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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАСИЛИЮ В СЕМЬЕ: 
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
COUNTERACTION TO DOMESTIC VIOLENCE: A COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS 

OF THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AND THE REPUBLIC OF BELARUS.

В	статье	дается	сравнительно-правовой	анализ	законодательства	Республики	Казахстан	и	его	специального	
закона	по	профилактике	бытового	насилия,	и	законодательства	Республики	Беларусь,	и	его	мерах	по	противодей-
ствию	насилию	в	семье.	Дается	авторская	оценка	автора	о	преимуществах	специального	закона	по	противодей-
ствию	насилию	в	семье.

Ключевые	слова:	домашнее	насилие,	насилие	в	семье,	бытовое	насилие,	защитное	предписание,	противодей-
ствие	насилию	в	семье,	профилактика	насилия,	жертва,	потерпевшие.

There	are	a	comparative	legal	analysis	of	the	legislation	of	the	Republic	of	Kazakhstan	and	its	special	law	on	the	
prevention	of	domestic	violence,	and	the	legislation	of	the	Republic	of	Belarus,	and	its	measures	to	counter	domestic	
violence	in	this	article.	In	the	article	you	can	learn	the	author’s	assessment	of	the	benefits	of	a	special	law	to	counteract	
violence	in	the	family.
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После	распада	СССР	с	принятием	новой	Конституции	суверенного	государства	–	Республики	
Беларусь	–	существенно	возрос	интерес	к	правам	человека,	защите	его	прав	и	свобод	как	выс-

шей	ценности	государства.	Необходимость	формирования	нового	общества,	с	прогрессивными	и	кар-
динально	противоположными	советскому	восприятию	прав	человека,	в	последние	годы	приобрела	
исключительную	актуальность.	Но	на	пути	своего	развития	государство	столкнулось	и	с	новыми	про-
блемами	защиты	прав	своих	граждан.	Так,	общество	столкнулось	с	такой	новой	для	себя	проблемой	
как	насилие	в	семье,	которое	долгое	советское	время	носило	больше	латентный	характер.	Данное	
явление	не	ново	ни	для	одного	из	постсоветских	государств,	но	ранее	в	семейные	отношения	госу-
дарство	предпочитало	не	вмешиваться,	считая,	что	это	личное	дело	каждой	семьи.	Но	сегодня	ситу-
ация	кардинально	изменилась.

«Домашнее	насилие»,	«бытовое	насилие»,	«насилие	в	семье»	–	как	бы	не	называли	государства	
насилие,	которое	люди	применяют	в	отношении	своих	близких,	но	для	всех	стало	понятно,	что	боль-
ше	государство	не	должно	молчать	и	не	вмешиваться	в	это	противоправное	явление.	Перед	всеми	
государственными	органами	стояли	тяжелые	задачи:	сначала	–	признать,	что	данное	явление	суще-
ствует,	и	следующая	задача	–	защитить	своих	граждан,	чтобы	их	дом	был	для	каждого	члена	обще-
ства	–	надежной	крепостью,	а	не	полем	боя.

Главное	условие	успешной	борьбы	с	насилием	в	семье	–	изменение	парадигмы	общества.	Для	
этого	необходимо	кардинально	изменить	общественное	сознание	и	устоявшиеся	стереотипы,	сформи-
ровать	адекватное	понимание	последствий	насилия	в	семье,	не	потворствовать	антиобщественному	
поведению.	Стало	понятно,	что	каждый	домашний	агрессор,	оставшийся	безнаказанным,	культиви-
рует	в	себе	чувство	вседозволенности,	которое,	в	свою	очередь,	создает	почву	для	совершения	более	
серьезных	правонарушений.

