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О ФЕНОМЕНЕ 

1. Что такое насилие в семье?

Насилие в семье - умышленное противоправное деяние физического, 

психологического, сексуального и экономического характера, совер-

шенное в рамках семейных отношений одним членом семьи по отно-

шению к другому члену семьи, которое становится причиной наруше-

ния его прав и свобод, причинения физической боли или вреда его 

здоровью или угрозой причинения такого вреда здоровью (Закон РТ 

«О предупреждении насилия в семье» от 19.03.2013).

2. Чем конфликт отличается от насилия в семье?

Конфликты и недопонимания присутствуют во всех сферах человече-

ского общения существ, и неизбежно являются составной частью 

коммуникации между людьми. Когда конфликтующие стороны могут 

свободно высказать своё мнение, не нарушая права и свободы оппо-

нента, они не приводят к насильственным формам поведения. И 

наоборот, когда мнение и воля одного участника конфликта навязыва-

ется другому собеседнику, конфликт может переходить в уже проти-

воправное действие – акт насилия, когда уже нарушаются права и сво-

боды другого человека. Самыми распространённым примерами могут 

служить ситуации перехода семейных конфликтов в ситуации насилия 

в семье. Если конфликты допустимы в обществе, то насилие в семье 

является недопустимым противоправным деянием. Вот почему важно 

чётко разделять эти два понятия, и понимать, что насилие в семье за-

прещено законом, а совершающие насилие лица несут ответствен-

ность за свои деяния (административную или уголовную, в зависимо-

сти от тяжести совершённых деяний). 

3. Какие бывают виды насилия в семье?

Закон РТ «О предупреждении насилия в семье» определяет 4 вида 

насилия в семье – физическое, психологическое, экономическое и сек-

суальное насилие. Как правило, насилие в семье редко представлено 

одним каким-то видом насилия, - оно чаще всего является комбинаци-

ей разных указанных видов насилия. 
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4. Каковы причины насилия в семье? 

Основной корень проблемы насилие в семье кроется в психологии чело-

веческих взаимоотношений между агрессором (лицом, совершающим 

насилие в семье) и жертвой (лицом, страдающим от насилия в семье).  

Причины насилия в семье бывают внутренними (внутриличностными, 

или индивидуальными), т.е. которые касаются каждого из участников 

акта насилия (жертвы и агрессора), и внешними (социальными), т.е. 

касающиеся окружающей среды (влияния/восприятия насилия в семье 

близкими, соседями и обществом в целом). Насилие в семье является 

сложным и многогранным феноменом, совершаемым ввиду существо-

вания и комбинации как внутренних, так и внешних причин. 

 

5. Какие права человека нарушаются в ситуации насилия             

в семье? 

Насилие в семье является нарушением прав человека, - таких как пра-

во на жизнь, право на равную защиту перед законом, право на равен-

ство в семье и право на наивысший достижимый уровень физического 

и психического здоровья. Данные положения гармонируют с 

положениями Конституции РТ. Так, согласно Конституции РТ,  

 “Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Жизнь, честь, достоинство и другие естественные права 

человека неприкосновенны. Права и свободы человека и 
гражданина признаются, соблюдаются и защищаются гос-

ударством»; 

 «Неприкосновенность личности гарантируется государ-
ством. Никто не может быть подвергнут пыткам, бесче-

ловечному обращению и наказанию»; 

 «Каждый имеет право на жизнь». 
 

Ввиду того, что насилие в семье является нарушением основных прав 

человека, т.е. серьёзным правонарушением, и был издан специализи-

рованный Закон о предупреждении насилия в семье. 

 

6. Могут ли родители бить своих детей, как способ их воспитания? 

Насилие по отношению к детям является недопустимым правонаруше-

нием, в том числе со стороны родителей по отношению к своим детям. 

