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Основатель социологической школы как самостоятельной науки, который стал первым 

профессором социологического факультета во Франции, труды которого затронули важный 

аспект – социум - Давид Эмиль Дюркгейм однажды сказал фразу, которая стала крылатой 

цитатой: «Там, где часты насильственные поступки, они терпимы». 

Очень глубокая мысль заложена в этом высказывании, и мы согласны с этим 

выражением и постараемся раскрыть глубину мысли автора.  

На сегодняшний день, тема насилия стоит в первых рядах. В мировом масштабе ведется 

полемика на эту тему. Приведено много статистических исследований, которые показывают 

ужасающие цифры! Притом, следует отметить, что это заявленные факты, и сколько людей 

продолжают терпеть насилие над собой, не сообщая в правоохранительные органы. Так, по 

данным, опубликованным ВОЗ, каждая третья женщина в мире (35%) на протяжении жизни – 

подвергается насилию (как сексуальному, так и физическому) [1]. Ежегодно около 41 000 

детей погибают от насилия в возрасте до 15 лет. 

По некоторым статистическим данным, в Казахстане 67 % взрослых применяют в 

отношении детей насилие в качестве дисциплины [2]. Эти цифры заставляют задуматься. 

Конституция Республики Казахстан регламентирует, что «достоинство человека 

неприкосновенно», «каждый имеет право на защиту своей чести и достоинства» [3]. Эти 

конституционные гарантии, и такие как «запрет насилия» отражены во 2 разделе Конституции 

РК, следует заметить, что еще одним из важных источников по защите человека от бытовых 

конфликтов является Кодекс об административных правонарушениях. На сколько эффективно 

человек на сегодняшний день защищен и какова эффективность законодательства РК по этому 

вопросу – является вопросом насущным.  

Несмотря на проведенные реформы в этом направлении, еще нет оснований говорить, 

что все задачи в этом важном аспекте государственной политики уже решены. Статистика и 
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деятельность специализированных правовых структур требуют дальнейшей модернизации, 

поиска оптимальной модели по уменьшению насилия в Республике Казахстан. 

Что такое насилие? Условно, не пользуясь юридическими словарями, насилие – это 

применение к кому-либо физической силы, а так же, исходя из разновидности насилия: 

психологическое воздействие на кого-либо.   

«Наси́лие - «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» - дается определение Всемирной организацией здравоохранения [4]. Достаточно 

развернутое определение, и тут же затрону интерпретацию бытового насилия по 

законодательству нашей страны: «бытовое насилие — 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» [5]. Это так же воздействие одного лица на другого в разных формах, 

предусмотренных вышеуказанным законом, только в семье.  

Родственные отношения урегулированы нормами семейного и наследственного права. 

Теоретически предположим, над кем может быть совершено домашнее насилие: над одним из 

супругов, над детьми (опекаемыми), над немощными стариками (из круга семейных 

отношений) – бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки). Но, так же, можно выделить 

категорию субъектов «лица, проживающие совместно», которая не дает четкого понятия. 

Подразумевает это гражданский брак? Под гражданским браком в бытовом понимании этого 

выражения предполагают создание семьи без регистрации брака. Иногда говорят еще проще 

– "сожительство", "сожители".  Пункт 3 статьи 2 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье" 

гласит, что «гражданским браком (супружеством) не признается фактическое сожительство 

как мужчины и женщины, так и лиц одного пола» [6].  

Причин для насилия есть много. Чаще всего это эмоциональная составляющая. Согласно 

предположениям Э. Дюркгейма, социум имеет огромное влияние на сознание человека. В том 

числе и отмечает связь влияния общества на совершение суицида, что в свою очередь так же 

может послужить конечным результатом причинения насилия [7].  

В продолжение рассуждения на тему частоты совершения насилия, в свою очередь 

становится закономерностью, как будто это в порядке вещей. Причиной этому служит 

сокрытие жертвой совершенных над ней насильственных действий. Чаще всего это 

прикрывается такими мнениями, навязанные обществом, как: «бьет - значит любит», «не 

выноси сор из избы», «сам(а) заслужила» и т.д.  Эти высказывания в корне не логичны и не 

правильны, чтобы терпеть насилие над собой. 

Статья 9 Гватемальского Закона о борьбе с убийствами женщин и другими формами 

насилия в отношении женщин, принятого в 2008 году, предусматривает, что «никакие ссылки 

на обычаи, традиции, культуру или религию нельзя использовать для оправдания насилия в 

отношении женщин или для снятия вины с любого лица, совершившего такое насилие» [8].  

Девизом общественных фондов в поддержку женщин, страдающих от семейно-бытового 

насилия в последнее время в нашей стране, по причине повышения совершенных 

преступлений насильственного характера, стал: «Не молчи!». Страх быть осужденным 

обществом продолжает влиять на человека, особенно на женщин.  

Этому есть сопутствующие объяснения: 

1) слабое законодательство, 

2) реальное отсутствие защиты со стороны правоохранительных органов,  

3) правовая безграмотность населения.   

В первую очередь, законодательство – это важный фактор, поскольку, порой само 

законодательство не дает правильную защиту в случае совершенного насилия. А точнее 

гуманизация или декриминализация законодательства, это когда некоторые формы насилия из 
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уголовной квалификации переносят в административное правонарушение. Хотя статистика 

показывает, что наиболее частым видом насилия является семейно-бытовой конфликт.  

В системе нашего законодательства это всего лишь профилактика семейно-бытового 

насилия», а не защита.   

Иногда это и попустительство правоохранительных органов в случае вызова на жалобу 

о насилии. Либо не правильная квалификация ситуации, а так же, не желание оформлять вызов 

для сокращения «висяков» (дело, оставшееся без движения). Все чаще, в различных 

социальных сетях распространяются жалобы и «крики души» о безысходности в ситуации с 

применением насилия. Это не выдуманные истории, поскольку, обращение к 

правоохранительным органам остались безрезультатными и человек ищет защиту в обществе. 

Ну и правовая безграмотность населения. Это тоже является важным фактором, 

поскольку, люди не знают своих прав, что можно делать в случае совершенного над человеком 

насилия, каковы последствия последуют в случае, если продолжится молчание или спокойное 

примирение жертвы с насильником?  

Тут и немаловажен психологический фактор, что ведет к применению физической силы 

или психологического воздействия на другого человека. 

Каковы последствия насилия? Последствия жестокого обращения, особенно с детского 

возраста, включают пожизненные нарушения физического и психического здоровья, а его 

последствия в социальной и профессиональной области могут в итоге замедлить 

экономическое и социальное развитие страны. 

Тщательная «оценка регуляторного воздействия» [9], которая является показательным 

коэффициентом уровня качества и эффективности нормативных актов должна появиться в 

Казахстане не только в Концепции правовой политики до 2030 года, но и на деле.  

Модернизация общественного сознания не стоит на месте, новые веяния требуют новых 

подходов и методов. Того же требует и борьба с семейно-бытовым насилием. Исторически 

сложилось понятие о семье, как об особой ячейке общества, но тем не менее, реальность 

показывает о необходимости в эффективном подходе к защите человека от бытовых 

насильников, которых не становится меньше и которые с каждым разом выходят на новый 

высокий уровень жестокости. В правовом государстве, где нормы не мертвые, а действительно 

работают на своих граждан – высокий уровень развития самого государства. 
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