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Насилие в семье как социальная проблема

Аннотация. Выделение насилия в семье в самостоятельную социальную проблему является прио-
ритетным шагом, направленным на ее разрешение. Каждый конкретный вариант насилия – самосто-
ятельная проблема, обладающая специфическими чертами. На этом пути возникает ряд препятствий: 
отсутствие четких определений и теоретической базы; отсутствие исчерпывающей информации о 
степени распространения и причинах применения силы в семье; а также недостаточная законода-
тельная база. Для того чтобы преодолеть насилие в семье, одних карательных мер не хватает, нужна 
серьезная работа в сфере профилактики и воспитания. Правоохранительные органы практически 
устранились от работы в семье и не принимают меры, направленные на разрешение кризисной си-
туации в семье. Они занимаются только теми фактами, которые имеют явную уголовно-правовую 
перспективу – убийствами и нанесением тяжкого вреда здоровью. За «бортом» очень часто оста-
ются побои, истязания и почти всегда оскорбления, сексуальные домогательства и другие виды на-
силия, которые считают «личным» делом членов семьи. Необходим глубокий анализ всего законода-
тельства. Уголовный кодекс выполняет карательную функцию, он ориентирован на наказание, а не 
на воспитание. 
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Исторически отношение общества и госу-
дарства к жестокости в семье менялось. Раньше 
многие виды  насилия в  быту были фактически 
узаконены. Государство, исповедуя формальный 
принцип невмешательства в семейные дела, на-
деляло при этом мужчину широкими властными 
полномочиями по отношению к другим членам 
семьи. В лондонской полиции в начале века счи-
тались с таким правилом: «Муж сварливой жены 
имеет право побить ее дома при условии, что 
палка, которую он использует, не будет толще 
большого пальца его руки». В Америке в 1824 
году в некоторых штатах закон официально ос-
вободил мужей от ответственности при уме-
ренном физическом наказании жены в случаях 
«крайней необходимости» [1].

Когда же  насилие в семье стало социаль-
ной проблемой и получило негативную оценку 
со стороны общества? В Америке и Европе это 
произошло в 70-е годы двадцатого века, когда 
идеи  равноправия мужчин и женщин в  браке и 
на работе получили широкое признание. В 70-

80-х годах возрастает общественная осведомлен-
ность о семейной жестокости, супружеское  на-
силие признается недопустимым. Например, в 
1985 году в Америке всеобщее внимание было 
привлечено к высокопоставленному государ-
ственному чиновнику, который в течение 18 лет 
совместной жизни оскорблял и бил свою жену. В 
Канаде домашнее   насилие также «высвечивает-
ся» на фоне общей кампании за  равенство полов. 
Проблема  насилия в семье постепенно «откры-
лась» для канадского общества благодаря усили-
ям неправительственных  женских организаций, 
специалистов в области   гендерных исследова-
ний и социальных работников. Уже в 70-е годы 
под давлением общественности началось госу-
дарственное субсидирование кризисных центров 
и приютов для женщин, переживших  насилие. В 
1981 году в Министерстве здравоохранения и со-
циальной защиты был образован Центр анализа и 
синтеза информации по вопросам семейного  на-
силия. Было выпущено более 50 видеофильмов; 
налажен выпуск информационного бюллетеня; 
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организованы обучающие программы для сту-
дентов, школьников, социальных работников. В 
1984 году Б. Леви издал книгу, посвященную се-
мейной жестокости, в которой был сделан вывод 
о том, что это явление распространенное, серьез-
ное и имеющее место среди представителей всех 
слоев общества [2].

Ранее  насилие в семье было «закрытым» во-
просом. Им занимались только криминологи и 
другие специалисты при изучении преступле-
ний, совершенных в семейно-бытовой сфере. 
Обсуждение этой проблемы на государственном 
уровне было своего рода табу.  Насилие в семье 
не могло стать социальной проблемой в стране, 
где в уголовно-правовой доктрине приоритет-
ными объектами защиты были государственные 
интересы и государственная  собственность. Как 
правило, изучение  насилия в семье сводилось 
только к рассмотрению физического  насилия в 
соответствии со статьями Уголовного кодекса. 
О многогранности этого социального явления, 
проявляющегося в различных формах, лишь 
упоминалось в контексте взаимосвязи с физиче-
ским  насилием.

