административный арест назначается судьей в 

исключительных случаях, КоАП предусмотрена альтернатива в виде 

предупреждения и штрафа. 

2. Политика государства направлена на ужесточение ответственности за 

совершение правонарушений в семейно-бытовой сфере. Однако 

ответственность предусмотрена только административная, что не снижает 

количество фактов совершения правонарушений в исследуемой сфере.  

3. Административная ответственность за совершение правонарушения в 

семейно-бытовой сфере является неэффективной, о чем свидетельствуют 

устойчивые показатели совершения административных правонарушений и 

рост совершения уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере.  
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Раздел 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОТДЕЛЬНЫХ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ 

В СЕМЕЙНО-БЫТОВОЙ СФЕРЕ 

 

2.1. Преступления, посягающие на жизнь, здоровье и половую 

неприкосновенность лиц, состоящих в семейно – бытовых отношениях (ст.ст. 

99, 106, 107, 110, 120, 121 УК) 

 

Мы уже показывали картину состояния зарегистрированных уголовных 

правонарушений, зарегистрированных в семейно-бытовой сфере. Итак, 

основными преступлениями, совершаемые в семейно- бытовой сфере, 

являются убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 

умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, истязание, 

изнасилование, насильственные действия сексуального характера.  

Бытовые преступления могут не отличаться от других преступлений 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. 

Вообще преступления, совершаемые в семейно-бытовой сфере, 

являются одними из наиболее загадочных и патологических преступлений. 

Так как виновными и потерпевшими в названных общественно опасных 

деяниях являются те, кого судьба и природа должны были навеки связать 

любовью, взаимной преданностью и поддержкой. Исследуемым общественно 

опасным посягательствам, как правило, предшествует конфликт, который 

нередко существует довольно длительное время. Даже если конфликт 

очевиден многим, то все равно, несмотря даже на всю очевидность и внешнюю 

простоту, его очень часто невозможно разрешить мирным путем, в результате 

чего все и заканчивается кровавой драмой. Третьи лица (соседи, родственники, 

знакомые, работники правоохранительных органов и т.д.) далеко не всегда 

вмешиваются в эти отношения, поскольку в большинстве случаев речь здесь 

идет о сугубо интимных, личных взаимоотношениях, разобраться в которых 

совсем не просто. Отсюда получается, что конфликт зреет давно, тянется 

долго, о его существовании знают очень многие, а оказать реальную помощь 

не может никто. А в некоторых случаях вообще не следует ожидать помощи 

третьих лиц, в частности, если семейно-бытовой конфликт носит скрытый 

характер [27].   

Наиболее тяжким последствием домашнего (семейно- бытового) 

насилия является убийство.  

Уяснение сущности семейно-бытовых убийств предполагает раскрытие 

понятия бытовых насильственных преступлений в целом. 

Мы пришли к выводу, что насильственные преступления в семье – это 

совокупность общественно опасных и уголовно-противоправных 

умышленных деяний, посягающих на жизнь, здоровье или половую 
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неприкосновенность, совершаемых с применением физического, 

психологического, сексуального и(или) экономического насилия. 

Учитывая данное определение под убийством в сфере семейно-бытовых 

отношений следует понимать общественно опасное, умышленное деяние, 

совершаемое на почве межличностных семейно-бытовых отношений 

преступника и потерпевшего и посягающее на жизнь последнего, а также 

“третьих”, в той или иной мере связанных с возникшим конфликтом, лиц. 

В 2020 году из общего количества зарегистрированных убийств (631) в 

семейно-бытовой сфере совершено - 115. Из них по части 1– 90, по части 2 – 

25. То есть, примерно каждое шестое убийство совершается в семейно-

бытовой сфере [6].  

По мнению Г.И. Кочарова семейно-бытовые убийства, как правило, 

совершаются в условиях внезапно возникшей конфликтной ситуации, при 

скоротечном развитии событий, когда лица, виновные в совершении данного 

преступления, не располагают достаточным временем для всестороннего 

осмысления происходящего [28].  

В то же время, Л.М. Вайсберг считает, что большинство семейно-

бытовых убийств совершается в условиях очевидности и некоторые из них 

проявляются в неожиданных, алогичных, непредсказуемых формах, которым 

свойственны явная неадекватность предшествующему поведению 

потерпевшего, чрезмерная жестокость и прочие проявления [29].  

Невозможно не согласиться с мнением Аракелян С.В., о том, что 

бытовое убийство обычно представляет собой кульминацию бытового 

конфликта. Как основной мотив совершения бытового убийства, обычно 

выступает ревность, зависть, месть и другие проявления личностной 

неприязни. Типичным поводом к совершению бытового убийства служат 

скандалы, ссоры, внезапно возникшие неприязненные отношения. Проводя 

анализ данных статистики, собранной в процессе судебно-следственной 

практики, можно обозначить два первичных повода к совершению бытового 

убийства: 1) кульминация бытового конфликта; 2) внезапно возникшие лично-

неприязненные отношения [27].   

Пожалуй, одним из первых советских ученых, начал собирать и 

анализировать статистику по бытовым убийствам среди членов семей, Мошак 

Г. Г. По приведенным им данным, большей части случаев совершения 

бытового убийства (29 %), предшествовал 4–6 летний период неприязненных 

отношений; в 14 % случаев таковой период составлял от 7 до 10 лет, и свыше 

10 лет в 21 % случаев. И лишь оставшиеся 36 % приходятся на более краткий 

период (менее 4-х лет) [30].  

Согласно Уголовному кодексу убийством признается противоправное 

умышленное причинение смерти другому человеку и наказывается лишением 

свободы на срок от шести до пятнадцати лет [31]. 

 Общественная опасность убийства выражается в том, что в результате 

совершения этого тяжкого преступления нарушается конституционное право 

человека - право на жизнь независимо от его гражданства, национальной и 
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расовой принадлежности, происхождения и возраста, социального 

происхождения, рода занятий, состояния здоровья, образования, интеллекта. 

Жизнь человека представляет собой важнейшую от природы социальную 

ценность, которая принадлежит каждому от рождения. 

Объектом убийства является жизнь другого человека. Жизнь человека – 

это совокупность биологических и социальных факторов, которые дают 

возможность существовать человеку в природе и в обществе себе подобных. 

В уголовно-правовом смысле жизнь существует тогда, когда человек родился 

и еще не умер. В медицине с началом жизни связывают оплодотворение 

мужской половой клеткой женской яйцеклетки, т.е. момент зачатия. 

Моментом начала жизни человека следует считать начало физиологических 

родов. 

Моментом наступления смерти человека является биологическая 

смерть.  

Объективная сторона убийства характеризуется как путем действия, так 

и путем бездействия. Лишение жизни человека может быть выражено как в 

физическом (нанесение ранений, удушение, отравление и др.), так и 

психическом воздействии на жертву (угрозы, запугивание, ложная 

информация и др.). 

Убийство путем бездействия предполагает, что на виновном лежала 

обязанность предотвратить наступление смертельного исхода либо виновный 

не выполняет тех действий, которые могли бы сохранить жизнь человеку. Эта 

обязанность может вытекать из договора, трудовых отношений, 

предшествующего поведения виновного и других фактических обстоятельств. 

Обязательный признак объективной стороны - наступление смерти. Не 

имеет значение для квалификации преступления время наступление смерти. 

Важно установить наличие причинной связи между деянием и наступившей 

смертью. На квалификацию в некоторых случаях влияют факультативные 

признаки объективной стороны - время, место, способ, и обстоятельства 

совершения преступления. 

Субъективная сторона убийства характеризуется наличием как прямого, 

так и косвенного умысла. При прямом умысле лицо осознает общественную 

опасность совершаемого деяния, реально предвидит возможность 

наступления смерти, и желает как совершения действий, так и наступления 

вредных последствий. При косвенном умысле лицо осознает общественную 

опасность совершаемого деяния, предвидит возможность наступления смерти, 

не желает, но сознательно допускает наступление вредных последствий. 

Для квалификации убийства не имеет значения и момент 

сформирования умысла. Убийство с заранее обдуманным намерением 

(предумышленное) уголовное право не рассматривает как более тяжкий вид. 

Степень общественной опасности в большей степени зависит от мотива, цели, 

способа убийства и других обстоятельств, которые закон признает 

квалифицирующими. На этой же позиции стояли и все уголовные кодексы 

советского периода. 
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Большое значение для характеристики субъективной стороны убийств 

имеют такие признаки, как мотив и цель. Мотивы и цели действий виновного 

при убийстве могут носить различный характер и влиять на квалификацию 

содеянного или учитываются, при назначении наказания (например, убийство 

из хулиганских или корыстных побуждений и т.д.). 

 Субъектом убийства может быть физическое вменяемое лицо, 

достигшее 14-летнего возраста. За остальные преступления против жизни 

уголовная ответственность наступает с шестнадцати лет. 

Убийства, предусмотренные ч. 2 ст. 96 УК, относятся к преступлениям 

более общественно опасным и за их совершение предусмотрены более строгие 

меры наказания. Квалифицированным убийством принято называть убийство, 

совершенное при наличии хотя бы одного из отягчающих обстоятельств 

(квалифицирующих признаков), перечисленных в ч. 2 ст. 96 УК. 

Расположение квалифицирующих признаков имеет практический смысл, 

поскольку облегчает процесс квалификации конкретного убийства по ч. 2 ст. 

96 УК. 

В части 2 статьи 99 УК предусмотрено убийство с отягчающими 

обстоятельствами: 

1) двух или более лиц. Для квалификации по данному подпункту статьи 

необходимо наступление последствий в виде смерти двух и более лиц. 

Основанием для квалификации убийства по данному пункту является 

умысел виновного на одновременное причинение смерти нескольким лицам. 

В таких случаях убийство двух и более лиц, как правило, совершается одним 

действием или несколькими действиями в короткий промежуток времени и 

свидетельствует о едином умысле виновного на причинение смерти двум и 

более лицам [32]. 

В тех случаях, когда виновный совершил все от него зависящие 

действия, направленные на убийство двух людей, но по независящим от него 

обстоятельствам, смерть одного из потерпевших не наступила, деяния 

виновного квалифицируются как оконченное простое убийство и покушение 

на него. 

2) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом 

служебной деятельности профессионального или общественного долга; Для 

квалификации по данному подпункту статьи, необходимо определить мотив 

преступления, то есть установить, что убийство совершено именно в силу 

выполнения потерпевшим вышеуказанных функций. 

3) лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном 

состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом 

заложника; Заведомо означает, что виновный изначально (заранее) знает о 

беспомощности потерпевшего. Под беспомощностью понимается отсутствие 

у потерпевшего возможности принять меры к самосохранению в силу 

физических, психологических или иных патологий. 

Действия виновного (дача снотворного, алкогольных напитков или 

наркотических средств, связывание, нанесение ударов, причинение телесных 
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повреждений, повлекших потерю сознания), совершенные в целях приведения 

потерпевшего в беспомощное состояние и облегчения осуществления умысла 

на его убийство являются частью объективной стороны данного уголовного 

правонарушения. В таких случаях причинение смерти потерпевшему не может 

быть квалифицировано по пункту 3) части второй статьи 99 УК [32]. 

Под похищением человека понимается перемещение потерпевшего 

против его воли из одного места пребывания в другое и удерживание его там, 

при этом место его пребывания скрывается. 

Под захватом заложника понимается незаконное лишение потерпевшею 

права свободного передвижения и принудительное его удерживание по месту 

пребывания (без перемещения в пространстве), при этом потерпевший 

используется в качестве залога, за исполнение или неисполнение выгодного 

для виновного деяния (выдача ценностей, освобождение преступников, отказ 

от имущества и др.) 

4) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности. Для квалификации требуется установление факта 

осведомленности виновного о беременности потерпевшей. Срок 

беременности на квалификацию не влияет. 

5) совершенное с особой жестокостью. Под жестокостью понимается 

нечеловеческое отношение к потерпевшему, которое может выражаться в 

совершении таких действий, которые выходят за рамки восприятия 

человеческой психики. 

Признак особой жестокости имеется, в частности, в случаях, когда перед 

совершением убийства или в процессе его совершения к потерпевшему 

применялись пытки, истязания или совершалось глумление над ним, либо 

когда убийство совершено способом, который заведомо для виновного 

причинением потерпевшему особых мучений и страданий (например, 

нанесение потерпевшему перед смертью большого количества ранений, 

истязание его в течение продолжительного времени, использование особо 

мучительного яда, сожжение заживо, оставление на морозе без теплой 

одежды, длительное лишение человека пиши, воды с целью его смерти и т.п.) 

[32].  

6) совершенное способом, опасным для жизни других людей; 

Важным при квалификации является то, что опасность для жизни одного или 

более человек должна быть реальной. 

7) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору; Группой лиц признается совместное совершение уголовного 

правонарушения двумя или более исполнителями без предварительного 

сговора. Группой лиц по предварительному сговору, признается совершение 

уголовного правонарушения двумя или более участниками, заранее 

договорившимися о его совместном совершении (ст. 31 УК) 

Если липа заранее договорились о совместном совершении уголовного 

правонарушения, а затем каждый из них участвовал в его осуществлении, то 

убийство следует признавать совершенным группой лиц по предварительному 
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сговору, независимо от того, были ли они все соисполнителями или форма 

соучастия кого-либо из них в совершении уголовного правонарушения была 

иная (организаторы, подстрекатели, пособники) . 

8) из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с 

разбоем, вымогательством; Деяние подлежит квалификации по 

рассматриваемому пункту в тех случаях, когда убийство происходит с целью 

незаконного обогащения. 

Согласно пункту 15 статьи 3 УК наемник - лицо, специально 

завербованное для участия в вооруженном конфликте, военных действиях или 

иных насильственных действиях. направленных, на свержение или подрыв 

конституционного строя либо нарушение территориальной целостности 

государства, действующее в целях получения материального вознаграждения 

или иной личной выгоды, которое не является гражданином стороны, 

находящейся в конфликте, или государства, против которого направлены 

указанные действия, не входит в личный состав вооруженных сил стороны, 

находящейся в конфликте, не послано другим государством для выполнения 

официальных обязанностей в качестве лица, входящего в состав его 

вооруженных сил [31]. 

Под разбоем понимается нападение на потерпевшего с целью хищения 

его имущества, соединенное с насилием, опасным для его жизни или здоровья, 

или с угрозой непосредственного применения такого насилия. 

Под вымогательством понимается требование передачи чужого 

имущества или права на имущество или совершение других действий 

имущественного характера, под угрозой применения насилия либо 

уничтожения или повреждения чужого имущества, или под угрозой 

распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, или 

иных сведений, оглашение которых может причинить вред потерпевшему. 

При квалификации убийства по найму, сопряженного с разбоем, 

вымогательством дополнительное вменение квалифицирующего признака - 

совершение убийства из корыстных побуждений не требуется. 

9) из хулиганских побуждений. Под хулиганством понимается 

совершение таких действий, которые явствуют о неуважении к обществу и к 

сложившемуся общественному порядку, которые сопровождаются 

применением насилия к гражданам или угрозой его применения, или 

сопровождаются уничтожением или повреждением чужого имущества, или 

совершением непристойных действий, отличающихся исключительным 

цинизмом. 

Необходимо различать убийство из хулиганских побуждений и 

убийство, совершенное на почве личных неприязненных отношений, 

совершенное в процессе ссоры или драки. При решении этого вопроса следует 

выяснять и учитывать взаимоотношения виновного и потерпевшего, повод и 

причину конфликта, выявлять, кто был его зачинщиком, активность и характер 

действий обоих и другие обстоятельства. 
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10) с целью скрыть другое преступление или облегчить его 

совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными 

действиями сексуального характера; Деяние подлежит квалификации по 

данному пункту, если виновный совершает убийство с целью утаить уже 

совершенное или готовящееся преступление, при этом на квалификацию 

категория преступления не влияет. 

Изнасилованием признается, вступление виновным в половое сношение 

с потерпевшей, помимо ее воли. 

Насильственными действиями сексуального характера признаются, 

мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера, то есть 

действия, направленные на удовлетворение сексуальных потребностей. 

11) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной 

ненависти или вражды либо кровной мести; Для квалификации по данному 

пункту требуется установление мотива враждебного отношения виновного к 

индивиду, принадлежащему к определенной общественной, этнической 

группе, или группе, имеющей общий язык, культуру, традиции и менталитет, 

наследственные внешние признаки, объединенные в целях совместного 

исповедования и распространения веры. 

Для квалификации как убийство по мотиву кровной мести «следует 

выяснять, принадлежит ли виновный к той группе населения, которая 

признает обычай кровной мести, имел ли место до совершения данного 

уголовного правонарушения факт убийства человека, находился ли виновный 

с ним в родственных отношениях, из каких источников ему стало известно, 

что насильственное лишение жизни его родственника совершено 

потерпевшим или его родственниками и другие обстоятельства». 

При квалификации убийства, совершенного в связи с социальной, 

национальной, расовой или религиозной ненавистью, или враждой следует 

установить, что именно принадлежность потерпевшего к определенной части 

населения, его вероисповедание явились мотивом совершения уголовного 

правонарушения. При этом для квалификации убийства по пункту 11) части 

второй статьи 99 УК РК достаточно установить, что враждебное или 

ненавистническое отношение к конкретному лицу, оказавшемуся жертвой 

уголовного правонарушения, либо вообще к неопределенному кругу лиц 

другой веры, национальности, занимающих определенное социальное 

положение в обществе, к числу которых принадлежал потерпевший. 

12) совершенное с целью использования органов и тканей 

потерпевшею. Для квалификации по данному пункту требуется установить 

наличие нацеленности виновного на изъятие у потерпевшего какого-либо 

органа или ткани. 

Предметом данного правонарушения могут быть любые органы и ткани 

человека, в том числе и те, которые не являются объектами трансплантации. 

Такая цель предполагает намерение использования их как в медицинских, так 

и в иных целях (например, при каннибализме). При этом для квалификации 

убийства по данному квалифицирующему признаку не имеет значения, были 
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ли после совершенного убийства фактически использованы органы и ткани 

убитого. 

13) совершенное неоднократно. Под неоднократностью в данном 

пункте понимается совершение ранее убийства предусмотренного статьей 99 

УК РК. 

Разграничивать убийство, совершенное неоднократно, от убийства двух 

и более лиц необходимо по субъективной стороне уголовною 

правонарушения: если каждое из убийств, образующих неоднократность, 

охватывалось самостоятельным умыслом, деяния подлежат квалификации по 

пункту 13) части второй статьи 99 УК РК; когда умысел виновною был единым 

и изначально направлен на умышленное, противоправное причинение смерти 

двум или более липам - деянии следует квалифицировать по пункту 1) части 

второй статьи 99 УК. 

14) заведомо несовершеннолетнего лица. Для квалификации деяния 

по данному пункту требуется установление того, что виновный заранее 

достоверно знал о не достижении потерпевшим возраста 18 лет. 

15) совершенное преступной группой, а равно в условиях 

чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков. 

Под преступной группой в рассматриваемой статье понимается 

совершение убийства организованной группой, преступной организацией, 

преступным сообществом, транснациональной организованной группой, 

транснациональной преступной организацией, транснациональным 

преступным сообществом, террористической группой, экстремисткой 

группой, бандой, незаконным военизированным формированием. 

Под убийством в условиях чрезвычайной ситуации понимается лишение 

жизни другого человека в такой особой обстановке, которая складывается на 

определенной территории в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия. 

Под убийством в ходе массовых беспорядков понимается лишение 

жизни другого человека в обстановке общественного хаоса, который 

сопровождается погромами, насилием, поджогами, уничтожением имущества, 

применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ. 

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью 2 статьи 99 УК РК 

являются особо тяжким преступлением. Кроме того, предусмотрено 

дополнительное наказание в висе конфискации имущества или без таковой. 

В третьей части статьи предусмотрена ответственность за совершение 

убийства малолетнего лица. 

В законе понятие малолетнего лица не дается, на наш взгляд малолетним 

необходимо признать ребенка, не достигшего возраста 14 лет. 

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью 3, является особо 

тяжким преступлением. Также санкцией нормы предусмотрены 

дополнительные наказания в виде пожизненного лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

конфискация имущества или без таковой. 
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Если в действиях виновного имеются два или несколько 

квалифицирующих признаков, то все они должны быть учтены в 

предъявленном обвинении и приговоре; при квалифицирующие признаки не 

образуют совокупности преступлений и наказание назначается единое, хотя 

наличие двух или нескольких квалифицирующих признаков учитывается при 

определении тяжести содеянного. 

При квалификации одного и того же убийства нескольким 

квалифицирующим признакам следует иметь в виду, что одновременное 

вменение квалифицирующих признаков, предусмотренных пунктами 2), 8), 9), 

10). II), 12) части второй статьи 99 УК РК, не допускается. 

В целом система квалифицирующих признаков убийства в Уголовном 

кодексе Республики Казахстан носит исчерпывающий характер. 

Еще одно преступление, которое часто совершается в семейно-бытовой 

сфере – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В 2020 году в 

семейно-бытовой сфере было совершено 413 преступлений указанной 

категории из 1931 зарегистрированных фактов. 

Согласно Уголовному кодексу, умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью наказывается ограничением свободы на срок от трех до восьми лет 

либо лишением свободы на тот же срок (ст.106). 

Квалифицирующими признаками являются совершение 1) в отношении 

двух или более лиц; 2) в отношении лица или его близких в связи с 

осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением 

профессионального или общественного долга; 3) в отношении лица, заведомо 

для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное 

с похищением человека либо захватом заложника; 4) с особой жестокостью; 

5) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; 6) из корыстных 

побуждений, а равно по найму; 7) из хулиганских побуждений; 8) по мотиву 

социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды; 9) с 

целью использования органов или тканей потерпевшего; 10) неоднократно; 

11) в отношении заведомо несовершеннолетнего, 12) в условиях чрезвычайной 

ситуации или в ходе массовых беспорядков, 13) повлекшие по 

неосторожности смерть потерпевшего либо совершенные преступной 

группой. 

Общественная опасность этого преступления заключается в тяжести 

самого деяния, наступивших последствиях и, наконец, в распространенности 

таких деяний. Совершая данное преступление, субъект посягает на одно из 

самых ценных достоинств личности — ее здоровье, причиняя порой 

непоправимый урон: лишая трудоспособности, делая инвалидом, прекращая 

тем самым профессиональную карьеру, нередко все это приводит к смерти. В 

динамике преступности умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

человека занимает доминирующее место. 

Непосредственным объектом данного преступления является здоровье 

другого человека. Под здоровьем понимается нормальное физиологическое 

состояние организма человека, отсутствие болезненных изменений. 
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Объективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется 

совершением любых деяний, направленных на нанесение тяжкого вреда 

здоровью. Вред возможен причинением как путем физического, так и 

психического воздействия. Обязательными признаками выступают причинная 

связь и вредные последствия в виде тяжкого вреда здоровью. 