Семейный Кодекс Республики Таджикистан устанавливает (статья 69), 
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что родитель/родители могут быть лишены родительских прав, если они 

жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое 

или психическое насилие над ними, покушаются на их половую непри-

косновенность, злоупотребляют своими родительскими правами. Также 

статья 77 Семейного Кодекса Республики Таджикистан устанавливает, 

что в случае наличия непосредственной угрозы для жизни и здоровья 

ребенка органы опеки и попечительства имеют право вынести соответ-

ствующее постановление о немедленном изъятии ребенка у родителей 

или у других лиц, на попечении которых находится ребенок. Статья 34 

Конституции РТ предусматривает что «мать и ребёнок находятся под 

особой защитой и покровительством государства». Кроме того, Закон 
"Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей" 

прописывает, что родители должны уважать честь и достоинство детей 

и не допускать по отношению к ним жестокого обращения. 

К сожалению, у некоторых родителей напрочь отсутствуют воспита-

тельные навыки, и они неправильно понимают и применяют насилие 

как форму дисциплинирования своих детей. Дисциплинирование де-

тей – это процесс, с помощью которого родители могут направлять, 

развивать логическое мышление и понимание причинно-следственной 

связи поведения детей. Посредством разъяснения многих ситуаций (в 

том числе проступков детей), дисциплинирование помогает формиро-

вать понятия о том, что хорошо и что плохо, защищает, развивает са-

моконтроль, и в целом помогает ребенку гармонично расти, разви-

ваться, приобретать новые навыки и укрепляет отношения между ро-

дителями и ребенком. Физическое наказание (насилие) – это способ 

сделать ребенка мгновенно удобным и послушным, попытка остано-

вить нежелательное поведение, но по сути это модель агрессии, кото-

рая является деструктивной в воспитании ребёнка. Наказание не оста-

навливает плохое поведение (или останавливает временно, из-за стра-

ха), ребёнок не до конца понимает свой проступок, в нем накапливает-

ся годами агрессия, которая ведёт к проблемам развития личности, с 

соответствующими негативными последствиями в его будущей жизни. 

7. Почему насилие в семье является распространённым феноме-

ном во всех странах? 

Насилие в семье является самым распространённым социальным фено-

меном во всех обществах, независимо от экономического развития 

страны, от исповедуемой религии, и языка общения. Механизм взаимо-

действия агрессора и жертвы насилия является одинаковым во всех 



8 

странах, и это позволяет учитывать наилучшие мировые практики про-

тиводействия насилия в семье, в том числе в Мусульманских странах.  

От того, как воспринимается гражданами общества этот феномен, зави-

сит и уровень его распространённости в обществе. Другими словами, 

существует прямая зависимость распространённости насилия в семье от 

восприятия феноменом обществом: в обществах, где сильно укоренены 

гендерная дискриминация (ограничение прав и доступ к ресурсам об-

щества по половому признаку), а также где прочно укоренились гендер-

ные стереотипы (т.е. устоявшиеся взгляды о роли женщин в обществе), 

уровень насилия в семье выше, и наоборот,- там, где насилие в семье 

осуждается, жертвам оказывается незамедлительная помощь/поддержка 

и правонарушители наказываются – его уровень значительно ниже. К 

сожалению, некоторые категоричные убеждения и устоявшиеся взгляды 

о роли женщин в обществе, а также сформировавшимся у общества 

определённые убеждения о взаимоотношениях в семье способствуют 

укоренению гендерного неравенства и часто косвенно связаны с причи-

нами нарастания/распространения домашнего насилия в обществе. 

 

8. Почему часто насилие в семье воспринимается как «внутрен-

няя проблема семьи»? 

К сожалению, всё ещё очень распространённым продолжает оставать-

ся общественное мнение, что насилие в семье является «внутренней 

проблемой семьи». Такая общественная ошибочная точка зрения обу-

словлена многими причинами, связанными с гендерными стереотипа-

ми, нормализацией насилия в семье, подменой термина «насилие» на 

«конфликт», нежеланием вмешиваться в неприятные ситуации с сосе-

дями/родственниками и др. Если в конфликтных ситуациях супруги в 

состоянии самостоятельно разрешить свои разногласия, без вмеша-

тельства извне, то в ситуации насилия в семье, ввиду неравенства сто-

рон и факта нарушения прав человека, вмешательство в заявленные 

ситуации насилия в семье со стороны уполномоченных государствен-

ных структур являются обязательным с момента принятия специали-

зированного Закона о предупреждении насилия в семье в 2013г. С це-

лью закрепления реализации этого Закона, большинство субъектов 

исполнения этого Закона официально утвердили соответствующие 

Инструкции по реагированию на случаи насилия в семье и его преду-

преждению, согласно своей области компетенции. Таким образом, со-

трудники государственных организаций обязаны отреагировать на за-

явленные ситуации насилия в семье, согласно специализированному 
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Закону и Инструкциям. Подход, основанный на понимании феномена 