Публично о  насилии в семье в Казахстане за-
говорили совсем недавно. В 1993 году по ини-
циативе женских общественных организаций 
в печати появились первые публикации, посвя-
щенные этой проблеме. Именно благодаря  жен-
скому движению, создаются первые телефоны 
доверия, кризисные центры, убежища и приюты 
для пострадавших от домашнего   насилия.

«Завеса молчания» была сорвана, и широкая 
общественность узнала, что «30-40% всех тяж-
ких насильственных преступлений совершается 
в семье. Лица, погибшие и получившие  теле-
сные повреждения на почве семейно-бытовых 
конфликтов, прочно занимают первое место 
среди различных категорий потерпевших от 
насильственных преступлений и значительно 
опережают по количеству жертв от новых ви-
дов насильственных преступлений. Женщины и 
дети составляют 70% всех жертв тяжких насиль-
ственных посягательств, совершенных в семье. 
Дети, престарелые, инвалиды, женщины, не спо-
собные защищать себя вследствие зависимого 
положения в семье, составляют ежегодно более 
трети (38%) всех убитых на почве нездоровых 
семейно-бытовых отношений.

Происходит криминализация семьи, склады-

вается особый образ жизни, при котором наси-
лие, алкоголизм, наркомания становятся  нормой 
поведения, передающейся от одного поколения к 
другому.  Насилие в семье становится трагедией 
для многих людей и разрушает фундамент без-
опасности общества.

Обращают на себя внимание особенности 
восприятия жертв домашнего   насилия массовым 
сознанием. Наибольшее сочувствие вызывают 
самые беспомощные жертвы – дети и престаре-
лые. Женщину же часто считают виновной в воз-
никновении конфликта и «провокации»  насилия. 
Жертвы, оказывающие сопротивление, чаще 
одобряются обществом, нежели те, кто под-
чиняется насилию или проявляет пассивность 
(хотя известно, что сопротивление иногда может 
привести к наиболее тяжким последствиям). В 
обыденном сознании, как и в официальных до-
кументах, утвердилась упрощенная точка зре-
ния, согласно которой  насилие в семье сводится 
только к физическому насилию.

Выделение  насилия в семье в самостоятель-
ную социальную проблему – только первый шаг, 
направленный на ее разрешение. На этом пути 
возникает ряд препятствий: отсутствие четких 
определений и теоретической базы; отсутствие 
исчерпывающей информации о степени распро-
странения и причинах применения силы в семье; 
а также недостаточная законодательная база [1].

Казахстан – единственная страна на постсо-
ветском пространстве, где в структуре органов 
внутренних дел создано специальное подразде-
ление по защите женщин от насилия. Осознать, 
что домашнее насилие – это преступление, дано 
пока не каждому. Принято считать, что все, что 
происходит в семье, – это частное дело. Но это 
не так. Не только по совести и здравому смыслу, 
но и с точки зрения закона общество не может 
оставаться от этой проблемы в стороне. Домаш-
нее насилие – нарушение прав человека, и пото-
му не частное дело отдельной семьи, а вопрос, 
требующий вмешательства на государственном 
уровне.

Одной из практических мер в профилактике 
бытового насилия и реализации гендерной по-
литики стало создание в 1999 году в структуре 
органов внутренних дел подразделений по за-
щите женщин от насилия. Сегодня в нем рабо-
тают 133 сотрудника полиции. Нужно отметить, 
что Казахстан является единственной страной на 
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постсоветском пространстве, где создано такое 
подразделение. Основными задачами службы 
являются обеспечение защиты конституцион-
ных прав, свобод и законных интересов женщин 
от противоправных посягательств, координация 
деятельности подразделений органов внутрен-
них дел в вопросах предупреждения и пресече-
ния насилия в отношении женщин, проведение 
аналитических исследований видов этих престу-
плений, а также причин и условий, способству-
ющих их совершению.

Для реализации данных задач Министерство 
внутренних дел тесно взаимодействует с Наци-
ональной комиссией по делам женщин и семей-
но-демографической политике при Президенте 
Республики Казахстан, другими заинтересован-
ными государственными органами и неправи-
тельственными организациями.