Но	государства	по-разному	шли	по	пути	защиты	своих	граждан	от	насилия	в	семье.	Так,	Республика	
Казахстан	еще	в	2009	году	приняла	специальный	закон	«О	профилактике	бытового	насилия».	Признав,	что	
бытовое	насилие	–	умышленное	противоправное	деяние	(действие	или	бездействие)	одного	лица	в	сфере	
семейно-бытовых	отношений	в	отношении	другого	(других),	причиняющее	или	содержащее	угрозу	при-
чинения	физического	и	(или)	психического	страдания,	выделив	четыре	вида	домашнего	насилия:

•• 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	совер-
шению	правонарушений	или	деяний,	представляющих	опасность	для	жизни	или	здоровья,	а	также	
ведущих	к	нарушению	психического,	физического	и	личностного	развития;

•• сексуальное насилие	–	умышленное	противоправное	действие,	посягающее	на	половую	непри-
косновенность	или	половую	свободу	человека,	а	также	действия	сексуального	характера	по	отноше-
нию	к	несовершеннолетним;

•• экономическое насилие	–	умышленное	лишение	человека	жилья,	пищи,	одежды,	имущества,	
средств,	на	которые	он	имеет	предусмотренное	законом	право.

В	Республике	Беларусь,	также	как	и	в	Казахстане,	насилие	в	быту	одного	члена	семьи	по	отноше-
нию	к	другому,	признается	административным	правонарушением,	и	влечет	уголовную	ответствен-
ность,	лишь	в	случае	тяжелых	последствий.	Но	в	белорусском	законодательстве,	насилие	в	семье	
(а	именно	так	называется	домашнее	насилие	в	Республике	Беларусь)	рассматривается	лишь	в	кон-
тексте	закона	«Об	основах	деятельности	по	профилактике	правонарушений»,	а	о	специальном	зако-
не,	защищающем	граждан	от	общественно	опасного	деяния,	которым	является	домашнее	насилие,	
на	современном	этапе	ведутся	лишь	споры	о	его	необходимости.

Белорусское	законодательство	дает	такое	определение:	насилие	в	семье	–	умышленные	действия	
физического,	психологического,	сексуального	характера	члена	семьи	по	отношению	к	другому	члену	
семьи,	нарушающие	его	права,	свободы,	законные	интересы	и	причиняющие	ему	физические	и	(или)	
психические	страдания,	т. е.	законодательно	выделяются	лишь	три	вида	насилия	в	семье:	физическое,	
психологическое	и	сексуальное.	Но,	увы,	точного	определения	данных	видов	насилия,	мы	в	зако-
не	не	найдем.	И	в	то	же	время,	в	юридической	литературе	все	чаще	ведутся	споры,	что	необходимо	
признать	существование	и	пагубное	воздействие	экономического	насилия,	которое	зачастую	явля-
ется	первопричиной	физического	и	психологического	насилия.

Насилие	в	семье,	согласно	белорусскому	законодательству,	это	противоправные	деяния	одно-
го	члена	семье	в	отношении	другого.	А	членами	семьи	признаются	близкие	родственники,	другие	
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родственники,	нетрудоспособные	иждивенцы	и	иные	граждане,	проживающие	совместно	с	гражда-
нином	и	ведущие	с	ним	общее	хозяйство,	тем	самым,	отвергается	факт	совершения	насилия	в	отно-
шении	друг	друга	бывших	супругов.	А	случаи	домашнего	насилия	именно	среди	этой	категории	
граждан	признаны	наиболее	распространенными.

Принятие	специального	закона	о	противодействии	домашнему	насилию,	дает	возможность	
государству	выделить	специальные	принципы	профилактики	этого	явления.	А,	как	известно,	
принципы	–	это	основополагающие	утверждения,	на	основе	которых	создают	научные	теории	
и	законы,	юридические	документы,	выбирают	нормы	поведения	в	обществе.	Так,	в	вышена-
званном	специальном	законе	Казахстана,	выделяются	такие	принципы,	как	принцип	поддержки	
и	сохранения	семьи;	индивидуального	подхода	к	каждому	человеку	и	гражданину,	находящимся	
в	трудной	жизненной	ситуации;	приоритета	превентивных	мер	профилактики	бытового	насилия	
над	репрессивными;	комплексности	и	системности,	в	то	время,	как,	если	рассматривать	насилие	
в	семье	как	один	из	видов	общих	правонарушений,	то	перед	органами,	принимающими	участие	
в	работе	по	реализации	данного	закона,	не	будет	стоять	задача	сохранения	семьи	и	комплекс-
ной	помощи	людям,	находящимся	в	трудной	жизненной	ситуации,	кем	и	являются	пострадавшие	
от	рук	домашнего	тирана.

