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 Актуальность темы исследования.  

Диссертационное исследование посвящено комплексному уголовно-

правовому и криминологическому исследованию одного из наиболее 

проблемных и остросоциальных сегментов современной преступности – 

семейно-бытовому насилию, – обладающему существенными 

отличительными параметрами детерминации, воспроизводства и тяжестью 

последствий.  

Несмотря на значительное количество предпринятых законодательных 

попыток, связанных со стремлением воздействовать на преступность в сфере 

семейно-бытовых отношений, до настоящего времени сохраняется 

значительная часть вопросов, которые требуют дальнейшего внимания и 

адекватного разрешения. 

Насилие в любой отдельно взятой семье – это всегда крайне опасный 

сигнал для всего общества, поскольку любой насильственный инцидент, 

особенно их повторение в течение продолжительного времени, причиняет 

вред не только конкретному потерпевшему, но и в последующем, может быть 

транслировано будущим поколениям, исходя из установленных социальных 

законов модификации (видоизменения) и эскалации (обострения) насилия в 

межпоколенном взаимодействии. Поэтому противодействие семейно-

бытовому насилию стало одними из первостепенных социальных задач, 

освещаемых в Посланиях, обращениях, выступлениях и интервью 

Президента страны К.К. Токаева в 2022, 2023, 2024 годах, и свидетельствует 

о том, что данный вопрос уже давно вышел за пределы временной и 

локальной проблемы, требующей принятия комплексных решений. В этой 

связи, государственная политика последних лет в сфере противодействия 

семейно-бытовому насилию сопровождалась неоднократной ревизией норм 

уголовного и административного законодательства, по причине чего составы 

насильственных преступлений против личности стали одними из самых 

динамичных. Однако, несмотря на значительное количество предпринятых 

законодательных попыток, вопросы противодействия семейно-бытовому 

насилию требуют дальнейшего внимания и адекватного разрешения. 

К моменту проведения исследования, в казахстанском обществе 

сложилась ситуация беспрецедентного роста фактов семейно-бытового 

насилия, которое стало приобретать все более критические формы, 

воплощающиеся в наиболее общественно опасные преступные деяния. 

Свидетельством тому являются статданные КПСиСУ Генпрокуратуры РК, 

согласно которым, базисный темп роста зарегистрированных 
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административных и уголовных правонарушений в разрезе 2018-2024 годов 

(т.е. по отношению к 2017 году) составил: 

в 2018 г.: адм. пр/нар. – 126,5% (45187), уг. пр/нар. – 206%  (919); 

в 2019 г.: адм. пр/нар.  – 137,7% (49195), уг. пр/нар. – 236%  (1055); 

в 2020 г.: адм. пр/нар.  – 135,5% (48389), уг. пр/нар. – 240%  (1072); 

в 2021 г.: адм. пр/нар.  – 146,6% (52360), уг. пр/нар. – 234%  (1047); 

в 2022 г.: адм. пр/нар.  – 146,3% (52241), уг. пр/нар. – 211% (942); 

в 2023 г.: адм пр/нар. – 238,7% (85225), уг. пр/нар. – 206% (923); 

в 10.2024 г.: адм пр/нар. – 210,5% (75188), уг. пр/нар. – 558,7% (2492).  

Критический показатель имел место в 2023 году среди 

административных правонарушений, и в 2024 году среди уголовных 

правонарушений, в числе которых 86,4 % отведено к насильственным 

преступлениям против личности, с преобладанием убийств (ст. 99 УК РК), 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 106 УК РК) и 

умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью (ст. 107 УК РК).  

Именно по этой причине тема семейно-бытового насилия в настоящее 

время обладает приоритетной актуальностью и требует тщательного 

исследования, как результатов всей последовательности проводимых 

реформ, так и поиска новых, дополнительных защитно-предупредительных 

инструментов.  

Цель и задачи исследования.  
Целью диссертационного исследования является комплексный анализ 

социально-правовых, уголовно-правовых и криминологических аспектов 

насилия в сфере семейно-бытовых отношений, разработка теоретических и 

прикладных основ противодействия такому насилию в виде научно 

обоснованных предложений по совершенствованию законодательства, 

правоприменения и практики предупреждения соответствующих уголовных 

правонарушений. 