В целях оказания помощи женщинам, по-
страдавшим от насилия, сотрудниками подразде-
ления налажена работа с кризисными центрами, 
в настоящее время в стране действуют 29 таких 
центров. Некоторые из них – «Тин-Челлиндж» в 
Алматы, «Коргау» в Астане, «Комек» в Балхаше, 
а также отделение социально-психологической 
помощи по разрешению кризисных ситуаций 
«Ульба» в Восточно-Казахстанской области и 
Государственный кризисный центр для женщин, 
подвергшихся насилию в Павлодарской области, 
имеют возможность предоставить женщине и ее 
детям приют в своих помещениях.

О том, что это зачастую бывает необходимо, 
говорит статистика. В истекшем году в подраз-
деления обратились свыше 28 тыс. женщин, за-
явивших об ущемлении их прав, из них более 
одной тысячи были направлены в кризисные 
центры. Всем обратившимся была оказана не 
только юридическая, но и, при необходимости, 
психологическая помощь.

Также подразделением совместно с Акаде-
мией МВД разработана методика проведения 
социологических исследований, по которой в 
2010–2011 годах проведено более одной тыся-
чи социологических исследований и опрошено 
свыше 80 тыс. респондентов. По результатам 
опроса, проведенного в 2010–2011 годах, в сред-
нем 25% респондентов считают, что причинами 
совершения насилия являются ревность, столько 
же называют алкоголизм, 35% – имущественные 
споры. 15% опрошенных полагают, что причи-
ной насилия стало вмешательство в семейную 

жизнь иных лиц. В решении проблемы бытового 
насилия огромную роль играет профилактика. 
Задача профилактики любых правонарушений 
ясна и понятна – обезопасить граждан, пред-
упредить нарушение закона, минимизировать 
карательные меры и возможный вред. Ведь, как 
правило, совершению умышленных преступле-
ний предшествует формирование устойчивого 
противоправного поведения лица, обусловлен-
ное его личностной деформацией. Таким не-
гативным изменениям способствуют пьянство, 
наркомания, нездоровые семейно-бытовые от-
ношения.

Безусловно, отдельные элементы системы 
профилактики правонарушений, в том числе за-
конодательные, у нас уже имеются. Практически 
в каждом государственном органе есть соответ-
ствующие функции, принят ряд законов, опреде-
ляющих основы профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних, ранее судимых лиц, 
подпадающих под действие административного 
надзора. В то же время, очевидно, что необхо-
дим механизм системного, дифференцирован-
ного и целенаправленного воздействия мерами 
профилактики на определенные «группы ри-
ска». Поэтому вводится многоуровневая систе-
ма профилактики правонарушений, состоящая 
из общих, специальных и индивидуальных мер. 
К общим отнесены социально-экономические, 
организационные, идеологические и правовые 
меры по устранению криминогенных факторов, 
созданию условий для трудовой занятости и здо-
рового образа жизни населения. Специальные 
меры включают разработку и реализацию целе-
вых программ профилактики отдельных видов 
правонарушений, устранение причин и условий, 
способствующих противоправному поведению в 
определенных социальных группах.

Меры индивидуальной профилактики – это 
воздействие на конкретное лицо в целях недо-
пущения совершения им правонарушений. Эти 
меры дифференцированы – от профилактиче-
ской беседы и официального предупреждения 
до установления особых требований к поведе-
нию, лишения определенных прав и наказания 
по приговору суда. Меры индивидуальной про-
филактики определяются с учетом особенностей 
лица, в отношении которого они применяются, 
характера и степени общественной опасности 
совершенных правонарушений.

Если обратиться к международному опыту, 
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то в законодательствах большинства стран дей-
ствует специальный закон о предотвращении 
домашнего насилия. Это объясняется тем, что 
насильственная преступность в семье представ-
ляет собой одну из наиболее распространенных 
и социально опасных форм агрессии.