насилие в семье как нарушение основных прав человека, является во 

всех странах самым действенным, который позволяет эффективно 

пресекать повторные акты насилия за счёт наказания виновных, и за-

щиты пострадавших (точно также как защищаются права жертв дру-

гих видов преступлений). 

 

9. Каковы последствия насилия в семьях для всего общества? 

Влияние и последствия насилия в семье являются крайне негативными для 

всех вовлечённых в насилие членов семьи и, к сожалению, часто недооце-

ниваются в обществе. Исследования во многих странах доказывают огром-

ные убытки не только для семейного бюджета, но и для государственного 

бюджета (т.е. расходы бюджета, связанные с оказанием медицинской по-

мощи и психологической реабилитацией пострадавших, расследованием 

правонарушений/преступлений, судопроизводство, наказание виновных, 

содержание их в тюрьмах и т.д.). Своевременное первичное предупрежде-

ние насилия в семье не только экономически целесообразнее, т.е. позволяет 

в десятки раз сэкономить бюджетные средства, но также позволяет преду-

предить тяжёлые последствия для психологического здоровья жертв и де-

тей, которые не имеют монетарного эквивалента. 

В случае, если пострадавшие не обращаются годами за помощью, если 

им не была оказана помощь и поддержка, а виновные не понесли нака-

зания, действия насильственного характера всегда усугубляются, и с 

большой вероятностью ведут к тяжким телесным повреждениям, иногда 

– до доведения до самоубийства жертв или убийства/самоубийства на 

почве домашнего насилия. Последствия физического, психологическо-

го, сексуального и экономического насилия негативно сказываются на 

здоровье жертв. Негативное воздействие можно также наблюдать по 

поведению жертвы насилия, такие лица не могут концентрировать вни-

мание, у них развивается комплекс неполноценности, страхи. Постоян-

ное насилие, даже если оно не было направлено на детей, всегда нега-

тивно сказывается на их формирующейся психике; защищая своих ма-

терей, дети также зачастую подвергаются насилию. Исследования в 

разных странах показывают1 большую вероятность того, что (из-за ис-

кажённого воспитания и развития детской личности) выросшие в обста-

новке постоянного насилия мальчики (сыновья) также станут в буду-

                                                           
1 Насилие в семье: отчёт о проблеме  насилия за 2001г – от снятия табу к наращиванию 

профессиональных навыков. Вена, 2011.-549стр.-(на немецком языке). 
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щем агрессорами, а девочки (дочери) также станут жертвами насилия в 

своих будущих семейных отношениях. Часто дети из таких неблагопо-

лучных семей вынуждены убегать из этой среды обитания, становясь в 

дальнейшем жертвами преступлений на сексуальной почве, трудовой 

эксплуатации, или становясь марионетками в руках преступных груп-

пировок, что несёт за собой тяжкие последствия для всего общества.  

 

10. Почему важно бороться с гендерными стереотипами                 

в обществе? 

 

Устойчивые гендерные стереотипы (т.е. неправильно устоявшиеся 

взгляды в обществе, приписывающие жёстко ограниченные роли полам, 

например, женщинам) способствуют дискриминации по признаку пола, 

а в отсутствии адекватной системы помощи и защиты пострадавших и 

наказания правонарушителей – в целом способствует распространению 

правонарушений на почве домашнего насилия. 