Достижение данной цели стало возможным посредством решения 

следующих частных научно-исследовательских задач: 

- исследование исторических предпосылок современной детермиации 

семейно-бытового насилия в казахстанском обществе; 

- анализ международно-правовых актов, зарубежного законодательства 

и правоприменительной практики на предмет сопоставления с казахстанской 

моделью противодействия семейно-бытовому насилию; 

- обособление группы уголовных правонарушений, связанных с 

семейно-бытовым насилием с уточнением специфических параметров 

уголовной ответственности; 

- поиск и обоснование дополнительных механизмов уголовно-правовой 

защиты от актов семейно-бытового насилия; 

- общий криминологический анализ (с учетом деликтологического 

фактора) динамики, уровня и структуры семейно-бытовой насильственной 

преступности; 

- обоснование и выработка мер криминологической профилактики 

насильственной семейно-бытовой преступности. 
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Сформулированные цель и задачи диссертационного исследования 

охватывают все ключевые аспекты проблемы семейно-бытового насилия, 

включая её социально-правовые, уголовно-правовые и криминологические 

особенности. В совокупности эти задачи позволили получить комплексное 

научное обоснование для выработки рекомендаций по совершенствованию 

законодательства. 

Методология и методика исследования. Избранный для проведения 

исследования методологический инструментарий является традиционным 

для правовых исследований и достаточным для получения достоверного и 

объективного теоретического знания, поскольку основан на 

сбалансированном сочетании общенаучных и частно-научных методов 

познания социальных явлений и процессов. В качестве основополагающего 

метода исследования был избран диалектический метод познания, который 

позволил установить реальные и предполагаемые детерминанты семейно-

бытового насилия в Казахстане в их совокупности и взаимосвязи. 

Индуктивно-дедуктивный метод активно использовался при обособлении 

отдельных моментов уголовно-правовой и криминологической оценки и 

сведения их к общему результату; метод анализа и синтеза был востребован 

при оценке законодательных детализаций в регламентации уголовной 

ответственности за семейно-бытовое насилие. Активно также был 

использован метод моделирования (при обосновании отдельных изменений в 

нормы действующего законодательства РК, а также по вопросам 

правоприменительной практики).  

В систему частно-научных методов диссертационного исследования 

были включены: историко-правовой (при оценке динамики развития норм 

права в различные периоды казахстанской государственности); 

сравнительно-правовой (при изучении норм международно-правовых актов, а 

также зарубежного законодательства); социологический (для получения 

достоверной оценки исследуемой системы общественных отношений, 

повышении уровня достоверности формулируемых выводов и предложений); 

статистический (позволяющий проиллюстрировать динамику семейно-

бытового насилия в РК за период с 2017 по 2023 гг.); структурно-

функциональный (при построении системы норм, направленных на защиту 

жертв семейно-бытового насилия); формально-логический (в целях 

уточнения законодательных предписаний и их унификации, повышения 

уровня законодательной техники уголовного законодательства); контент-

анализа теоретических источников, публикаций в СМИ и доступных 

информационно-коммуникационных ресурсах (при анализе экспертных 

оценок, правоприменительной практики, оценке уровня общественного 

настроения по исследуемому вопросу и т.д.); метод конструктивно-

критического анализа (позволивший осуществить научно-исследовательскую 

ревизию теоретических разработок по исследуемому вопросу) и др. 

Научная новизна исследования обусловлена тем, что актуальные 

вопросы семейно-бытового насилия в Казахстане с учетом всей совокупности 

внесенных законодательных изменений, неравномерной законодательной 



4 
 

практики в вопросах определения юрисдикционной сферы ответственности 

за акты семейно-бытового насилия, осуществленных теоретических 

разработок и накопленного правоприменительного опыта. В работе 

реализован принципиально новый подход, выразившийся обособлением 

самостоятельной группы уголовных правонарушений, связанный с семейно-

бытовым насилием, определением специфических параметров уголовной 

ответственности, обусловленных особенностью регулируемой сферы 

общественных отношений. Теоретически обоснован целый ряд изменений, 

которые носят принципиально новый, концептуальный характер, однако 

являются востребованными именно с позиции противодействия семейно-

бытовому насилию. Проведенный криминологический анализ позволил 

осуществить принципиально новую постановку некоторых вопросов, 

методологически обоснованную постановку акцентов по вопросам 

предупредительного воздействия на насильственную семейно-бытовую 

преступность. 

Новизна осуществленного диссертационного исследования 

преимущественно нашла отражение в следующих основных положениях, 

выносимых на защиту: 

1 Факт подверженности проблеме семейно-бытового насилия всех 

стран мирового сообщества, подтверждаемый обширной системой мер, 

предпринимаемых государствами в вопросах противодействия данному 

негативному явлению, не позволяет вести речь о безусловном влиянии 

исторических факторов развития семейных отношений в Казахстане на 

высокие показатели семейно-бытового насилия в современных условиях. 