В пункте 11 статьи 3 УК тяжкий вреда здоровью указан как вред 

здоровью человека, опасный для его жизни, либо иной вред здоровью, 

повлекший за собой: потерю зрения, речи, слуха или какого-либо органа; 

утрату органом его функций; неизгладимое обезображивание лица; 

расстройство здоровья, соединенное со значительной стойкой утратой общей 

трудоспособности не менее чем на одну треть; полную утрату 

профессиональной трудоспособности; прерывание беременности; 

психическое, поведенческое расстройство (заболевание), в том числе 

связанное с употреблением психоактивных веществ; 

Субъективная сторона определяется наличием как прямого, так и 

косвенного умысла. При прямом умысле виновный осознает общественную 

опасность совершаемого деяния, предвидит, что его деяние может причинить, 

тяжкий вред здоровью человека и желает, как совершения действий, так и 

наступления вредных последствий. При косвенном умысле виновный осознает 

общественную опасность совершаемого деяния, предвидит, что его деяние 

может привести к тяжкому вреду здоровья человека, не желает, но сознательно 

допускает наступление вредных последствий. 

Субъектом может быть физическое вменяемое лицо, достигшее 14 - 

летнего возраста.      

Следующим противоправным деянием является умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью. По статистике в 2020 году 354 

факта умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью 

зарегистрировано в семейно-бытовой сфере (из 2658). 

Согласно Уголовному кодексу умышленное причинение средней 

тяжести вреда здоровью наказывается штрафом в размере до одной тысячи 

месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же 

размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот 

часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением 

свободы на тот же срок. 

К квалифицирующим признакам относится совершение 1) в отношении 

двух или более лиц; 2) в отношении лица или его близких в связи с 

осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением 

профессионального или общественного долга; 3) с особой жестокостью, а 

равно в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии; 4) группой лиц по предварительному сговору, 

преступной группой; 5) из хулиганских побуждений; 6) по мотиву социальной, 

национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды; 7) неоднократно; 

8) в отношении заведомо несовершеннолетнего, – наказывается штрафом в 

размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо 
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исправительными работами в том же размере, либо привлечением к 

общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением 

свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Непосредственным объектом умышленного причинения средней 

тяжести вреда здоровью является здоровье другого человека. 

Объективная сторона уголовного правонарушения характеризуется 

совершением любых деяний, направленных на нанесение вреда здоровью. 

Обязательными признаками также являются причинная связь и последствия в 

виде средней тяжести вреда здоровью. 

Понятие средней тяжести вред здоровью дается в п. 12 ст. 3 УК РК: вред 

здоровью человека, не опасный для его жизни, вызвавший длительное 

расстройство здоровья (на срок более двадцати одного дня) или значительную 

стойкую утрату общей трудоспособности (менее чем на одну треть). 

По конструкции состава деяние признаемся материальным, то есть для 

признания преступления оконченным требуется наступление последствия в 

виде средней тяжести вреда здоровью человека. 

Субъективная сторона определяется наличием как прямого, так и 

косвенного умысла. При прямом умысле виновный осознает общественную 

опасность совершаемого деяния, предвидит, что его деяние может причинить 

вред здоровью человека средней тяжести и желает, как совершения действий, 

так и наступления вредных последствий. При косвенном умысле виновный 

осознает общественную опасность совершаемого деяния, предвидит, что его 

деяние может привести к средней тяжести вреда здоровью человека, не 

желает, но сознательно допускает наступления вредных последствий. 

Субъектом может быть физическое вменяемое лицо, достигшее 14 – 

летнего возраста. 

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью первой 

рассматриваемой статьи, является преступлением небольшой тяжести. 

По конструкции состава деяние признается материальным, то есть для 

признания преступления как оконченный состав требуется наступление 

последствия в виде средней тяжести вреда здоровью человека. 

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью второй 

рассматриваемой статьи, является преступлением средней тяжести.  

В большинстве случаев истязание относят к преступлениям в семейно- 

бытовой сфере. Из 32 зарегистрированных фактов истязания, 6 приходится на 

семейно- бытовую сферу. То есть почти каждый пятый факт совершен в 

семейно- бытовой сфере. Ответственность, предусмотренную за совершение 

истязания, считают достаточным при борьбе с бытовым насилием. Однако 

истязание не охватывает в полной мере бытовое насилие, хотя на первый 

взгляд кажется достаточным. Для этого рассмотрим уголовно-правовую 

характеристику этого правонарушения.  

Уголовный кодекс определяет истязание (Статья 110) как причинение 

физических или психических страданий путем систематического нанесения 

побоев или иными насильственными действиями, если это деяние не повлекло 
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причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью. Наказание 

предусмотрено в виде штрафа в размере до одной тысячи месячных расчетных 

показателей либо исправительными работами в том же размере, либо 

привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же 

срок. 

Квалифицирующими признаками являются совершение 1) в отношении 

заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной 

зависимости от виновного, а равно лица, похищенного либо захваченного в 

качестве заложника; 2) в отношении двух или более лиц; 3) в отношении 

женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 4) 

с применением пытки; 5) по найму; 6) по мотиву социальной, национальной, 

расовой, религиозной ненависти или вражды. 

В установлении ответственности за истязание усматривается 

стремление Казахстана соответствовать основным международным актам. В 

настоящее время по проблемам пыток и других жестоких обращений 

действует Международный пакт о гражданских и политических правах, 

принятый Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г. Статья 7 Пакта 

гласит: «Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным 

или унижающим его достоинство обращению или наказанию». Этому вопросу 

посвящена также статья 5 Всеобщей декларации прав человека. Имеется также 

Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения или наказания. 

Объектом истязания является здоровье другого человека. 

Объективная сторона уголовного правонарушения характеризуется 

причинением физических или психических страдании путем 

систематического нанесения побоев насильственными действиями. Под 

систематическим нанесением побоев понимается постоянное нанесение 

ударов по телу потерпевшего руками или другими частями тела, или каким - 

либо предметом, при этом причиняя физические или психические страдания.  

Под систематическим нанесением иных насильственных действий 

понимается постоянное совершение любых других действий кроме ударов, 

причиняющих физические или психические страдания. 

Под физическими страданиями понимаются чувство переживания 

потерпевшего, сопровождающиеся физическими болями, дискомфортным 

состоянием организма.  

Под психическими страданиями понимаются переживания 

потерпевшего, сопровождающиеся тревогой, страхом, чувствен стыда, 

чувством подавленности и внутренним болям приводящие к дисбалансу, 

дискомфорту морального состояния внутренним потерпевшего. 

Законодатель, используя выражение: «если это деяние не повлекло 

причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью», допускает 

причинения легкого вреда здоровью. 
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По конструкции состава деяние признается формальным, то есть для 

признания преступления как оконченный состав не требуется наступления 

вредных последствий, достаточно нанесения двух или более побоев или иных 

насильственных действий. 

Субъективная сторона определяется наличием прямого умысла. 

Виновный осознает общественную опасность совершаемого деяния, 

предвидит, что его деяние может причинить вред здоровью человека и желает 

как совершения действий, так и наступления вредных последствий. 

Субъектом может быть физическое вменяемое лицо, достигшее 16 - 

летнего возраста. 

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью первой 

рассматриваемой статьи, является преступлением небольшой тяжести, а 

деяние, предусмотренное частью второй, является тяжким преступлением  

[33].  

Следующая категория преступлений, совершаемая в семейно- бытовой 

сфере, относятся к категории уголовных правонарушений против половой 

неприкосновенности и половой свободы.  

Объектом рассматриваемых уголовных правонарушений являются 

половая неприкосновенность и половая свобода лица. Под половой 

неприкосновенностью понимается запрет вступать в половую связь с лицом 

(как женского, так и мужского пола), не достигшим 16 - летнего возраста. Под 

половой свободой лица понимается выбор лицом полового партнера по своему 

желанию. 

Объективная сторона характеризуется наличием противоправного 

действия. 

Субъективная сторона всех уголовных правонарушений 

характеризуется умышленной формой вины. 

Субъектом уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 120 

и 121 УК РК, являются лицо, достигшее возраста 14 лет, а по остальным - лицо, 

достигшее 16 летнего возраста. 

Одним из наиболее тяжких посягательств на половую свободу и на 

половую неприкосновенность является изнасилование. За 2020 год 

зарегистрировано 598 фактов изнасилования, из которых 32 факта совершено 

в семейно- бытовой сфере. Согласно УК (Статья 120) под изнасилованием 

понимается половое сношение с применением насилия или с угрозой его 

применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием 

беспомощного состояния потерпевшей и наказывается лишением свободы на 

срок от пяти до восьми лет. 

К квалифицирующим признакам относятся 1) совершенное группой лиц, 

группой лиц по предварительному сговору; 2) соединенное с угрозой 

убийством, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к 

потерпевшей или к другим лицам; 3) повлекшее заражение потерпевшей 

венерическим заболеванием; 4) совершенное неоднократно; 5) совершенное 

лицом при выполнении служебных обязанностей, 2) повлекшее по 



40 
 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, 

заражение ее ВИЧ или иные тяжкие последствия; 4) совершены в условиях 

чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков; 1) совершены в 

отношении несовершеннолетней; 3) совершены преступной группой, 1) 

совершение в отношении двух и более несовершеннолетних лиц; 3) 

совершены в отношении несовершеннолетней родителем, отчимом, педагогом 

либо иным лицом, на которое законом Республики Казахстан возложены 

обязанности по ее воспитанию, 6) совершены в отношении малолетней либо 

повлекли по неосторожности смерть потерпевшей. 

Непосредственным объектом изнасилования является половая свобода 

женщины. Потерпевшим может быть только лицо женского пола. 

Объективная сторона характеризуется совершением изнасилования, то 

есть половое сношение с применением насилия, или с угрозой его применения 

к потерпевшей или к другим лицам, либо с использованием беспомощного 

состояния потерпевшей. 

Под половым сношением в рассматриваемой статье понимается 

вступление в половую связь с потерпевшей для удовлетворения сексуальных 

потребностей против ее воли. 

Под применением насилия в рассматриваемой статье понимается 

оказание физического воздействия на потерпевшую или других лиц с целью 

подавления ее активности и преодоления сопротивления, например, удары 

руками, связывание рук, иные действия. 

Под угрозой применения насилия в рассматриваемой статье понимается 

оказание психического воздействия путем запугивания применением 

физической силы в отношении потерпевшей или других лиц. 

Другими лицами признаются родственники и близкие потерпевшей, для 

которой не безразличны эти люди (дети, родители, сестры, братья и др.) 

Под беспомощным состоянием понимается отсутствие у потерпевшей 

возможности оказать физическое сопротивление в силу болезни, физических 

недостатков или иных обстоятельств, например, наличия психического 

заболевания, в силу чего потерпевшая не может осознавать реальную 

действительность. К беспомощному состоянию относятся инвалидность, 

нахождение потерпевшей в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного опьянения и т.д. 

По конструкции состава преступление, предусмотренное частью первой 

рассматриваемой статьи, признается формальным, то есть считается 

оконченным в момент начала насильственного полового сношения. 

Изнасилование признается неоконченным преступлением и содеянное 

квалифицируется как покушение на него, если виновный действовал с целью 

совершения полового акта, но не сумел вступить в половое сношение по 

причинам, возникшим помимо его воли. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом, то есть 

виновный осознает общественную опасность вступления в половую связь с 

лицом против ее воли и желает этого. 
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Согласно статистическим данным в 2020 году из 283 

зарегистрированных факта насильственных действий сексуального характера 

24 совершено в семейно- бытовой сфере. В УК к насильственным действиям 

сексуального характера (ст.121) относятся мужеложство, лесбиянство или 

иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой 

его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с 

использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей) и 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. 