Таджикистан является государством-участником Конвенции ООН о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ), 

и подписало (как и все признанные государства в мире) Декларацию 
Генеральной Ассамблеи ООН об искоренении насилия в отношении 

женщин. В статье 4 КЛДЖ подчеркивается, что Государства: «не 
должны ссылаться ни на какие обычаи, традиции или религиозные 

мотивы для уклонения от выполнения своих обязательств в отноше-

нии искоренения насилия в отношении женщин», а в статье 5 заявлено: 

«Государства-участники принимают все необходимые меры с целью 

изменить социальные и культурные модели поведения мужчин и 

женщин с целью достижения искоренения предрассудков и упраздне-
ния обычаев и всей прочей практики, которые основаны на идее 

неполноценности или превосходства одного из полов или стереотип-
ности роли мужчин и женщин». Данное обязательство чётко пропи-

сывает необходимость восприятия роли женщин в сообществе как 

полноценного члена общества, чьи права и возможности должны реа-

лизоваться и гарантироваться на практике наравне с правами и воз-

можностями мужчин, а факты дискриминации по признаку пола 

(включая насилие в семье по отношению к женщинам), и попытки 

нормализации насилия в семье как «части культуры или местного 

менталитета» должны своевременно выявляться и пресекаться, со-

гласно существующему законодательству Республики Таджикистан. 
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О ЖЕРТВАХ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ 

11. Кем являются жертвы насилия в семье? 

Статистика показывает, что женщины чаще страдают от домашнего 

насилия, чем мужчины. Это происходит ввиду гендерной дискрими-

нации, и ввиду того, что женщины часто не могут дать физический от-

пор агрессорам мужского пола, что делает их более уязвимыми к лю-

бым видам насилия, в т.ч. сексуальному. Исследование, проведённое 

филиалом GOPA в начале 2019 года с состоявшими в браке женщина-

ми/мужчинами 18-49 лет из г.Душанбе и Хатлонской области2 показа-

ло, что 49,2% опрошенных женщин испытали как минимум один вид 

физического насилия на протяжении последнего года, по сравнению с 

3,7% (пострадавших) мужчин. Хотя некоторые специалисты отмечают 

за последние годы повышение количества мужчин-жертв насилия в 

семье, всё же преобладающее количество пострадавших и обращаю-

щихся за помощью жертв являются женского пола. То же исследова-

ние показало, что 28,3% женщин получили телесные повреждения в 

результате насильственных действий со стороны своего мужа, в то 

время как ни один из опрошенных пострадавших мужчин не получил 

физическую травму. В отношении мужчин совершается преимуще-

ственно психологическое насилие, в то время как женщины уязвимы 

ко всем четырём видам насилия в семье. К сожалению, риску подверг-

нуться насилию в семье подвержены не только женщины и мужчины. 

Лица любого пола и возраста, в особенности малолетние дети и пре-

старелые лица, лица с ограниченными физическими и умственными 

возможностями, независимо от уровня достатка, подвергаются этому 

риску. На определённом отрезке жизни, любой человек может столк-

нуться с проблемой насилия в семье, как в собственной семье, так и в 

семьях родных и близких. Вот почему важно с пониманием относить-

ся к данной проблеме, и оказывать всяческую помощь и защиту по-

страдавшим от насилия.  

 
 

                                                           
2 Исследование «Предупреждение насилия в семье» (опрос населения) было проведено 

филиалом GOPA в Республике Таджикистан в январе-феврале 2019 года, в Хатлонской 

области (Бохтар, Вахш, Кушониён, Балхи, Леваканд, Хуросон, Пянж, Шахритуз, Хамадо-

ни)  и г.Душанбе  
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12. Виноваты ли жертвы в том, что над ними совершают насилие? 

Виноват в совершении (любого вида) насилия является человек, кото-

рый его совершил, а никак не человек, который пострадал, независимо 

от мотивов совершения правонарушения. Соответственно, ответствен-

ность за совершение актов насилия в семье лежит на том человеке, ко-

торый его совершает, и законодательство Республики Таджикистан 

определяет эту ответственность/ наказание.  