В Казахстане для эффективной профилак-
тики правонарушений в сфере быта в 2008 году 
Кодекс об административных правонарушениях 
был дополнен нормой, устанавливающей ответ-
ственность за противоправные действия в сфе-
ре семейно-бытовых отношений, ранее подоб-
ной нормы в Кодексе РК об административных 
правонарушениях не было. Профилактическая 
работа с потенциальными нарушителями в быту 
ограничивалась беседой.

В целом нововведения позитивно повлияли 
на профилактику правонарушений в сфере быта. 
Статистика свидетельствует, что с 2005 года на-
чалось снижение уровня преступлений в сфере 
семейно-бытовых преступлений. В декабре 2009 
года вступил в силу Закон Республики Казахстан 
«О профилактике бытового насилия», разрабо-
танный в целях дальнейшего совершенствова-
ния методов профилактики такого рода правона-
рушений.

Принятие данного закона, в частности вве-
дение такой новой меры профилактики, как за-
щитное предписание, дало возможность органам 
внутренних дел вести профилактическую работу 
на самой начальной стадии возникновения раз-
ногласий в семье. Защитное предписание – это 
мера воздействия на лицо, совершившее быто-
вое насилие. Его основная цель – немедленно, 
что называется по горячим следам, обеспечить 
безопасность потерпевшего, если существует 
реальная угроза причинения ему физического и 
психического страдания. Защитное предписание 
запрещает вопреки воле потерпевшего разыски-
вать и преследовать его, вести устные, телефон-
ные переговоры и вступать с ним в контакты 
иными способами. Данные запреты могут быть 
отражены в защитном предписании в полном 
объеме или раздельно, по желанию потерпевше-
го. По заявлению потерпевшего срок действия 
защитного предписания может быть продлен до 
тридцати суток.

За нарушение требований защитного пред-
писания законодательством предусмотрена от-
ветственность в виде штрафа в размере до пяти 
месячных расчетных показателей [3].

По данным ООН, в мире около 70% жен-
щин подвергались тем или иным видам насилия 
в течение своей жизни, каждая пятая женщи-
на становится жертвой изнасилования или его 
попытки. В Беларуси четыре из пяти женщин 
сталкивались с проявлениями психологическо-
го насилия, каждая четвертая женщина страдает 
от физического насилия. По результатам обще-
национального исследования, проведенного 
при содействии Представительства Детского 
Фонда ООН (ЮНИСЕФ), в Беларуси в ситуа-
ции ненасилия воспитывается чуть более поло-
вины детей, остальные в той или иной степени 
страдают от проявлений насилия и жестокого 
обращения со стороны родителей [4].

При анализе насилия в семье возникает ряд 
трудностей:  насилие в семье отличается высокой 
степенью латентности. Это объясняется, с одной 
стороны, нежеланием пострадавших обращать-
ся в правоохранительные органы (некоторые не 
доверяют правоохранительным органам, некото-
рые боятся лишиться материальной поддержки 
и т.п.), а также неспособностью некоторых за-
висимых членов семьи обратиться в правоох-
ранительные органы (это относится, в первую 
очередь, к детям и престарелым членам семьи). 
Так же наряду с этим психологический фактор 
(некоторые боятся новой волны агрессии по воз-
вращении домой).

С другой стороны, латентность  насилия объ-
ясняется нежеланием и отчасти неспособностью 
правоохранительных органов обеспечить реаль-
ную защиту пострадавших.  

Как таковой официальной  статистики по на-
силию в семье нет.  Статистика о потерпевших 
характеризует весь массив потерпевших от всех 
видов преступлений, не выделяя при этом коли-
чество жертв от насильственных преступлений 
вообще и от насильственных преступлений, со-
вершаемых в семье.  В первую очередь, основную 
информацию о  насилии в семье, его причинах и 
условиях, личности  преступника и пострадавше-
го дают социологические опросы, анкетирование, 
анализ документов, включенное наблюдение.

Чтобы успешно противостоять насилию в се-
мье, нужно не только сделать это явление «види-
мым», но и разобраться в его причинах. Понять 
сложный феномен домашнего   насилия затрудни-
тельно, так как:

– семейная жизнь всегда была наиболее спец-
ифической и менее всего поддающейся правово-
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му регулированию областью отношений между 
людьми;

– связи между членами семьи сложно регла-
ментировать извне;

–  насилие в семье явление неоднородное, 
имеет множество форм и проявлений.