Этой же статьей предусмотрены квалифицирующие признаки, такие как     

1) совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; 2) 

соединенные с угрозой убийством, а также совершенные с особой 

жестокостью по отношению к потерпевшему (потерпевшей) или к другим 

лицам; 3) повлекшие заражение потерпевшего (потерпевшей) венерическим 

заболеванием; 4) совершенные неоднократно; 5) совершенные лицом при 

выполнении служебных обязанностей, 2) повлекшее по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего (потерпевшей), заражение 

его (ее) ВИЧ или иные тяжкие последствия; 4) совершены в условиях 

чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков; 1) совершены в 

отношении несовершеннолетнего лица; 3) совершены преступной группой, 1) 

совершены в отношении двух и более несовершеннолетних лиц; 3) совершены 

в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней) родителем, 

отчимом, педагогом либо иным лицом, на которое законом Республики 

Казахстан возложены обязанности по его (ее) воспитанию, 5) совершены в 

отношении малолетнего (малолетней), либо повлекли по неосторожности 

смерть потерпевшего (потерпевшей). 

Общественная опасность данного преступления заключается в том, что 

удовлетворение половой страсти достигается насильственным способом либо 

с угрозой его применения или же с использованием беспомощного состояния 

потерпевшего (потерпевшей). Законом не предусмотрена уголовная 

ответственность за добровольное мужеложство, лесбиянство или иные 

действия сексуального характера среди совершеннолетних лиц обоих полов. 

Непосредственным объектом рассматриваемого уголовного 

правонарушения является половая свобода и половая неприкосновенность.  

Потерпевшим может быть лицо как мужского, так и женского пола. 

Объективная сторона характеризуется совершением мужеложства, 

лесбиянства или иных действий сексуального характера, с применением 

насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к 

другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего 

(потерпевшей). 

Мужеложство – это вступление в половую связь мужчины с мужчиной. 

Лесбиянство — это удовлетворение сексуальной фантазии женщины с 

женщиной. 
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Под иными действиями сексуального характера понимается совершение 

любых иных действий сексуального характера, не входящих в вышеуказанные 

сексуальные действия. 

Понятия применение насилия, угроза применения насилия, 

беспомощное состояние раскрыты при рассмотрении статьи 120 УК. 

По конструкции состава преступление, предусмотренное частью первой 

рассматриваемой статьи, признается формальным, то есть считается 

оконченным в момент начала мужеложства, лесбиянства или иных действий 

сексуального характера. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом, то есть 

виновный осознает общественную опасность совершения насильственных 

действий сексуального характера и желает этого. 

Субъектом может быть физическое вменяемое лицо, достигшее 14 - 

летнего возраста. 

Подводя итоги изложенному, можно сделать следующие выводы: 

1. Насильственные преступления такие как убийства, умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение средней 

тяжести вреда здоровью, истязание, изнасилование, насильственные действия 

сексуального характера не имеют квалифицирующего признака в виде 

совершения в семейно - бытовой сфере либо в отношении лиц, состоящие с 

виновным в семейно- бытовых отношениях. Можно сказать, что не имеет 

значение совершается преступление в семейно-бытовой сфере или в какой- 

либо другой, на ответственность это не влияет. 

2. Уголовная ответственность предусматривается только за 

физическое, психологическое и сексуальное насилие. 

 

 

2.2. Ответственность за совершение преступления в семейно-бытовой 

сфере в зарубежных странах 

 

Насилие в семье является хорошо известным и часто используемым 

термином. В нем могут быть описаны различные насильственные отношения, 

такие как жестокое обращение с детьми или жестокое обращение с пожилыми 

людьми, они чаще всего применяются к отношениям между двумя взрослыми, 

в которых один из партнеров использует схему нападения и запугивания для 

утверждения власти и контроля над другим партнером. Хотя насилие в семье 

обычно включает в себя насильственные нападения, оно не ограничивается 

физическими актами насилия, но может включать психологическое, 

экономическое и сексуальное насилие, а также попытки изолировать партнера. 

Говоря о международных актах, направленных против насилия в семье, 

необходимо подчеркнуть, что многие из них имеют рекомендательный 

характер. В первую очередь, хотелось бы обратить внимание на важнейшие 

международные акты, устанавливающие основополагающие права человека. 

Всеобщая декларация прав человека (1948г.), Конвенция о защите прав 
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человека и основных свобод (1950 г.) установили запрет дискриминации по 

признаку полу, а также право каждого на жизнь и личную 

неприкосновенность. 

Принятая резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 

декабря 1948 года «Всеобщей декларации прав человека» гласит: «каждый 

человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, 

провозглашенными Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то в 

отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 

убеждений, национального или социального происхождения, 

имущественного, сословного или иного положения» (статья 2); «каждый 

человек имеет право на жизнь, свободу и на личную неприкосновенность» 

(статья 3); «никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, 

бесчеловечным м или унижающим его достоинство обращению и наказанию» 

(статья 5) [34]. 

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщины 1979г. (CEDAW) является обязательным для исполнения в 

Ресспублике Казахстан. Конвенция состоит из Преамбулы, шести частей и 

заключительных положений. Всего Конвенция содержит тридцать статей. Так 

называемая Женская конвенция, стала основополагающим документом, 

выделившим в отдельную категорию права женщин в системе прав человека. 

В 1989 году Комитетом по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин в целях исполнения Конвенции была принята Общая рекомендация 

№11, в которой содержался призыв к государствам-участникам Конвенции 

принимать меры для защиты женщин от любых актов насилия в семье, на 

работе или в другой области общественной жизни. 

В рамках семьи женщины всех возрастов подвергаются насилию любых 

видов, включая избиение, изнасилование, другие формы сексуальных 

посягательств, психологическое насилие и насилие в других формах, которые 

увековечены традиционными подходами. Отсутствие экономической 

независимости вынуждает многих женщин терпеть такие основанные на 

насилии взаимоотношения. Отказ мужчин выполнять свои семейные 

обязанности может быть одной из форм насилия или принуждения. Эти виды 

насилия подвергают опасности здоровье женщин и уменьшают их 

возможности для равноправного участия в семейной и общественной жизни. 

В свете этих замечаний Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин рекомендовал ряд мер по искоренению насилия в отношении 

женщин, в том числе:  

- государствам-участникам обеспечивать, чтобы законы, направленные 

против насилия и злоупотреблений в семье, изнасилования, полового насилия 

и других видов насилия в отношении женщин, гарантировали надлежащую 

защиту всех женщин и уважение их чести и достоинства. Необходимо, чтобы 

жертвам было обеспечено предоставление соответствующих услуг по защите 

и оказанию поддержки. Необходимым условием эффективного соблюдения 
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Конвенции является подготовка работников судебных и правоохранительных 

органов и других государственных органов; 

- государствам-участникам создавать или поддерживать службы по 

оказанию помощи жертвам насилия в семье, изнасилований, сексуальных 

посягательств и других форм насилия в отношении женщин, в том числе 

приюты, группы специально подготовленных медицинских работников, 

службы по реабилитации и предоставлению консультаций,  

- включать в число мер, которые необходимы для искоренения насилия 

в семье:  

1) применение, где это необходимо, мер уголовного наказания и 

гражданско-правовых средств защиты в случае насилия в семье;  

2) принятие законодательства, предусматривающего недопустимость 

использования ссылок на защиту чести в качестве оправдания насилия над 

женщиной, являющейся членом семьи, или её убийства;  

3) оказание услуг в целях обеспечения безопасности жертв насилия в 

семье, включая размещение в приютах, предоставление консультаций и 

осуществление программ реабилитации;  

4) осуществление программ перевоспитания лиц, совершивших акты 

насилия в семье;  

5) создание служб по оказанию поддержки семьям, в которых имели 

место кровосмешение или половое насилие;  

6) государствам-участникам сообщать о масштабах насилия в семье и 

полового насилия, а также о принятых превентивных мерах, мерах по 

наказанию виновных и обеспечению правовой защиты;  

7) государствам-участникам сообщать обо всех формах насилия в 

отношении женщин и включать в доклады об этом всю имеющуюся 

информацию о степени распространённости каждой формы насилия и о 

последствиях такого насилия для женщин, являющихся его жертвами;  

8) государствам-участникам включать в свои доклады информацию о 

мерах правового характера, превентивных мерах и мерах по обеспечению 

защиты, которые были приняты в целях искоренения насилия в отношении 

женщин, а также об их эффективности [35]. 

16 сентября 1995 года прошла Четвертая всемирная конференция по 

положению женщин, так называемая Пекинская конференция, проведенная 

ООН. Пекинская конференция обратила беспрецедентное внимание на 

проблему прав женщин. На ней представительницы 189 представительств 

приняли важнейшие документы в области защиты прав женщин, а именно 

Пекинскую Декларацию и Пекинскую Платформу Действий. В Пекинской 

Декларации содержался призыв к государствам сотрудничать друг с другом, а 

также с женскими некоммерческими организациями с целью осуществления 

Пекинской Платформы Действий. Оба документа являются 

рекомендательными актами. 
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Обеспокоившись непрекращающимся ростом насилия в отношении 

женщины, включая ростом бытового насилия, в Пекинской Платформе этой 

проблеме посвятили Параграф D Главы IV Пекинской Платформы Действий. 

Считая искоренение насилия в семье вполне достижимой целью, 

Пекинская Платформа призвала государства разработать комплексный и 

многодисциплинарный подход к решению этой важной задачи. 

Пекинская Платформа определила одной из своих основных 

стратегических целей принятие комплексных мер по предупреждению и 

ликвидации насилия в отношении женщин, в том числе и в семье. В связи с 

этим правительствам государств предлагалось принять следующие меры по 

предотвращению насилия в отношении женщины. Одна группа мер 

направлена на осуждение насилия в отношении женщин и отказ от ссылок на 

любые обычаи, традиции или религиозные мотивы в целях уклонения от 

выполнения своих обязательств в отношении его искоренения. Предложена 

ратификация международных документов, противодействующих насилию в 

отношении женщин. Предложено осуществлять сотрудничество со 

Специальным докладчиком по вопросам насилия в отношении женщин 

Комиссии по правам человека и оказывать ей помощь и предоставлять любую 

запрашиваемую информацию; а также сотрудничать с другими 

компетентными лицами. Следующая группа мер направлена на принятие и 

проведение в жизнь законодательства, направленного против лиц, 

совершающих акты насилия в отношении женщин. Предложено принятие 

и/или усиление в рамках внутреннего законодательства уголовных, 

гражданских, трудовых и административных санкций для наказания за 

правонарушения и возмещения ущерба, причиненного женщинам и девочкам, 

которые подвергались насилию в любой его форме, будь то дома, на работе, в 

общине или в обществе, а также правоохранительными органами [36]. 

Резолюцией 58/147 Генеральной Ассамблеи ООН «Ликвидация 

бытового насилия в отношении женщин» (Рекомендации ООН) была 

выражена озабоченность тем, что женщины по-прежнему становятся 

жертвами бытового насилия, что бытовое насилие, принимая самые 

разнообразные формы, происходит во всех регионах мира, а совершающим его 

лицам удается избегать преследования и наказания. Бытовое насилие, включая 

сексуальное насилие в браке, во многих странах все еще рассматривается в 

качестве вопроса частной жизни. Государства были призваны рассматривать 

бытовое насилие как криминал. Резолюцией в очередной раз подчеркивалось: 

- государства обязаны принимать законодательство и укреплять 

соответствующие механизмы для рассмотрения уголовных дел, связанных со 

всеми формами бытового насилия, включая изнасилование жены мужем, 

сексуальные надругательства над женщинами и девочками; принимать 

надлежащие меры, с тем, чтобы предупреждать, расследовать, а также 

наказывать лиц, совершивших бытовое насилие в отношении женщин, 

обеспечивать защиту потерпевших, а также обеспечивать, чтобы такие дела 

быстро передавались правосудию. Невыполнение этого обязательства 
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является нарушением и ограничивает или сводит на нет осуществление прав и 

основных свобод человека(женщин).  