Вместе с тем, имеет место специфическая дивергенция (противоречие) 

элементов современного социума с ренессансом атрибутивного восприятия 

традиций казахстанского общества, вступающих в явное противоречие и 

приводящих к особому фону ментального восприятия семейно-бытового 

насилия как некоего следствия патриархальных устоев казахстанского 

общества. 

2 В целях достижения единообразия в уголовно-правовой оценке 

семейно-бытового насилия, а также установления равновесного 

квалификационного учета фактора совершения насильственного деяния в 

сфере семейно-бытовых отношений необходимо: 

 дополнить ст. 3 УК РК новым пунктом 18-2, включающим перечень 

уголовных правонарушений, относящихся к сфере семейно-бытового 

насилия, который предлагается сформулировать следующим образом: 

«уголовные правонарушения, относящиеся к сфере семейно-бытового 

насилия, – деяния, предусмотренные статьями 99, 101, 102, 105, 106, 107, 

108-1, 109-1, 110, 111, 112, 115, 120, 121, 121-1, 122 и 124 настоящего 

кодекса, если они совершены в семейно-бытовой сфере», что позволит 

упорядочить последующую практику выработки уголовно-правовых мер 

воздействия в отношении семейно-бытовой насильственной преступности, а 

также более адресно вести статистический учет c включением 

социометрических показателей; 
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 все составы уголовных правонарушений, входящие в предложенный 

перечень, дополнить квалифицирующим признаком «совершенное в 

отношении лица, находящегося с виновным в семейно-бытовых 

отношениях»; 

 изменить критерии пенализации ч. 1 ст. 108-1 УК РК «Умышленное 

причинение легкого вреда здоровью» с переносом соответствующего деяния 

в группу преступлений небольшой тяжести, что будет явным отражением 

приоритетности уголовно-правовой охраны соответствующих общественных 

отношений по сравнению с целями оптимизации процедур досудебного 

производства; 

 определение понятия «семейно-бытовые отношения», включенное в 

Закон Республики Казахстан «О профилактике бытового насилия»  

от 4 декабря 2009 года № 214-IV требуется изменить следующим образом: 

«семейно-бытовые отношения – отношения между супругами, бывшими 

супругами, лицами, проживающими или проживавшими совместно, в связи с 

фактическим супружеством (сожительством), близкими родственниками, 

родственниками (на основе социального и биологического родства), 

свойственниками, лицами, имеющими общего ребенка (детей)», что 

необходимо для спецификации более расширенного субъектного состава 

актов семейно-бытового насилия в сравнении с легальными дефинициями 

близкого родства, свойства и других параметров социального и 

биологического родства в нормах смежного законодательства. 

3 Обоснованы концептуальные изменения подхода к уголовно-

правовой оценке ряда обстоятельств, имеющих преимущественное значение 

в рамках противодействия семейно-бытовому насилию: 

 требуется комплексный пересмотр возрастных групп потерпевших 

от насильственных половых преступлений, который должен учитывать как 

социально-криминологическую действительность (рост посягательств 

соответствующего вида на детей младших возрастных групп), так и 

медицинские факторы (критерии травматичности, рисков последующего 

вреда для здоровья и т.п.), в целях их более глубокого ранжирования и 

установления соответствующих параметров уголовной ответственности (в 

частности, дополнительное выделение группы потерпевших, не достигших 

12-летнего возраста);  

 исключить признак заведомости в случаях:  

1) указания на состояние беременности потерпевшей во всех составах 

преступлений, где имеет место посягательство на женщину исключительно 

как на биологический организм, одновременно дополнив данным признаком 

ст.ст. 106, 107, 108-1, 109-1 УК РК, ввиду необходимости признания 

беременности естественным состоянием, производным от соответствующего 

гендера, потенциальная возможность которого должна охватываться 

интеллектуальным моментом умысла виновного лица в момент 

посягательства;  

2) указания на несовершеннолетний возраст потерпевшего в 

аналогичных случаях, поскольку повышенная степень уголовно-правовой 
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защиты данных лиц от насилия определяется именно физиологическим 

(возрастным) критерием, исключая дополнительные социальные оценки. 