Термин « насилие в семье» означает ненор-
мальное жестокое обращение одного человека в 
отношении другого/гой, состоящего/щей с ним в 
близких отношениях. В международных право-
вых актах и зарубежной юридической литерату-
ре выделяются следующие формы насильствен-
ных действий:

– физическое  насилие;
– психическое (эмоциональное)  насилие;
–    сексуальное (половое)  насилие.
Национальная ассоциация социальных ра-

ботников США определяет  насилие в семье как 
«эмоциональное, «физическое или    сексуаль-
ное  насилие, совершаемое сознательно или не-
сознательно в отношении членов семьи и других 
домочадцев».  

Сторонники узкого подхода под  насили-
ем подразумевают лишь физическое  насилие. 
Сторонники широкого (и наиболее распростра-
ненного) подхода считают, что понятие насиль-
ственного преступления охватывает все случаи 
фактического применения насилия и/или случаи 
угрозы его применения, то есть  насилие может 
быть как физическим, так и психическим.

Физическое  насилие – это общественно опас-
ное противоправное воздействие на организм 
другого человека, осуществленное против его 
собственной воли. По характеру оно может вы-
ражаться в нанесении ударов, побоев, ранений и 
в ином воздействии на наружные покровы  тела 
человека посредством применения физической 
силы, холодного и огнестрельного оружия либо 
иных предметов, жидкостей, сыпучих веществ и 
т.д., а также в воздействии на внутренние орга-
ны человека без повреждений наружных тканей 
путем отравления или спаивания одурманива-
ющими средствами . Насилие может не повлечь 
никаких видимых последствий, а может повлечь 
последствия в виде  телесных повреждений или 
смерти. Таким образом,  преступные насиль-
ственные действия различаются между собой 
по размеру причиненного жертве физического 
ущерба.

Психическое  насилие в законе выражено 

словосочетанием «угроза применения  насилия». 
Под угрозой применения  насилия понимается 
устрашение, запугивание жертвы применением 
физического  насилия. Это средство воздействия 
на психику, направленное на то, чтобы заставить 
потерпевшего подчиниться  преступным требова-
ниям. Угроза чаще всего выражается в создании 
впечатления неизбежной расправы при помощи 
определенных словесных заявлений, жестов, де-
монстрации оружия или других предметов.

Преступления против личности – это груп-
па предусмотренных УК общественно опасных 
деяний, направленных против основных личных 
прав граждан. Они объединены в шесть групп:

– преступления против жизни;
– преступления против здоровья;
– преступления против свободы, чести и до-

стоинства;
– преступления против половой неприкосно-

венности и половой свободы;
– преступления против конституционных 

прав человека и гражданина;
– преступления против семьи и несовершен-

нолетних.
Объектом домашнего   насилия могут быть 

любые члены семьи. Выделяют три типа семей-
ной жестокости:

– со стороны  родителей по отношению к де-
тям;

– со стороны одного супруга по отношению 
к другому;

– со стороны детей и внуков по отношению к 
престарелым родственникам.

По сути, каждый конкретный вариант  наси-
лия – самостоятельная проблема, обладающая 
специфическими чертами. Причины, условия, 
формы проявления  насилия, последствия на-
сильственных действий в зависимости от объ-
екта будут иметь свои особенности, которые 
необходимо учитывать при разработке профи-
лактических мер и при вмешательстве в семью с 
целью предотвращения  насилия.

   Практика работы кризисных центров, а так-
же данные опросов показывает:

– в процентном соотношении женщины чаще 
других членов семьи становятся жертвами раз-
ного рода насильственных действий;

– чаще всего вначале проявляется психиче-
ское  насилие, которое в определенный момент 
дополняется различными по степени тяжести 
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физическими действиями, а затем может перера-
сти в физическое или   сексуальное  насилие.

Модельное законодательство регулирует ме-
ханизм подачи жалоб пострадавших, определяет 
права пострадавших, обязанности полицейских 
и служащих юстиции, описывает процедуру об-
ращения и выдачи чрезвычайного временного 
ограничительного ордера и охранного ордера, 
выделяет меры, направленные на оказание экс-
тренной помощи и помощи не экстренного ха-
рактера и т.д.