- необходимо усилить принятие превентивных мер защиты прав жертв, 

обеспечение надлежащего расследования и судебного преследования 

виновных, оказание правовой и социальной помощи жертвам бытового 

насилия, а также принятие политики в отношении реабилитации виновных 

должно способствовать ликвидации бытового насилия.  

- целесообразно и эффективно принимать судебные приказы, 

запрещающие склонным к насилию супругам появляться в семейном доме, 

или запрещающих склонным к насилию супругам вступать в контакт с 

жертвой.  

- специалисты, занимающиеся вопросами бытового насилия, в том числе 

работающие с жертвами бытового насилия, включая сотрудников полиции, 

судебных работников и юристов, работников здравоохранения и сферы 

образования, лиц, работающих с молодежью, и социальных работников, 

должны иметь соответствующую подготовку по гендерной проблематике.  

- необходимо создание комплексных центров, а также создание 

безопасных убежищ и центров для жертв бытового насилия. Жертвам 

бытового насилия должна оказываться помощь при подаче заявлений в 162 

правоохранительные органы и получении лечения, а также при возмещении 

ущерба.  

- необходимо уделять особое внимание роли мужчин и мальчиков в 

предотвращении и искоренении бытового насилия в отношении женщин и 

поощрять и поддерживать инициативы, которые способствуют изменению 

отношения и поведения, реабилитации лиц, совершающих насилие в 

отношении женщин.  

- средства массовой информации должны активно участвовать в 

кампаниях по повышению осведомленности о насилии в отношении женщин. 

- расширение прав и возможностей женщин и укрепление их 

экономической самостоятельности, в том числе - посредством равного 

вознаграждения за равный труд и расширения возможностей трудоустройства, 

а также посредством обеспечения равного доступа к экономическим ресурсам 

и контролю над ними будет способствовать ликвидации насилия в отношении 

женщины, в том числе бытового насилия. При этом государствам не следует 

ссылаться на какие-либо обычаи, традиции или религиозные соображения, 

чтобы уклониться от выполнения их обязательства по искоренению насилия в 

семье [37]. 

Еще одна из Рекомендации ООН - Модельное законодательство о 

насилии в семье. Этот закон ООН о насилии в семье был разработан, чтобы 

преодолеть несовершенство существующего странового уголовного и 

гражданского законодательства и усовершенствовать имеющиеся законы о 

насилии в семье. Он предназначен для законодательных органов и 

организаций, выступающих за принятие гендерно - специфического и 

всеобъемлющего законодательства в области насилия в семье. Закон 
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определил цели, которым он следует. Закон призван криминализировать 

насилие в семье, установить нормы, предупреждающие насилие в семье и 

защищающие его жертв, в том числе - путем создания специальных служб и 

центров, а также специальным обучением правоохранительных органов, 

социальных, медицинских работников, а также всех тех, кто по долгу службы 

встречается с жертвами насилия в семье. 

Определен круг отношений, подлежащих регулированию:  

- в сферу действия закона о насилии в семье включены следующие 

категории отношений: жены, совместно проживающие партнеры, бывшие 

жены или партнеры, лица, находящиеся в сожительстве, в том числе те из них, 

кто не проживает в том же самом доме, родственница (включая, но не 

ограничиваясь сестрами, дочерьми, матерями), домашняя работница и члены 

их семей.  

- государства не должны допускать, чтобы религиозные или культурные 

обычаи препятствовали какой-либо женщине в получении полной защиты 

(всем женщинам получать полную защиту) в рамках данного закона.  

- не должно быть никаких препятствий для женщины, желающей начать 

судебный процесс в отношении супруга или другого лица, с которым она 

связана близкими отношениями.  

- государства должны предоставлять полную защиту в рамках данного 

закона женщинам, не имеющим гражданства данного государства, и 

обеспечивать ответственность по данному закону мужчин, не являющихся 

гражданами данного государства. 

Все насильственные действия физического, психологического и 

сексуального характера в отношении женщин, совершенные на основании 

полового признака, лицом или лицами, которые связаны с ними семейными и 

близкими отношениями, от словесных оскорблений и угроз до тяжелых 

физических побоев, похищения, угрозы увечьями, запугивания, принуждение, 

преследования, словесные оскорбления, насильственное или незаконное 

вторжение в жилище, поджог, уничтожение собственности, сексуальное 

насилие, изнасилование в браке, насилие, связанное с приданым или выкупом 

невесты, увечья гениталий, насилие, связанное с эксплуатацией через 

проституцию, насилие в отношении домашних работниц, и попытки 

совершить такие акты, должны рассматриваться как “насилие в семье”. 

Законом подробно прописан механизм подачи жалоб на насилие в семье. 

Государства призываются предусматривать порядок регистрации жалоб на 

насилие в семье в полиции или подачи заявлений в суд, исходящих от жертв 

насилия, членов их семей, свидетелей насилия, лиц, близких жертвам, лиц, 

давших жертве приют, государственных и частных медицинских учреждений, 

социальных служб, центров помощи жертвам насилия. 

Законом прописаны обязанности полиции при рассмотрении заявлений, 

которое включает в себя консультирование жертвы, обеспечение безопасности 

жертвы, зависящим от нее членам семьи, а также заявителю. Закон 

предусматривает, что кроме жертвы насилия в полицию могут обратиться 
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свидетель насилия, друг/подруга или родственник, представитель службы 

здравоохранения или центра помощи пострадавшим от насилия. Таким 

образом, уголовные дела в сфере насилия в семье по модельному закону 

являются преступлениями публичного обвинения [38]. 

11 мая 2011 года в Стамбуле (Турция) была открыта для подписания 

Конвенция Совета Европы по предотвращению и борьбе с насилием в 

отношении женщин и насилием в семье (Council of Europe Convention on 

preventing and combating violence against women and domestic violence — СDСЕ 

No. 210), также известная как Стамбульская Конвенция, направленная на 

предотвращение бытового насилия, защиту жертв и судебное преследование 

виновных, а также создающая всеобъемлющую правовую базу и подход к 

борьбе с насилием в отношении женщин. 

Страны, ратифицировавшие Стамбульскую Конвенцию, должны 

принять меры для обеспечения судебного преследования лиц, виновных в 

насилии, путем: 

- определения и криминализации различных форм насилия в отношении 

женщин и девочек, включая психологическое и физическое насилие, 

сексуальное насилие и изнасилование, преследование, калечащие операции на 

женских половых органах, принудительные браки, принудительные аборты и 

принудительную стерилизацию; 

- принятия мер по обеспечению эффективного расследования любых 

утверждений о насилии в отношении женщин и бытовом насилии; 

- обеспечения того, чтобы культура, обычаи, религия, традиция или так 

называемая “честь" не рассматривались в качестве оправдания таких действий 

[39]. 

Республика Казахстан до настоящего времени Конвенцию Совета 

Европы не ратифицировала, однако согласно третьему периодическому 

докладу о выполнении Международного пакта о гражданских и политических 

правах приняла решение о присоединении к Конвенции [2].  

Конвенция Совета Европы носит комплексный характер и содержит 

практический инструментарий для решения проблем насилия в отношении 

женщин с помощью создания специального механизма контроля. Главной 

целью Конвенции является предотвращение всех форм насилия в отношении 

женщин, однако государства-участники могут также распространить ее 

действие на мужчин и детей [40]. 

На сегодняшний день многие страны мира имеют специализированные 

законы по борьбе с домашним (бытовым) насилием, предусматривающие 

довольно-таки суровое наказание вплоть до лишения свободы. Современные 

законы о насилии в семье распространяются на защиту любых членов одного 

и того же домашнего хозяйства, включая братьев и сестер, сожительствующих 

лиц и соседей по комнате. 

В 1994 году Конгрессом Соединенных Штатов Америки был принят 

Закон о насилии против женщин (Violence Against Women Act). Закон о 

насилии против женщин - федеральное законодательство США, которое 
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расширило юридические инструменты для борьбы с насилием в отношении 

женщин и обеспечения защиты женщин, пострадавшим от насильственных 

злоупотреблений [41]. 

Закон о насилии против женщин создал ряд грантовых программ, 

направленных на предотвращение насилия в семье и сексуального насилия; 

поощрение сотрудничества между правоохранительными органами, судебным 

персоналом и поставщиками услуг государственного/частного секторов в 

отношении услуг для жертв насилия в семье и связанных с ним преступлений; 

расследование и судебное преследование бытового насилия и связанных с ним 

преступлений; поощрение штатов, местных органов власти рассматривать 

насилие в семье как серьезное преступление и проводить политику арестов; 

укрепление расследований и судебного преследования за насилие в семье и 

жестокое обращение с детьми в сельских штатах; предупреждение 

преступности в общественном транспорте, а также в общественных и 

национальных парках. 

Закон США о насилии против женщин основывается на том, что 

домашнее (бытовое) насилие является уголовным преступлением независимо 

от родственных отношений. Побои, угрозы, угрозы забрать детей, избить, 

убить, угрозы депортации, запугивание, изолирование, подчинение, 

принуждение к половому акту, насмешки, унижение, использование 

привилегированного положения, контроль за общением, деньгами, попытки 

забрать документы, отказ заполнять иммиграционные формы, запрет работать, 

учить английский язык классифицируются как домашнее насилие. Жестокое 

обращение с детьми также является домашним насилием и относится к 

незаконным действиям. Закон о насилии против женщин в США обеспечивает 

защиту на территории США не только женщинам, но и мужчинам и детям.  

Закон о расширении прав и возможностей выживших жертв и 

экономической безопасности был внесен 110-м конгрессом Соединенных 

Штатов с целью обеспечить большую экономическую свободу для жертв 

насилия в семье путем предоставления при необходимости краткосрочных 

чрезвычайных пособий, гарантирования отпуска по безработице и 

компенсации по безработице, а также для ограничения страхования или 

дискриминации в отношении занятости жертв насилия в семье. 

Экономическое злоупотребление является одной из форм 

злоупотреблений, когда один интимный партнер имеет контроль над доступом 

другого партнера к экономическим ресурсам, что снижает способность 

жертвы содержать себя и заставляет их полагаться на преступника в 

финансовом отношении.  

Это связано, или также известный как, финансовые злоупотребления, 

которая является незаконным или несанкционированным использованием 

имущества человека, деньги, пенсионная книга или другие ценности (в том 

числе изменение воли человека, чтобы назвать обидчика в качестве 

наследника), часто обманным путем получения доверенности, а затем 

лишение денег или другого имущества, или выселение из собственного дома. 
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Финансовые злоупотребления распространяются как на жестокое обращение 

с пожилыми людьми, так и на насилие в семье.  

Ключевое различие между экономическими злоупотреблениями и 

финансовыми злоупотреблениями заключается в том, что экономические 

злоупотребления также включают контроль над чьим-то нынешним или 

будущим потенциалом заработка, не позволяя ему получить работу или 

образование. 