4 Обоснована необходимость повышения эффективности норм 

уголовного законодательства в вопросах оценки правомерности необходимой 

обороны и ответственности за ее превышение путем: 

 включения в ч. 3 ст. 32 УК РК дополнительного абзаца следующего 

содержания: ««Не является превышением необходимой обороны причинение 

вреда посягающему вследствие страха, испуга, замешательства, а также в 

случаях, когда обороняющийся ранее подвергался насилию со стороны 

посягающего лица.» (с одновременным исключение ст. 66 из УК РК).  

 дополнения п. 17 Нормативного постановления Верховного Суда РК  

от 11 мая 2007 г. № 2 следующей формулировкой: «Для установления факта 

предшествующего насилия со стороны нападавшего лица в отношении 

оборонявшегося за основу принимаются все обстоятельства, 

подтверждающие такое насилие – обращения в правоохранительные 

органы, привлечение к административной или уголовной ответственности 

за акты насильственного поведения нападавшего в отношении 

оборонявшегося; медицинские документы, свидетельские показания и другие 

фактические данные, независимо от того, получали они в прошлом правовую 

оценку или нет». 

5 Проведенный общий криминологический анализ с учетом 

деликтологического фактора (административных правонарушений) по 

побоям и умышленному причинению легкого вреда здоровью за период с 

2017 по 2023 гг. свидетельствует о следующих значимых факторах: 

 выявленные статистические «перепады», связанные с изменение 

сферы правовой юрисдикции, дают основания для прогноза, что количество 

регистраций побоев (ст. 109-1 УК РК) и случаев умышленного причинения 

легкого вреда здоровью (ст. 108-1 УК РК) заметно сократится;  

 в отношении личности семейно-бытового насильника следует вести 

речь об особом «состоянии опасности», ограниченном именно сферой 

семейно-бытовых отношений и характеризующимся рисками повторения 

насильственных инцидентов в замкнутых семейно-бытовых коммуникациях, 

что требует учета всех лиц, допускавших административные 

правонарушения в сфере семейно-бытового насилия до факта 

криминализации побоев и умышленного причинения легкого вреда 

здоровью; 

 статистически доказано, что декриминализация побоев и 

умышленного причинения легкого вреда здоровью по причине свойства 

самодетерминации (самовоспроизводства) семейно-бытовой преступности в 

виде эскалации и цикличности стала специфическим акселератором 

(стимулятором роста) семейно-бытового насилия в стране; 

 свойство самодетерминации (самовоспроизводства) семейно-

бытового насилия подтверждается в рамках регионального подхода, 

поскольку области, ранее демонстрировавшие наибольший уровень 
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административно-правовой деликтности в сфере семейно-бытового насилия 

(Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Алматинская, Павлодарская, 

Костанайская область), представлены негативными тенденциями и в 

уголовно-правовых формах анализируемого сегмента преступности. 

6 С учетом международно-правовых документов, зарубежного опыта и 

сложившейся тенденции предупредительного воздействия на факты семейно-

бытового насилия, формулировка понятия «профилактика семейно-бытового 

насилия», используемая в настоящее время в Законе РК «О профилактике 

бытового насилия» должна быть дополнена указанием на цель аксикреации 

(«психологическое оздоровления») жертвы семейно-бытового насилия, 

которую в системе основных понятий закона следует определить как 

«мероприятия, направленные на формирование у жертвы семейно-бытового 

насилия новых установок поведения, а также восстановления утраченных 

положительных установок, направленные на формирование психологической 

зашиты от последующих актов насилия». 

7 В системе аксикреации жертвы семейно-бытового насилия 

первоочередной задачей является ее дистанцирование (сепарация) на 

первоначальных посткриминальных стадиях до отпадения рисков повторных 

насильственных инцидентов. В связи с чем обоснован комплекс изменений в 

законодательные акты РК:    

 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан (далее  

по тексту УПК РК):  

1) ст. 371 УПК РК следует дополнить частью 1-1 следующего 

содержания: «В случаях, когда несовершеннолетнее лицо является 

свидетелем или потерпевшим по одному из преступлений, перечисленных в 

пункте 18-2 статьи 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан, а 

подозреваемым, обвиняемым является член семьи, в качестве законного 

представителя привлекаются органы опеки и попечительства»;  

2) в ч. 1 ст. 217 УПК РК (регламентирующую процедуру 

депонирования показаний потерпевшего и свидетеля) включить новое 

обстоятельство: «наличие опасности для жизни и здоровья свидетеля, 

потерпевшего»;  

3) ч. 1 ст. 398 УПК РК, регламентирующая вопросы, подлежащие 

отражению в резолютивной части приговора, дополнить п. 12 следующего 

содержания: «решение о запрете осужденному к лишению свободы за 

преступления, предусмотренные пунктом 18-2 Уголовного кодекса 

Республики Казахстан, поддерживать в период отбывания наказания любые 

формы связи с потерпевшим, если об этом ходатайствует сам 

потерпевший, иные заинтересованные лица либо суд сам придет к выводу о 

необходимости данной меры». 