   Правоохранительные органы считают, 
что  насилие, совершенное в общественном ме-
сте по отношению к незнакомому человеку, 
представляет гораздо большую общественную 
опасность, нежели такие же действия, соверша-
емые за закрытыми дверьми в семье, по отноше-
нию к родственникам, поэтому уголовные дела 
сразу возбуждаются только в случае совершения 
тяжких преступлений – убийства и нанесения 
тяжкого вреда здоровью.

 Насилие со стороны близкого, в котором че-
ловек всегда пытается найти опору и поддержку, 
приносит больший психологический и физиче-
ский ущерб, чем  насилие со стороны посторон-
него. В данном случае нарушается основной 
принцип семьи – безопасное существование лю-
бого ее члена.

Действующий Уголовный кодекс содержит 
исчерпывающий перечень составов преступле-
ний, посягающих на жизнь, здоровье и половую 
неприкосновенность любого члена общества. 
Недостатки борьбы с  насилием в семье опре-
деляются не несовершенством действующего 
законодательства, а серьезными упущениями в 
практике его применения. Поэтому конкретные 
усилия должны быть направлены на установле-
ние истинных масштабов распространения это-
го явления и на улучшение деятельности право-

охранительных органов. Правоохранительные 
органы практически устранились от работы в 
семье и не принимают меры, направленные на 
разрешение кризисной ситуации в семье. Они за-
нимаются только теми фактами, которые имеют 
явную уголовно-правовую перспективу – убий-
ствами и нанесением тяжкого вреда здоровью. 
За «бортом» очень часто остаются побои, истя-
зания и почти всегда оскорбления,   сексуальные 
домогательства и другие виды  насилия, которые 
считают «личным» делом членов семьи.     

Необходим глубокий анализ всего законода-
тельства. Уголовный кодекс выполняет каратель-
ную функцию, он ориентирован на наказание, а 
не на  воспитание. Но чтобы преодолеть  насилие 
в семье, одних карательных мер не хватает, нужна 
серьезная работа в сфере профилактики и  воспи-
тания. В дополнение к Уголовному кодексу необ-
ходим закон, который создаст правовую базу для 
социальной работы по предотвращению  наси-
лия в семье, закон, в котором были бы закрепле-
ны функции, права и обязанности специальных 
служб по сохранению и восстановлению прав 
членов семьи, подвергшихся насилию [5].
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Г.А. Кенжакимова, Д.У. Кенжакимова
Отбасындағы зорлық əлеуметтік мəселе ретiнде

Отбасындағы күш көрсету мəселесін жеке əлеуметтік мəселе ретінде бөліп көрсету оны шешуге бағытталған ұмтылыс бо-
лып табылады. Күш – күш көрсетудің кез-келген түрі өзіндік ерекше сипатқа ие, жеке мəселе. Осы орайда бірнеше қиындықтар 
пайда болады: нақты анықтамалар мен теориялық базаның, отбасында күш көрсетуді қолдану себептері мен оны тарату деңгейі 
туралы нақты ақпараттың; сонымен қатар қажетті заң шығарушы базаның болмауы. Отбасындағы күш көрсетудің алдын алу 
үшін жазалау шарасын қолданып қана қою аздық етеді. Бұл ретте алдын алу жəне тəрбиелеу саласында нақты жұмыстар 
атқарылуы тиіс.

Түйін сөздер: отбасындағы зорлық-зомбылық, əлеуметтiк жұмыс, қылмыс, жасырын.

G.A. Kenzhakimova, D.U. Kenzhakimova
Violence in a family is a social problem

Allocation of domestic violence as a separate social problem is a priority step towards its resolution. Each particular violence – an 
independent problem, which has specifi c features. In this way, there are number of obstacles: the lack of clear defi nitions and theoretical 
framework, the lack of comprehensive information about the extent and causes of the use of force in the family, as well as the lack of 
legal framework. In order to overcome domestic violence, some punitive measures are not enough; we need serious work in the fi eld of 
prevention and education.

Keywords: violence, social problem, social wоrk, crime, lаtency.