Закон о домашнем насилии, преступлениях и жертвах преступлений, 

принятый и действующий в Великобритании (Family Law Act 1996) помимо 

нескольких других нормативных актов, предусматривает ст. 9, которая 

наделяет государственного секретаря правом уполномочивать конкретное 

лицо либо создавать целый орган местного уровня для проведения комплекса 

процессуальных действий по проверке факта домашнего насилия, 

сопряженного c действиями, повлекшими смерть человека. 

Другой Закон о семейном праве Великобритании (Domestic Violence, 

Crime and Victims Act 2004) содержит ч. 4, посвященную вопросам домашнего 

насилия. В ней устанавливается, что лицо, подвергшееся противоправным 

действиям, вправе обратиться с заявлением в суд, который может принять 

решение об издании того или иного запретительного приказа: о запрете 

досаждения, запрете насилия или приказа о правилах проживания. Данные 

гражданские средства судебной защиты позволяют обезопасить жертв 

домашнего насилия, ограничив ту или иную сторону семейной жизни. В целом 

их можно сравнить с действующими в ряде стран защитными ордерами [42; 

67]. Подобные средства имеются и в законодательстве Республики Казахстан 

и называются «защитные предписания».   

Насилие в семье в Соединенном Королевстве является уголовным 

преступлением; в законе говорится, что насилие в семье или жестокое 

обращение могут быть физическими, психологическими, сексуальными, 

финансовыми или эмоциональными. акон 2004 года о насилии в семье, 

преступности и жертвах занимается вопросами уголовного правосудия и 

правовой защитой и оказанием помощи жертвам преступлений, особенно 

связанным с насилием в семье. Он также расширяет положение о судебных 

процессах без присяжных, вводит новые правила судебного разбирательства 

по факту смерти ребенка или уязвимого взрослого. 

В Индии жертвы домашнего насилия не чувствуют себя жертвами из-за 

социального воспитания индийских женщин. Впервые индийское 

национальное обследование семьи и здоровья в 2005-2006 годах было 

посвящено проблеме насилия в семье и связанным с ним проблемам. В нем 

официально зафиксированы данные, касающиеся бытового насилия в стране. 

Несмотря на это, насилие в семье признается уголовным преступлением в 

соответствии со статьей 498А Уголовного кодекса Индии и наказывается 

тюремным заключением сроком до трех лет, а также виновное лицо 

оплачивает штраф [43]. Это относится и к бытовому насилию в любом 

проявлении жестокости мужа или его семьи по отношению к жене. В 2006 году 
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в Индии вступил в силу Закон о защите женщин от насилия в семье. Закон 

предусматривает право на обеспечение жильем женщин, подвергшихся 

домашнему насилию, назначаются сотрудники по защите для оказания 

женщинам медицинской и юридической помощи, предоставление безопасного 

убежища и т.д. Согласно Закону суд может выносить  постановление о 

раздельном проживании женщины и ее супруга. Этот закон запрещает 

изнасилование в браке, а также включает обязательное обеспечение защиты и 

содержания по мере необходимости со стороны мужа [44].  

Уголовно наказуемо бытовое насилие и в Чешской Республике. §199 

Уголовного Кодекса Чешской республики предусматривает наказание до 8 лет 

лишения свободы за жестокое обращение с близким лицом или с лицом, 

проживающим с ним в общем жилище [45]. Также к жертве насилия могут 

быть применены гражданские средства защиты. Суд может по ходатайству 

заинтересованного супруга ограничить или даже исключить права супруга на 

совместное проживание в доме или квартире на срок не более шести месяцев 

[46].  

1 января 2007 года вступил в силу Закон № 135/2006 Coll., вносящий 

поправки в некоторые законы в области защиты от насилия в семье (далее -

Закон о насилии в семье). Поправки ввели в чешское законодательство 

институт “приказа о выселении (ограничении)”, т.е. временное отделение 

насильника от жертвы, определив права и обязанности полицейских Чешской 

Республики в отношении его применения. За изменениями в законодательстве 

последовало новое положение, устанавливающее порядок действий полиции в 

случаях бытового насилия. Этот внутренний регламент также 

предусматривает ведение учета случаев бытового насилия.  

Закон о насилии в семье представляет собой всеобъемлющую правовую 

основу для предотвращения насилия в семье. Он позволил предотвращать 

опасные посягательства на жизнь и здоровье путем выселения, создавая 

условия для немедленной психологической, социальной и правовой помощи 

жертвам в центрах вмешательства и междисциплинарного сотрудничества 

между государственными, муниципальными и неправительственными 

организациями, занимающимися профилактикой и оказанием помощи 

жертвам бытового насилия и их несовершеннолетним детям. 

В Чешской Республике центры вмешательства обязаны оказывать 

помощь всем жертвам домашнего насилия, то есть не только тем, чьи дела 

рассматриваются полицией Чешской Республики, но и лицам, которые 

обращаются в один из центров вмешательства, так сказать, непосредственно с 

улицы.  

Во Франции в отношении виновного в насилии предусмотрены 

следующие меры: 

- запрет на прием, встречу или контакт с жертвой или с любым другим 

назначенным лицом (ребенком или родственниками жертвы). В этом случае 

виновного могут обязать носить «браслет против сближения», запрещающий 

приближаться к жертве. Согласие жертвы и правонарушителя является 
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обязательным. Отказ виновного может привести к возбуждению против него 

уголовного дела; 

- запрет на посещение определенных мест, в которых обычно находится 

жертва; 

-запрет на хранение или ношение оружия (решение не запрещать 

хранение или ношение оружия должно быть специально мотивировано) ; 

- предложение о медицинском, социальном или психологическом уходе. 

При отказе  немедленно уведомляется прокурор. 

Также, жертве предоставляется право пользования совместным жильем, 

несмотря на то, что: 

- жертва сама покинула жилье, особенно для экстренного размещения, 

-виновник насилия является единственным владельцем жилья или 

арендодателем. 

Расходы, связанные с жильем, могут быть возложены на лицо, 

совершившее насилие.  

Кроме того, Уголовным кодексом Франции предусмотрено более 

строгое наказание за совершение преступления в отношении близкого 

человека. Например, в соответствии со ст.222-24 за совершение изнасилования 

супругом или партнером жертвы, связанными с жертвой гражданским пактом 

солидарности предусмотрено 20 лет тюремного заключения. Тогда как 

согласно ст.222-23 изнасилование наказывается 15 годами тюремного 

заключения [47].  

В Германии домашнее насилие относится к актам насилия (независимо 

от места преступления и совместного проживания) между людьми, 

находящимися в отношениях, которые все еще продолжаются, находится в 

процессе распада или уже закончены, либо между людьми, которые связаны 

друг с другом бытовыми или семейными узами. 

В случае обращения в полицию, жертва домашнего насилия 

допрашивается отдельно от преступника для получения возможности 

объяснить свою ситуацию. Жертва может покинуть место преступления 

вместе со своими детьми под охраной полиции, которые могут доставить 

жертву в безопасное место (например, в женский приют), посодействовать в 

получении медицинской помощи, а также задокументируют травмы и любые 

доказательства насилия. Если жертва решит покинуть свой дом 

самостоятельно или с детьми, то может обратиться за защитой и размещением 

в женский приют. С нового места жительства жертва может подать заявление 

на право определения места жительства (или опеки) своих детей. Если позже 

жертве понадобятся какие-либо личные вещи из дома, полиция может 

сопровождать до дома, чтобы обеспечить защиту. 

Полиция имеет право приказать преступнику покинуть дом, отобрать у 

него ключи и запретить ему снова входить в дом. Это удаление и запрет на 

повторный въезд могут длиться до 14 дней, если все еще существует риск того, 

что преступник может совершить повторное насилие в отношении жертвы 

и/или их детей. 
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Кроме того, полиция может наложить на нарушителя запретительный 

судебный приказ, запрещающий ему приближаться или связываться с жертвой 

или их детьми. Этот запретительный судебный приказ может также 

применяться в течение нескольких дней и охватывать другие места, которые 

жертва должна посетить (например, рабочее место, детский сад/школа). 

Полиция также имеет право взять преступника под временное 

заключение, если нет другого способа обеспечить безопасность жертвы. В 

этом случае, жертва информируется об освобождении виновника.  

При подаче жалобы (устно или письменно) соседями, родственниками 

или самой жертвой полиция обязана регистрировать жалобу. После чего 

проводится полицейское слушание с участием жертвы, которое имеет важное 

значение для продолжения полицейского расследования.  

После предварительного расследования, обвинение может прекратит 

расследование, если сочтет, что для вынесения обвинительного приговора 

недостаточно доказательств. Жертвой это решение может быть обжаловано. 

В случае достаточных доказательств. преступник может быть 

приговорен к уплате штрафа или отбыванию тюремного срока условно в 

письменном внесудебном порядке. После этого дело закрывается.  

Помимо уголовных, жертва насилия может воспользоваться 

гражданскими средствами защиты. Так, жертва может обратиться в суд за 

защитой или уступкой семейного дома. Это подпадает под юрисдикцию суда 

по семейным делам. По ходатайству жертвы слушание может проходить 

отдельно от слушания подсудимого, чтобы избежать опасной встречи с ним во 

время судебного разбирательства. 

Суд может издать запретительный судебный приказ в отношении 

правонарушителя, касающийся злоупотреблений, угроз, притеснений и 

контактов (включая личную близость) в соответствии с разделом 1 Немецкого 

Закон о защите от насилия (GewSchG) или Раздел 1666 года Германского 

гражданского кодекса (BGB). Это означает, например, что виновнику может 

быть запрещено контактировать с жертвой, приближаться к рабочему месту 

или дому, а также к детскому саду или школе детей.  

Поскольку судебные разбирательства и судебные решения могут 

занимать очень много времени, охранные приказы и другие иски о 

гражданских правах должны подаваться в порядке упрощенного 

производства.  

Если виновник нарушает охранный приказ в соответствии с разделом 1 

Закона Германии о защите от насилия (GewSchG), он совершает преступление.  

В случае жестокого обращения со стороны партнера, жертва может 

обратиться в семейный суд с просьбой о временной единоличной 

опеке/родительской опеке над детьми, чтобы избежать дальнейшего риска для 

них. Это можно сделать независимо от того, было ли подано ходатайство о 

разводе или нет. 

Кроме того, у жертвы есть право на получение компенсационных 

выплат, которые включают в себя возмещение материального ущерба, такого 
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как расходы на медицинское лечение, финансовые неудобства, связанные с 

потерей заработка, или расходы на замену порванной одежды и 

поврежденного имущества. Право на получение компенсационных выплат 

основана на личном удовлетворении и компенсации за личные страдания, 

такие как травмы, боль и унижение [48]. 

В Уголовном кодексе Республики Молдова насилие в семье выделено в 

отдельную статью (201-1) и определяется как действие или бездействие, 

намеренно совершенное одним членом семьи по отношению к другому члену 

семьи. Выражается оно в нанесении побоев, совершении иных 

насильственных действий, сопряженных с легкими телесными 

повреждениями или иным незначительным вредом здоровью; в изоляции, 

запугивании в целях навязывания воли или личного контроля над жертвой; в 

лишении экономических средств, в том числе средств к существованию, 

пренебрежении, причинении жертве легких телесных повреждений или иного 

незначительного вреда здоровью. За такие деяния предусмотрена 

ответственность в виде неоплачиваемого труда в пользу общества на срок от 

150 до 180 часов или лишение свободы до 3 лет [49].  