 Закон РК «О пробации»:  

1) ст. 13 следует дополнить новой ч. 1-1 со следующей формулировкой: 

«Досудебная пробация применяется в обязательном порядке по делам о 

семейно-бытовом насилии в случаях, если к подозреваемому, обвиняемому не 

применена мера пресечения в виде содержания под стражей»; 
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2) ст. 14 необходимо дополнить ч. 2-1, которую изложить в следующей 

редакции: «По делам о семейно-бытовом насилии службой пробации 

составляется: в течение 3-суток краткий досудебный доклад с 

рекомендацией следственному судье о санкционировании запрета на 

приближении в порядке ст. 165 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Казахстан; в течение срока досудебного расследования полный 

досудебный доклад с рекомендациями суду относительно необходимости 

применения мер, предусмотренных ст. 98-3 Уголовного кодекса Республики 

Казахстан». 

 Уголовный кодекс РК:  

1) ст. 44 УК РК следует дополнить ч. 1-1 следующего содержания: 

«При назначении ограничения свободы лицу, совершившему деяние, 

предусмотренное пунктом 18-2 статьи 3 настоящего Кодекса, применение 

мер, указанных в ч. 1 ст. 98-3 настоящего Кодекса, является обязательным. 

Запрет на проживание в одном жилище с потерпевшим устанавливается 

сроком на три месяца и может быть продлен вплоть до окончания срока 

назначенного наказания»;  

2) аналогичное изменение должно быть включено в ст. 63 УК РК 

(дополнение ч. 3-1). 

8 Механизм защиты жертв семейно-бытового насилия должен 

охватывать все сферы правового регулирования и носить комплексный, 

межотраслевой характер, в связи с чем, обоснована необходимость 

объединения всех существующих нормативно-правовых актов, касающихся 

вопросов профилактики правонарушений (Закон РК от 9 июля 2004 г. № 591-

II «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних  

и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности»; Закон от 4 

декабря 2009 г. № 214-IV «О профилактике бытового насилия»; Закон РК от 

29 апреля 2010 г. № 271-IV «О профилактике правонарушений») в рамках 

единого закона, что позволит исключить дублирования, терминологические 

разночтения и различные подходы к формам и методам профилактического 

воздействия. Кроме того, обоснована необходимость дополнения 

национального законодательства следующим дополнительным защитным 

инструментарием: 

 с учетом центрального места местных органов власти в качестве 

субъектов профилактического воздействия на правонарушения и 

преступность, следует повысить их роль в деятельности по адресной помощи 

семьям, пострадавшим от семейно-бытового насилия, посредством введения 

правила обязательного (независимо от обращения) оказания социально-

правовой помощи лицам, совершившим акты семейно-бытового насилия, с 

их участием в психокоррекционных программах, а также семьям (членам 

семей), пострадавшим от данного насилия, с целью чего п. 29 ст. 27 и п. 26 

ст. 31 Закона РК от 23 января 2001 г. № 148-II «О местном государственном 

управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» дополнить 

формулировкой: «…а также на обязательной основе оказывает комплексную 
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социально-правовую помощь лицам, совершившим акты бытового насилия, и 

их семьям на основе специально разработанных программ». 

 включение в Кодекс Республики Казахстан об административных 

правонарушениях (далее по тексту КРКоАП) новой ст. 453-1, которую 

изложить следующим образом:  

1 Распространение информации, а равно публичные высказывания, 

связанные с оправданием семейно-бытового насилия, в том числе, с 

обвинением жертвы, дискриминационными высказываниями по гендерному 

признаку и любой иной формой искажения, независимо от цели 

соответствующей деятельности… 

2 Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, 

совершенное повторно в течение года после наложения административного 

взыскания, а также лицом, уполномоченным на выполнение государственных 

функций или лидером общественного мнения… 

Примечание. Для целей настоящей статьи лидером общественного 

мнения признается лицо, которое в силу своей профессиональной 

деятельности и иных обстоятельств способно оказывать информационное 

воздействие на значительный круг лиц»; 

 в Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» 