Часто семейные агрессоры, пытаясь оправдать своё поведение, приме-

няют тактику «лучшая защита - нападение», т.е. пытаются скинуть 

всю вину на жертву, обвиняя последнюю в том, что она якобы «спро-

воцировала» насилие, и поэтому жертва сама виновата в совершённом 

насилии. Однако провокация со стороны потерпевшего супруга не бе-

рётся во внимание, равно как и в других ситуациях насильственных 

деяний вне рамок семьи (например, нанесение телесных повреждений 

не члену семьи). Агрессор/насильник осознанно (умышленно) выбира-

ет насилие как способ разрешения конфликтной ситуации, путём силы 

и навязывания своей власти, подчиняя свою жертву, при этом негодуя 

на все попытки жертвы протестовать, называя эти её попытки «прово-

кацией». Важно понимать, что любой человек может без страха нака-

зания высказать и аргументировать свою точку зрения в конфликтных 

ситуациях, и не быть наказанным за свою позицию или в попытке 

препятствовать нарушению своих прав.  

 
13. Каковы последствия для физического и психологического 

здоровья жертв насилия? 

Чем больше интенсивность и тяжесть совершённого насилия, тем бо-

лее серьёзные последствия для физического и психологического здо-

ровья жертв насилия. У жертв насилия меняется личность и характер, 

что делает их ещё более уязвимыми к насилию, и способствует их 

изоляции от окружающих людей.  

В некоторых отягчённых ситуациях насилия в семье (когда жизнь жерт-

вы насилия на протяжении многих лет и круглосуточно находится под 

угрозой, жертва отрезана от окружающего мира, находится в полной за-

висимости от агрессора и не может его покинуть) у жертв насилия раз-

вивается так называемый «Стокгольмский синдром». В таких ситуациях 

у жертв насилия полностью ломается способность противостоять наси-

лию, адекватно воспринимать происходящее, они «растворяются» в 

своём агрессоре, вплоть до того, что начинают оправдывать своего 
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агрессора, или искать в себе причины насилия. По причине этой патоло-

гической зависимости жертвы от своего агрессора, многие пострадав-

шие отрицают или преуменьшают насилие со стороны агрессора, когда 

оно становится известным окружающим. Именно ввиду риска наличия 

у жертв данного синдрома, и большого риска быть убитой при обраще-

нии в милицию за помощью, во многих странах на законодательном 

уровне запрещено примирение сторон и возможность забрать поданное 

в милицию заявление по факту совершённого насилия в семье. 

 
14. Почему жертвы домашнего насилия молчат/не решаются об-

ратиться за помощью? 

Есть много социальных, экономических и культурных влияний на вы-

бор женщины/жертвы – продолжать ли ей оставаться в насильствен-

ных отношениях, или покинуть насильника. Избитая женщина про-

должает оставаться в насильственных отношениях из-за безысходно-

сти: у неё нет альтернативного места для жилья, нет образования, ра-

боты, нет финансовых средств для содержания детей, она испытывает 

чувство беспомощности и униженности из-за долгих лет насилия, ей 

стыдно перед обществом, она боится мнения родственников и жителей 

махаллы, которые скорее склонны обвинять женщин/пострадавших во 

всём случившемся, чем оказать защиту. Жертва насилия в семье мо-

жет оставаться в отношениях из-за эмоциональной привязанности и 

страха к агрессору, убеждения, что дети должны расти со своим от-

цом, или других собственных соображений. Более того, уход из дома 

чаще всего влечёт за собой усиление насилия, поскольку агрессор ча-

сто ошибочно воспринимает свою жертву как собственность, которая 

не имеет права протестовать/неповиноваться. Жертва также может бо-

яться угроз со стороны агрессора - причинить вред ей, детям и род-

ственникам, может бояться получить мгновенный религиозный развод 

в случае обращения за помощью. Жертвы домашнего насилия не об-

ращаются за помощью в правоохранительные структуры из-за боязни, 

что бремя штрафов негативно скажется на семейном бюджете, и воз-

можно, потому что ранее понесённое агрессором наказание не было 

серьёзным или эффективным для изменения его поведения. В комби-

нации с подавленностью, неуверенностью в себе и другими проявле-

ниями психологической травмы/изменениями личности как результат 

многолетнего насилия, физическая изоляция и другие факторы приво-
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дят к тому, что только одна из десяти пострадавших обращается за 

помощью, чаще всего – к своим родителям3. 

 
15. Почему важно, чтобы жертвы не молчали о совершаемом над 

ними насилии? 