Ответственность за насилие в семье предусмотрена и в Уголовном 

кодексе Грузии. Согласно ст.126-1 Уголовного кодекса насилием в семье 

признается насилие одного члена семьи по отношению к другому члену семьи, 

систематические оскорбления, шантаж или унижения, повлекшие физическую 

боль или страдания и не повлекшие последствий, в виде причинения тяжкого, 

менее тяжкого и легкого вреда здоровью и наказываются общественно 

полезным трудом на срок от восьмидесяти до ста пятидесяти часов либо 

лишением свободы на срок до двух лет с ограничением прав, связанных с 

оружием, или без такового [50]. 

Согласно Закону Грузии «О пресечении насилия в отношении женщин 

или (и) насилия в семье, защите и оказании помощи жертвам насилия» насилие 

в семье подразумевает нарушение одним членом семьи конституционных прав 

и свобод другого пренебрежением или (и) путем физического, 

психологического, экономического, сексуального насилия или принуждения. 

В целях защиты жертв насилия уполномоченным органом могут быть 

изданы охранный ордер – это акт, изданный в порядке административного 

судопроизводства судом первой инстанции (судьей), определяющий 

временные меры по защите жертв - и сдерживающий ордер – акт, изданный 

уполномоченным сотрудником полиции, которым определяются временные 

меры по защите жертв насилия в отношении женщин или (и) насилия в семье.  

Сдерживающий ордер предусматривает:  

а) удаление насильника из жилья жертвы, независимо от того, является 

ли он собственником указанного жилья;  

б) удаление жертвы, зависящих от нее лиц от насильника и помещение 

их в убежище;  

в) запрет на право единоличного пользования насильником совместной 

собственностью;  
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г) отделение насильника от несовершеннолетних;  

д) вопросы, касающиеся приближения насильника к жертве, месту ее 

работы и другим местам, в которых бывает жертва;  

е) ограничение насильника в праве на ношение или запрет на ношение 

оружия (в том числе, служебно-штатного оружия) в период действия 

указанного ордера или в период, определенный указанным ордером, запрет на 

право приобретения оружия или получения разрешения или лицензии на его 

приобретение и условия хранения или временного лишения оружия, 

находящегося в личной собственности, или (и) принадлежащего ему (в том 

числе, служебно-штатного) оружия;  

ж) предупреждение насильника о применении ответственности, 

определенной законодательством Грузии, в случае нарушения требования, 

предусмотренного указанным ордером;  

з) другие вопросы, решение которых необходимо для безопасности 

жертвы [51]. 

В Украине криминализация домашнего насилия фактически началась 11 

января 2019 года, когда вступил в силу Закон Украины “О внесении изменений 

в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины с целью 

реализации положений Конвенции Совета Европы о предотвращении насилию 

в отношении женщин и домашнему насилию и борьбу с этими явлениями”. 

Именно этот закон внес изменения в Уголовный кодекс Украины, в частности, 

он дополнен статьей 126-1 " домашнее насилие”.  

В соответствии с диспозицией ст. 126-1 УК: домашнее насилие-

умышленное систематическое совершение физического, психологического 

или экономического насилия в отношении супругов или бывшего супругов 

или другого лица, с которым виновный находится (находился) в семейных или 

близких отношениях, что приводит к физическим или психологическим 

страданиям, расстройствам здоровья, потере работоспособности, 

эмоциональной зависимости или ухудшения качества жизни потерпевшего 

лица. Ответственность за совершение домашнего насилия предусмотрена в 

виде общественных работ сроком от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, 

либо арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до 

пяти лет, или лишением свободы на срок до двух. 

Если речь идет о сексуальном насилие, в таком случае действия 

обидчика имеют признаки преступления, ответственность за которое 

предусмотрено в ч. 2 ст. 153 УК Украины “Сексуальное насилие: Сексуальное 

насилие, совершенное повторно или лицом, ранее совершившим любое из 

преступлений, предусмотренных статьями 152, 154, 155 настоящего Кодекса, 

или совершение таких деяний в отношении супругов или бывших супругов 

или другого лица, с которым виновный состоит (состоял) в семейных или 

близких отношениях (курсив наш), или в отношении лица в связи с 

выполнением этим лицом служебного, профессионального или 

общественного долга или в отношении женщины, которая заведомо для 
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виновного находилась в состоянии беременности. Наказываются такие деяния 

лишением свободы на срок от трех до семи лет [52]. 

Еще одним законодательным актом, регулирующим вопросы насилия в 

семье, является Закон Украины “О предотвращении и противодействии 

домашнему насилию”. Этот Закон предусматривает такие мероприятия как 

срочное запрещающее предписание, ограничительное предписание, 

постановка на профилактический учет обидчика и проведения с ним 

профилактической работы, направление обидчика на прохождение программы 

для обидчиков [53].  

Законодательство крупнейшей страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона – Китайской Народной Республики, – только в 2016 г. пополнилось 

отдельным нормативным правовым актом о борьбе с феноменом домашнего 

насилия. Он получил название «Закон о борьбе с бытовым насилием». Первая 

статья закона устанавливает, что он принят с целью предотвращения и 

пресечения бытового насилия, защиты законных прав и интересов членов 

семьи, поддержания равенства, гармоничных и цивилизованных семейных 

отношений, а также содействия семейной гармонии и социальной 

стабильности. Термин «насилие в семье», используемый в данном законе, 

относится к физическим, психическим и другим нарушениям, совершаемым 

членами семьи посредством избиений, связывания, нанесения увечий, 

ограничений личной свободы, а также частого психологического давления и 

запугивания, тем самым в одной статье путем перечисления деяний излагается 

содержание понятия домашнего насилия. 

Определяя круг субъектов, реализующих изложенные в законе права по 

эффективной борьбе с насилием в семье, законодатель закрепляет перечень, в 

который включаются такие органы, как местные народные правительства, 

судебные органы, народные организации, общественные организации, 

уличные комитеты, предприятия и учреждения. К содействию этим органам 

призываются медицинские организации, детские воспитательные учреждения, 

службы социальной работы, службы спасения, а также жители Республики 

[42]. 

Подводя итоги изложенному, можно сделать следующие выводы:  

1. Семейно-бытовое (домашнее) насилие является проблемой мирового 

масштаба, что привело к формированию обширной мировой практики и 

большого опыта в борьбе с ним. 

2. Большинство государств предпринимает правовые, организационные 

и иные меры по искоренению семейно-бытового насилия. Практику 

некоторых стран таких как Украина, Грузия, Молдова по введению уголовной 

ответственности за насилие в семье необходимо использовать и в 

казахстанском законодательстве.   

 

 

2.3. Проблемы уголовной ответственности за совершение отдельных 

насильственных преступлений, совершаемых в семейно-бытовой сфере 



57 
 

 

Мы рассмотрели составы насильственных преступлений, которые чаще 

всего встречаются в семейно- бытовой сфере. Ответственность за эти 

преступления прописаны в Уголовном кодексе. Ни одно из этих преступлений 

не имеет квалифицирующего признака в виде совершения в семейно - бытовой 

сфере либо в отношении лиц, состоящие с виновным в семейно- бытовых 

отношениях. Оно и понятно, ведь зачастую совершение преступлений 

является последствием домашнего (семейно-бытового) насилия, за которое 

виновное лицо в свое время не понесло наказания, либо наказание было 

мягким. 

Это означает, что несвоевременное предотвращение насилия в семье 

приводит к серьезным последствиям. Как показало исследование, попытки 

предотвращения и борьбы с домашним насилием на административном уровне 

не эффективны. Совершение уголовных правонарушений в этой сфере только 

увеличивается. Это значит, что ответственность необходимо усиливать, но не 

на административном, а на уголовном уровне.  

При расследовании насильственных преступлений, совершаемых в 

семейно-бытовой сфере, основным фактором является применение самого 

насилия как факта совершения преступления, семейно-бытовая сфера уходит 

на второй план и, в принципе, не играет никакой роли. Поэтому можно сказать, 

что не имеет значение совершается преступление в семейно-бытовой сфере 

или в какой- либо другой, на ответственность это не влияет. 

Как отмечает Каженов Е.Е. и Каженова А.С. «не всякое домашнее 

(семейное (бытовое)) насилие приводит к вышеуказанным последствиям, речь 

идет о таких деяниях, которые происходят системно, когда в семье 

складывается тяжелая обстановка, которая в итоге приводит к вспышке 

эмоции, как со стороны виновного, так и со стороны потерпевшего. В такой 

момент происходит физическое противоборство, и каждая из сторон старается 

оказать физическое сопротивление. Зачастую именно в такой ситуации и 

происходит причинение смерти или нанесение телесных повреждений, или 

наступление иных вредных последствий. Поэтому важно не доводить 

ситуацию до предела физического противоборства, понимание как виновным, 

так и потерпевшим существования уголовной ответственности за домашнее 

(семейное (бытовое)) насилие, на наш взгляд, может послужить 

сдерживающим фактором» [54]. 

В нашей стране насилие в семье принято рассматривать как нарушение 

прав человека. Уголовный кодекс РК содержит нормы, направленные на 

защиту от различных форм насилия, однако специальных норм о защите от 

семейного насилия Кодекс не содержит. Положения действующего УК 

устанавливают ответственность за умышленные преступления против жизни, 

здоровья и половой неприкосновенности граждан, но его положения начинают 

действовать после факта совершения преступления, соответственно 

направлены не на профилактику семейного насилия, а на сглаживание уже 

случившихся последствий. 
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Исследование насильственных преступлений в семейно-бытовой сфере 

показало, что уголовная ответственность предусматривается только за 

физическое, психологическое и сексуальное насилие. Ранее мы рассмотрели 

составы уголовных правонарушений, которые чаще всего встречаются в 

семейно-бытовой сфере. Ни одно из рассмотренных преступлений не 

предусматривало уголовной ответственности за экономическое насилие. 

Этот вид насилия остался без внимания и должной ответственности. При 

этом, экономическое насилие на законодательном уровне является бытовым 

насилием. Отсутствие ответственности за один из четырех видов бытового 

насилия приводит к выводу, что граждане остаются подверженными риску 

применения к ним экономического насилия без возможности защитить свои 

права, а также об отсутствии ответственности за бытовое насилие в целом.  

Это говорит о том, что необходима уголовная ответственность не за 

насильственные преступления, совершаемые в семейно- бытовой сфере, как 

квалифицирующий признак, а именно за совершение домашнего (семейно- 

бытового) насилия в целом. Дополнение квалифицирующими признаками в 

виде совершения в семейно-бытовой сфере либо в отношении супруга(-и) или 

лиц, состоящих в семейно-бытовых отношениях, не позволит решить 

проблему. Так как, нами уже было отмечено, Уголовный кодекс не 

предусматривает ответственность за экономическое насилие.  

Если остальные 3 вида насилия понятны частотой их применения и 

упоминания в УК, то экономическое нуждается в полном раскрытии. 

Действующие нормы уголовного законодательства, часто применяемые 

в сфере домашнего насилия, не обеспечивают полную, всестороннюю и 

эффективную защиту жертв экономического насилия. Примеры из 

зарубежного законодательства и научные определения позволяют сделать 

вывод о том, что понятие «экономическое насилие» фактически присутствует, 

но может отличаться по: своему содержанию, объему толкования, степени 

определенности действий, степени строгости. 

По мнению Ю.О. Благун и Е.В. Мамченко «экономическое насилие – 

форма домашнего насилия, которая включает умышленные действия 

экономического характера, выражающиеся в лишении необходимых для 

нормальной жизнедеятельности средств, таких как пищи, жилья, одежды, 

лекарств, а также денежных средств, документов и другого имущества, на 

которое лицо имеет предусмотренное законом право, или возможности 

пользоваться ими, воспрепятствовании в получении социальных услуг по 

лечению и реабилитации, запрете работать, учиться, принуждении к тяжелому 

и вредному для здоровья труду» [55]. 