(далее по тексту КоБС РК) следует внести следующие изменения:  

1) в ч. 3 ст. 10 КоБС РК установить исключительное право самих лиц, 

желающих вступить в брак до достижения общего брачного возраста (в целях 

исключения элементов принуждения со стороны родителей и других 

родственников к вступлению в брак несовершеннолетнего лица);  

2) ч. 2 ст. 17 КоБС РК, регламентирующая возможность расторжения 

брака в одностороннем порядке, должна быть дополнена пунктом 

следующего содержания: «совершил акты семейно-бытового насилия либо 

уголовное правонарушение, посягающее на жизнь и здоровье другого 

супруга или несовершеннолетних детей». 

Описание основных результатов исследования. Наиболее значимые 

результаты, достигнутые в ходе исследования, заключаются в 

нижеследующем: 

1. Результаты научного исследования «Признание общественной 

опасности деяний «Побои» и «Умышленное причинение лёгкого вреда 

здоровью», как видов физического насилия, требующих уголовно-правовых 

механизмов защиты, выразившиеся в проекте предложений о внесении 

изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан, в части 

введения ранее декриминализированных статей «Побои» и «Умышленное 

причинение лёгкого вреда здоровью» внедрены в нормотворческую 

деятельность и решением рабочей группы при Комитете законодательства и 

судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Республики Казахстан 

вошли в основу Закона по внесению изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации 

Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного 

кодексов. 
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2. Результаты научного исследования «Преследование, как общественно 

опасное деяние» выразившиеся в проекте предложений о внесении 

изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан, в части 

введения новой статьи, предусматривающей уголовную ответственность за 

деяние «Преследование» внедрены в нормотворческую деятельность и 

решением рабочей группы при Комитете законодательства и судебно-

правовой реформе Мажилиса Парламента Республики Казахстан признаны 

актуальными и заслуживающими внимания для совершенствования 

уголовного законодательства Республики Казахстан. 

3. Материалы диссертационного исследования «Уголовно-правовые и 

криминологические аспекты противодействия насилию в сфере семейно-

бытовых отношений» внедрены в служебную деятельность Управления 

организации работы дознания Следственного департамента МВД Республики 

Казахстан, в части использования при обобщении деятельности органов 

следствия и дознания по пресечению уголовных правонарушений, 

совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, при разработке мер по 

профилактике и предупреждению семейно-бытовой преступности, а также 

использованы при разработке проектов нормативных правовых актов. 

4. Результаты экспресс-анализа опыта зарубежных стран по 

противодействию и предупреждению насильственной преступности в сфере 

семейно-бытовых отношений внедрены в научную деятельность 

межведомственного научно-исследовательского института Академии 

правоохранительных органов Генеральной прокуратуры Республики 

Казахстан и вошли в содержание исследования «Международный опыт по 

противодействию и предупреждению семейно-бытового насилия», 

проведенного по поручению Совета Безопасности Республики Казахстан). 

5. Материалы диссертационного исследования «Уголовно-правовые и 

криминологические аспекты противодействия насилию в сфере семейно-

бытовых отношений» внедрены в учебный процесс Центра по подготовке 

сотрудников по защите женщин от насилия Актюбинского юридического 

института МВД Республики Казахстан имени М. Букенбаева, а именно вошли 

в основу учебной программы и научно-теоретического фонда Центра по 

подготовке сотрудников по защите женщин от насилия Института. 

6. Научно-практическое пособие «Профилактика насилия в семье», 

выполненное в соавторстве с коллективом авторов Костанайской академии 

МВД Республики Казахстан имени Ш.Кабылбаева, внедрено в оперативно-

служебную деятельность подразделений местной полицейской службы 

Департамента полиции Костанайской области. 

В основу доказательственной базы выдвигаемых в диссертационной 

работе положений вошли результаты эмпирических исследований, в 

частности: 

 - социологического опроса в виде анкетирования 350 лиц, осужденных 

за совершение насильственных преступлений в сфере семейно-бытовых 

отношений и отбывающих наказание в виде лишения свободы в 14 

учреждениях средней и максимальной безопасности КУИС МВД РК в 
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Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, 

Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Алматинской областях  

и г. Шымкент; 

- результаты социологического исследования 100 жертв семейно-

бытового насилия, обратившихся за помощью в кризисные центры частного 

фонда «Қорғау-Астана» г.Астана, кризисный центр «Жансая» г. Алматы, 

кризисный центр Общественного фонда «Дамыту» г.Костанай, кризисный 

центр для жертв бытового насилия по Мангыстауской области, Центр 

социальной неотложной помощи «Рай»,  кризисный центр для жертв 

бытового насилия по Атырауской области, кризисный центр «Үміт», Центр 

развития и социальной помощи населению «Мой дом», кризисный центр г. 