Общим,	что	объединяет	законодательства	и	Республики	Казахстан	и	Республики	Беларусь,	
можно	выделить	такую	инновационную	меру	профилактики,	как	защитное	предписание.	По	закону	
2009	года	Казахстана	защитное	предписание	выносится	в	отношении	вменяемого	лица,	достигше-
го	на	момент	его	вынесения	шестнадцатилетнего	возраста,	т. е.	может	быть	вынесено	и	несовер-
шеннолетнему	лицу,	но	с	учетом	мнения	потерпевшего,	которое	вручается	для	исполнения	лицу,	
совершившему	бытовое	насилие	либо	от	которого	исходит	угроза	его	совершения,	под	распи-
ску.	В	случае	отказа	от	подписания	в	защитном	предписании	делается	запись	об	этом.	Этим	доку-
ментом	лицу,	совершившему	бытовое	насилие	либо	от	которого	исходит	угроза	его	совершения,	
запрещается	совершать	бытовое	насилие,	вопреки	воле	потерпевшего	разыскивать,	преследовать,	
посещать,	вести	устные,	телефонные	переговоры	и	вступать	с	ним	в	контакты	иными	способами,	
включая	несовершеннолетних	и	(или)	недееспособных	членов	его	семьи.	Срок	действия	защит-
ного	предписания	составляет	тридцать	суток	с	момента	его	вручения	лицу,	в	отношении	которо-
го	оно	вынесено.

Такой	же	максимальный	срок	действия	защитного	предписания	предусмотрен	и	законодатель-
ством	Республики	Беларусь.	Но,	в	отличие	от	казахского	закона,	устанавливает	и	минимальный	срок	
применения	защитного	предписания	–	трое	суток.	Ограничительные	меры	воздействия	на	поведе-
ние	виновного	в	совершении	насилия	лица	значительно	расширены,	по	сравнению	с	законодатель-
ством	Казахстана.	Так,	закон	разрешает	временно	выселить	гражданина,	совершившего	насилие	
в	семье,	из	общего	с	пострадавшим	жилого	помещения,	Лицо,	в	отношении	которого	вынесено	
защитное	предписание,	не	имеет	права	предпринимать	попытки	выяснять	место	пребывания	граж-
данина	(граждан),	пострадавшего	(пострадавших)	от	насилия	в	семье,	если	этот	гражданин	(граж-
дане)	находится	(находятся)	в	месте,	неизвестном	гражданину,	совершившему	насилие	в	семье;	
посещать	места	нахождения	гражданина	(граждан),	пострадавшего	(пострадавших)	от	насилия	
в	семье,	если	этот	гражданин	(граждане)	временно	находится	(находятся)	вне	совместного	места	
жительства	или	места	пребывания	с	гражданином,	в	отношении	которого	вынесено	защитное	
предписание;	общаться	с	гражданином	(гражданами),	пострадавшим	(пострадавшими)	от	наси-
лия	в	семье,	в	том	числе	по	телефону,	с	использованием	глобальной	компьютерной	сети	Интернет.	
По	статистике	только	за	2015	год	(т. е.	уже	через	год	после	принятия	закона,	предусматривающе-
го	данную	меру)	было	вынесено	1152	предписания,	а	это	значит,	что	1152	семьи	получили	долго-
жданную	защиту	государства.

Уровень	общественной	терпимости	к	проблеме	домашнего	насилия	варьируется	в	зависимо-
сти	от	особенностей	национальной	культуры.	В	некоторых	странах	(к	ним	относится	и	Республика	
Беларусь)	еще	не	принят	специальный	закон	о	противодействии	насилию	в	семье,	но	в	законо-
дательствах	большинства	стран	уже	принят	и	действует	специальный	закон	о	предотвращении	
домашнего	насилия.	Но	каким	бы	методом	ни	защищало	бы	государство	своих	граждан	от	наси-
лия,	успеху	этой	работы	во	многом	будет	способствовать	консолидация	совместных	усилий	госу-
дарства	и	институтов	гражданского	общества,	в	частности,	взаимодействие	с	общественными	
организациями,	занимающимися	практическим	разрешением	проблем	людей,	подвергшихся	жесто-
кости	и	насилию	в	семье.