Экономическое насилие – это новая область как для исследователей, так 

и для правоприменителей. Поэтому следует рассмотреть национальное 

законодательство и его инструменты защиты от действий, имеющих 

характерные черты экономического насилия с той целью, чтобы выяснить их 

полноту и достаточность в обеспечении прав и законных интересов личности. 

Уголовное и административное законодательство предусматривает 
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ответственность за факты совершения преступлений/правонарушений против 

собственности: уничтожение имущества, повреждение имущества и т.д. 

Гражданским кодексом, Кодексом о браке и семье устанавливается общая 

совместная собственность супругов, т.е. имущество, нажитое супругами во 

время брака, а также определение долей при разделе имущества. Также Кодекс 

Республики Казахстан о браке (супружестве) и семье провозглашает равенство 

супругов в семейных отношениях, их обязанность строить свои отношения в 

семье на основе содействия в реализации каждым из них права на выбор рода 

деятельности, профессии и вероисповедания [56]. Гражданский кодекс 

определяет, что вещи индивидуального пользования, такие как одежда, обувь 

и т.п., признаются собственностью того супруга, который ими пользовался, 

несмотря на их приобретение во время брака за счет общих средств супругов 

[57]. А посягательство на эти права и блага – есть экономическое насилие. 

Несмотря на то, что семья является сферой частной жизни, в ней так же есть 

интересы каждой личности в отдельности. Сама сущность экономического 

насилия состоит не в посягательстве на материальные блага, а в 

посягательстве на субъекта. Ведь первоначальная цель экономического 

насилия, как и насилия в общем понимании – имущественной выгоды, не 

причинение вреда имуществу, а контроль над жертвой.  

Для устранения уязвимых сторон в области домашнего насилия следует 

исходить из представления о том, что ни одно насилие не должно быть 

оправданным, государству необходимо предпринимать всевозможные 

действия по пресечению и предупреждению экономического насилия в целях 

защиты прав и свобод человека наравне с другими видами насилия. 

Криминализация домашнего насилия необходима для реализации 

положений Конвенции СЕ по предотвращению и борьбе с насилием в 

отношении женщин и насилием в семье. Несмотря на то, что до настоящего 

времени Конвенция нашей страной не ратифицирована, однако принято 

решение о присоединении к ней. Мы уже отмечали, что об этом указано в 

третьем периодическом докладе о выполнении Республикой Казахстан 

Международного пакта о гражданских и политических правах.  

По итогам изучения выводов и рекомендации НПО «Human Rights 

Watch» относительно ситуации с семейно-бытовым насилием в Казахстане в 

пределах компетенции Генеральная прокуратура сообщила, что «введение 

отдельной статьи или главы в Уголовный кодекс по делам о домашнем 

насилии представляется нецелесообразным и трудноосуществимым, 

поскольку Уголовный кодекс сформирован по объектам посягательства 

(против личности, семьи и несовершеннолетних, конституционного строя, 

экологические, транспортные преступления и т.д.), а насилие может быть 

психологическим, физическим, сексуальным, экономическим, религиозным и 

т.д. То есть разные объекты посягательства - здоровье, сексуальная 

неприкосновенность, религиозная свобода и т.д.».  

Мы полагаем, что в домашнем насилии объектом посягательства 

является субъект, контроль над жертвой. Поэтому считаем, что структура УК 
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позволяет ввести норму, предусматривающую уголовную ответственность за 

домашнее насилие. Так как оно совершается в отношении другого лица.  

Поэтому статью касательно бытового насилия можно разместить в 

первой главе Уголовного кодекса, так как речь идет о насилии над человеком. 

Диспозиция нормы по конструкции состава должна быть формальным, то есть 

считаться оконченным с момента начала домашнего (семейного- бытового) 

насилия, что повлечет за собой предупреждение убийств и нанесение 

телесных повреждений на семейно-бытовой почве, то есть позволит как бы 

«отодвинуть» момент окончания уголовного правонарушения на стадию 

начала активных действий, не «дожидаясь» причинения смерти или телесных 

повреждений. 

Домашнее насилие отличается от ссоры или конфликта 

систематическим повтором актов агрессии. В связи с чем, в диспозицию 

нового состава домашнего (семейного- бытового) насилия необходимо 

включить признак «системность», так как общественная опасность деяния и 

соответственно вероятность наступления вредных последствий при именно 

постоянном, непрерывном насилии выше. 

В случаях, когда разовое (не системное) домашнее насилие, приводит к 

тяжким последствиям, эти действия необходимо квалифицировать по 

фактически наступившим последствиям. Поэтому, вторая часть статьи должна 

устанавливать уголовную ответственность за совершение бытового 

(домашнего, семейного) насилия повлекшего смерть человека, причинение 

телесного повреждения или иных тяжких последствий. В санкции второй 

части предусмотреть наказание не ниже наказания, предусмотренного за 

убийство, причинения телесных повреждений. 

Таким образом, нами предлагается криминализировать домашнее 

(семейно- бытовое) насилие следующим образом. 

Главу 1 («Уголовные правонарушения против личности») УК дополнить 

статьей 110-1 «Бытовое насилие» следующего содержания:  

Статья 110-1 «Домашнее (семейно-бытовое) насилие». 

1. Домашнее (семейно-бытовое) насилие, то есть умышленное 

систематическое совершение физического, психологического и (или) 

экономического насилия в отношении супруга(-и) или бывшего(-ей) супруга(-

и) или лица, близких родственников, проживающими или проживавшими 

совместно, лица, с которым имеется (-ются) общий (-е) ребенок (дети), что 

приводит к физическим или психологическим страданиям, расстройствам 

здоровья, потере работоспособности, эмоциональной зависимости или 

ухудшения качества жизни потерпевшего лица.  

2. То же деяние, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью или 

иных тяжких последствий. 

3. Деяние, предусмотренное ч.1 настоящей статьи, повлекшее смерть 

человека. 
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В силу специфики высокой общественной опасности преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы, сексуальное насилие 

как подвид бытового насилия заслуживает особой защиты.  

В связи с чем, нами предлагается: 

2) Часть 2 статьи 120 «Изнасилование» УК дополнить пунктом 

следующего содержания: 

6) совершение в отношении супруга (-и) или бывших супругов или лица, 

близких родственников, проживающими или проживавшими совместно, лица, 

с которым имеется (-ются) общий (-е) ребенок (дети). 

4) Часть 2 статьи 121 «Насильственные действия сексуального 

характера» УК дополнить пунктом следующего содержания: 

6) совершение в отношении супруга (-и) или бывших супругов или лица, 

близких родственников, проживающими или проживавшими совместно, лица, 

с которым имеется (-ются) общий (-е) ребенок (дети). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование, анализ научных работ, посвященных 

преступности в сфере семейно-бытовых отношений, статистических 

материалов о ее состоянии, структуре и тенденциях в Республике Казахстан 

позволили сделать следующие выводы: 

1. В структуре преступности в семейно – бытовой сфере преобладают 

насильственные преступления. Насильственные преступления в семье – это 

совокупность общественно опасных и уголовно-противоправных 

умышленных деяний, посягающих на жизнь, здоровье или половую 

неприкосновенность, совершаемых с применением физического, 

психологического, сексуального и(или) экономического насилия. 

В силу специфики отношений между преступником и потерпевшим 

семейно-бытовые преступления отличаются высокой степенью латентности. 

Количество зарегистрированных преступлений зависит не столько от 

деятельности сотрудников органов внутренних дел по их выявлению и 

раскрытию, а от желания потерпевших и их родственников подавать заявление 

в правоохранительные органы.  

Насильственные преступления, совершаемые в семье, имеют ряд 

характерных и отличительных признаков:  

- конкретное место совершения преступления (квартира, дом, дачный 

участок, придомовая территория); 

 - особые взаимоотношения между преступником и его жертвой 

(супружеские, родственные, соседские, дружеские); 

 - наличие конфликта между преступником и жертвой (длительный, 

краткосрочный, одноразовый); 

 - обусловленный конфликтом насильственный характер большинства 

семейно-бытовых преступлений;  

- совершение таких деяний в абсолютном большинстве случаев в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения;  

- заранее не подготовленный, внезапный характер таких преступлений. 

2. Политика государства направлена на ужесточение ответственности за 

совершение правонарушений в семейно-бытовой сфере. Однако 

ответственность предусмотрена только административная, что не снижает 

фактов совершения правонарушений в исследуемой сфере.  

Практика показывает, что зачастую виновное лицо после 

административной ответственности совершает уголовное правонарушение в 

отношении жертвы. При этом, самое строгое наказание в виде 

административного ареста назначается судьей в исключительных случаях, 

КоАП предусмотрена альтернатива в виде предупреждения и штрафа. 

Административная ответственность за совершение правонарушения в 

семейно-бытовой сфере является неэффективной, о чем свидетельствуют 

устойчивые показатели совершения административных правонарушений и 

рост совершения уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере.  
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3. Семейно-бытовое (домашнее) насилие является проблемой мирового 

масштаба. Это привело к формированию обширной мировой практики и 

большого опыта в борьбе с ним. 

Большинство государств предпринимает правовые, организационные и 

иные меры по искоренению семейно-бытового насилия. Практику некоторых 

стран таких как Украина, Грузия, Молдова по введению уголовной 

ответственности за насилие в семье необходимо использовать и в 

казахстанском законодательстве.   

4. Исследование уголовно – правовой характеристики отдельных 

насильственных преступлений в семейно-бытовой сфере, таких как убийство, 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью, истязание, изнасилование, насильственные 

действия сексуального характера, показало, что уголовным 

законодательством ответственность предусмотрена только за физическое, 

психологическое и сексуальное насилие. Ни одно из указанных преступлений 

не предусматривает уголовной ответственности за совершение 

экономического насилия. 

Этот вид насилия остался без внимания и должной ответственности. При 

этом, экономическое насилие на законодательном уровне является подвидом 

бытового насилия. Отсутствие ответственности за один из четырех видов 

бытового насилия приводит к выводу, что граждане остаются подверженными 

риску применения к ним экономического насилия без возможности защитить 

свои права, а также об отсутствии ответственности за бытовое насилие в 

целом.  

Это говорит о том, что необходима уголовная ответственность не за 

насильственные преступления, совершаемые в семейно- бытовой сфере, как 

квалифицирующего признака, а именно за совершение домашнего (семейно- 

бытового) насилия в целом. Дополнение статей УК квалифицирующими 

признаками в виде совершения в семейно-бытовой сфере либо в отношении 

супруга(-и) или лиц, состоящих в семейно-бытовых отношениях, не позволит 

решить проблему. Так как, нами уже было отмечено, УК не предусматривает 

ответственность за экономическое насилие.  

Криминализация домашнего насилия также необходима для реализации 

положений Конвенции СЕ по предотвращению и борьбе с насилием в 

отношении женщин и насилием в семье, о присоединении к которой 

Казахстаном было принято решение. 

5. Практика показывает, что ответственность на административном 

уровне малоэффективна, что подтверждается ростом количества 

преступлений, совершаемые в семейно – бытовой сфере. В связи с чем, 

предлагается ввести уголовную ответственность за совершение домашнего 

(семейно - бытового насилия). 

По результатам исследования нами предлагается криминализировать 

домашнее (семейно- бытовое) насилие путем введения новой нормы в УК, а 

также дополнить пунктом 6 части 2 статей 120 и 121 УК. 
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Полагаем, что введение уголовной ответственности за семейно – 

бытовое насилие позволит предотвратить наступление более тяжких 

последствий, в частности совершения тяжких и особо тяжких преступлений.   
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