Усть-Каменогорск, кризисный центр г. Актобе, кризисный центр г. 

Темиртау;  

- результаты социологического исследования среди 1790 сотрудников 

подразделений следствия, дознания и местной полицейской службы 

территориальных подразделений ОВД; 

- изучения 350 материалов уголовных дел по уголовным 

правонарушениям, насильственного характера, совершенным в сфере 

семейно-бытовых отношений; 

- статистические сведения КПСиСУ Генеральной прокуратуры РК, 

Верховного суда РК, Следственного департамента МВД РК, Комитета 

административной полиции МВД РК и Комитета уголовно-исполнительной 

системы МВД РК о лицах, совершивших правонарушения в сфере семейно-

бытовых отношений и их жертвах (женщины, несовершеннолетние); 

- статистические сведения Бюро национальной статистики Агентства 

по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. 

Обоснование новизны и важности полученных результатов 

Научная новизна диссертационного исследования характеризуется 

получением новых значимых результатов. Степень новизны научных 

выводов и заключений определяется подходом автора к проблематике 

исследования. 

Результат 1 является новым, так как диссертант на основе 

проведенного комплексного анализа исторических источников и изучения 

трансформаций законодательства в различные исторические эпохи 

предлагает оригинальный взгляд на проблему семейно-бытового насилия, 

подчёркивая, что глобальная проблема насилия не может быть объяснена 

исключительно историческими факторами или патриархальными устоями, 

характерными для казахстанского общества. Вместо этого автор акцентирует 

внимание на специфическом расхождении между современными 

социальными реалиями и традиционными взглядами, что создаёт 

уникальную картину восприятия семейного насилия в Казахстане. Этот 

вывод отличается от устоявшихся теорий, что делает его новым в контексте 

исследования причин и восприятия семейно-бытового насилия. 
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Результат 2 основан на детальном анализе статистических данных, 

материалах социологического исследования, практики судопроизводства  и 

криминологических закономерностей, позволившем: 

- систематизировать уголовные правонарушения, относящиеся к 

сфере семейно-бытового насилия в отдельный перечень, что позволит 

упорядочить учёт преступлений и способствует более точной статистике, 

повысить  уровень правовой защиты жертв насилия, оптимизировать меры 

уголовного воздействия и профилактики с учётом специфики семейных 

отношений; 

- внести изменения в определение «семейно бытовые отношения», 

путем расширения круга субъектов семейно-бытовых отношений, что будет 

способствовать решению задач, следующих из предназначения Закона РК 

«О профилактике бытового насилия»; 

- дополнить составы уголовных правонарушений, вошедшие в 

предлагаемый перечень уголовных правонарушений, относящиеся к сфере 

семейно-бытового насилия  квалифицирующим признаком «совершенное в 

отношении лица, находящегося с виновным в семейно-бытовых 

отношениях», что позволит отразить повышенную степень общественной 

опасности насилия в семье; 

- исправить ошибочно принятое законодателем решение относительно 

отнесения ст. 108-1 УК РК к уголовным проступкам, не отражающим 

потребности адекватной реакции на криминологическую действительность, 

а также идущее вразрез с уголовной политикой по противодействию 

семейно-бытовому насилию, в целом, и перенести соответствующего 

деяния в группу преступлений небольшой тяжести. 

Данные идеи представляет собой нововведение, направленные на 

совершенствование законодательства и улучшение практики 

правоприменения. 

Результат 3 является новым, направлен на концептуальные 

изменения подхода к уголовно-правовой оценке ряда обстоятельств, 

имеющих преимущественное значение в рамках противодействия семейно-

бытовому насилию путём: 

- установления повышенных параметров уголовной ответственности за 

случаи совершения деяния, предусмотренных ст. 122 и ст. 124 УК РК в 

отношении лиц, не достигших 12-летнего возраста, что позволит обеспечить  

дифференцированный учета возраста потерпевших; 

- исключения признака заведомости о беременности потерпевшей при 

квалификации преступлений, представляющих собой посягательство на 

женщину исключительно как на биологический организм, ввиду 

необходимости признания беременности её естественным состоянием, что 

представляет собой инновационный подход в уголовном праве; 

- отказа от признака «заведомости» о возрасте потерпевшего при 

квалификации преступлений, что отражает концептуальные изменения в 

законодательной практике. 
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Результат 4 является новаторским в контексте предложения 

расширения возможностей для защиты обороняющегося, особенно в сфере 

семейно-бытового насилия путем: 

 введения нормы (в ч. 3 ст. 32 УК РК) исключающей превышение 

необходимой обороны, в случае причинения вреда посягающему вследствие 

страха, испуга, замешательства, а также в случаях, когда обороняющийся 

ранее подвергался насилию со стороны посягающего лица.», с 

одновременным исключением ст. 66 из УК РК). Соответственно дополнения 

п. 17 Нормативного постановления Верховного Суда РК  

от 11 мая 2007 г. № 2 поясняющее практику правоприменения предлагаемой 

нормы. Такие изменения в законодательстве могут стать значительным 

шагом вперед в правоприменительной практике, что придает этому 

положению некоторую новизну. 

Результат 5 является новым, представляющим собой оригинальный 

подход к анализу семейно-бытового насилия через призму 

самодетерминации и самовоспроизводства преступности, в том числе на 

региональном уровне, и установление связи между изменением правовой 

юрисдикции и ростом насилия; введением нового понятия «особое состояние 

опасности» характеризующимся рисками повторения насильственных 

инцидентов в замкнутых семейно-бытовых коммуникациях, позволяющего 

создать учёт лиц, ранее совершавших административные правонарушения в 

сфере семейно-бытовых отношений до криминализации побоев и 

причинения легкого вреда здоровью. 

Результат 6 отличается новаторским подходом. В рамках пересмотра 

подходов к определению ключевых понятий в профилактике семейно-

бытового насилия, сформулированно новое определение «аксикреация 

жертвы», представляющее собой одну из мер профилактического 

воздействия, направленную на психологическое оздоровление потерпевшего 

от семейно-бытового насилия. 

Результат 7 представляет собой нововведение, в виде комплексного 

межотраслевого механизма по реализации основных задач аксикреации 

жертвы на различных стадиях уголовного процесса и в рамках 

пробационного производства, посредством конкретных изменений и 

дополнений в уголовное, уголовно-процессуальное и пробационное 

законодательство, направленных на дистанцирование жертвы семейно-

бытового насилия от виновного, в частности установления особых 

требований: 

- к процессу участия в уголовном процессе и  депонированию 

показаний  несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего; 

- к запрету осужденным поддерживать любые формы связи с 

потерпевшим от семейно-бытового насилия; 

- к применению обязательной досудебной пробации по делам о 

семейно-бытовом насилии и составлению досудебных  докладов  с 

рекомендациями о применении  мер, предусмотренных ст. 98-3 УК РК; 
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 к срокам запрета на совместное проживание в одном жилище с 

потерпевшим. 

Результат 8 является новым, направлен на введение ряда 

инновационных подходов к усилению защиты от семейно-бытового насилия, 

включающих объединение нормативных правовых актов в сфере 

профилактики правонарушений в единый закон для устранения 

дублирования и разночтений, повышение роли местных органов власти в 

оказании ими социальной помощи жертвам насилия и правонарушителям, 

введение административной ответственности за оправдание насилия и 

дискриминационные высказывания, а также внесение изменений в Кодекс о 

браке и семье для защиты несовершеннолетних и учёта случаев насилия при 

расторжении брака. Эти меры направлены на улучшение правового 

регулирования в сфере профилактики семейно-бытового насилия и 

социальной защиты пострадавших. 

Тема диссертационного исследования соответствует 

государственным программам.  

Тема диссертации исследует вопросы, которые соотносятся с 

ключевыми задачами программных и стратегических документов 

Республики Казахстан, таких как: 

- Концепция семейной и гендерной политики в Республике Казахстан 

до 2030 года, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 6 

декабря 2016 года № 384; 

- План действий в области прав человека и верховенства закона, 

утвержденный Указом Президента РК от 8 декабря 2023 года № 409; 

- Концепция обеспечения общественной безопасности в партнерстве с 

обществом на 2024–2028 годы (в сфере профилактики правонарушений), 

утвержденная постановлением Правительства РК от 29 декабря 2023 года № 

1233; 

- Дорожная карта по усилению защиты прав ребенка, противодействию 

бытовому насилию и решению проблем суицидального поведения среди 

подростков на 2020–2023 годы, утвержденная постановлением 

Правительства РК от 30 марта 2020 года № 156. 
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