Насилие в семье является циклическим феноменом, состоящим из трёх 

фаз: фаза нарастания напряжения между супругами, фаза совершения 

актов насилия в семье, и фаза «медового месяца», после чего цикл за-

мыкается снова. Цикл насилия может разорваться только в случае, если 

агрессор перестаёт совершать насилие, либо если жертва перестаёт тер-

петь насилие и уходит от агрессора. Ввиду своей патологической зави-

симости от агрессора и психологической подавленности, жертвы редко 

самостоятельно решаются уйти от агрессора, испытывают многолетнее 

ожесточающееся насилие со стороны агрессора, вплоть до трагических 

ситуаций. Вот почему окружающие люди или специалисты, которым 

стало известно о ситуации насилия в семье, не должны игнорировать 

или скрывать это насилие. Важно укреплять систему конфиденциальной 

и бесплатной помощи жертвам насилия, и информировать об услугах 

помощи (психологической, юридической, социальной помощи, возмож-

ность временного пребывания в приютах и др.) самих пострадавших. 

Стратегия мотивирования жертв обратиться за помощью должна стро-

иться на том, чтобы не оставлять их в состоянии безысходности, 

предоставить выбор, который бы позволил спастись от насилия. Па-

раллельно, агрессорам также предоставляется выбор – отказаться от 

применения насилия, и/или нести наказание за совершение насиль-

ственных действий. В странах, где было ужесточено наказание агрес-

соров за систематические акты насилия в семье, вплоть до уголовного 

наказания, постепенно удаётся снизить уровень тяжких телесных по-

вреждений, убийств и самоубийств на почве домашнего насилия. Это 

происходит потому, что жертвы чувствуют себя защищёнными, обра-

щаются в правоохранительные органы когда ситуация еще не запуще-

на, а агрессоры боятся перспектив тюремного заключения за продол-

жение систематического избиения, и таким образом удаётся предот-

вратить новые акты насилия в семье. 

                                                           
3 Исследование «Предупреждение насилия в семье» (опрос населения) было проведено фи-

лиалом GOPA в Республике Таджикистан в январе-феврале 2019 года, в Хатлонской области 
(Бохтар, Вахш, Кушониён, Балхи, Леваканд, Хуросон, Пянж, Шахритуз, Хамадони)  и 

г.Душанбе 
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16. Что должны осознать жертвы насилия в семье? 

Как уже было отмечено выше, насилие в семье является цикличным 

феноменом. Жертвы насилия должны понимать, что, если агрессор не 

делает практических шагов к изменению своего поведения, цикл не 

только повторяется, а с годами (если агрессор не был наказан согласно 

закону, и не хочет менять своего поведения) насилие только ужесточа-

ется и учащается, что чревато более серьёзными последствиями для 

самой жертвы и её детей. Также, жертвы насилия в семье должны осо-

знавать, что они не виновны в совершаемом над ними насилии, и от их 

(жертв) поведения ничего не изменится, а может измениться к лучше-

му только тогда, когда сам агрессор реально изменит своё поведение. 

Годы непрерывного насилия приводят к изменениям в личности жерт-

вы, вплоть до тяжелых депрессивных состояний, переходящих в суи-

цидальные попытки. Последствия насилия для детей – жертв насилия 

или даже свидетелей насилия, являются такими же печальными, как и 

для их родителя-жертвы, и зачастую даже самые опытные психологи 

не могут реабилитировать детей после полученной ими психологиче-

ской травмы. Дети, вырастающие в такой семье, также имеют право на 

безопасность и возможность гармонично развиваться. 

Жертвы насилия в семье должны знать, что никто не имеет права со-

вершать над ними насильственные акты - это противозаконно, и зако-

нодательство РТ защищает жертв насилия и предвидит наказание 

агрессорам/правонарушителям. Никакое совершённое насилие не мо-

жет быть оправдано. Любой человек достоин уважительного отноше-

ния к себе. 
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О СЕМЕЙНЫХ АГРЕССОРАХ 

17. Кем являются агрессоры? 

Как и в случае жертв домашнего насилия, агрессорами могут быть как 

мужчины, так и женщины - лица любого пола и возраста, разного 

уровня достатка и разного жизненного опыта. Как было отмечено вы-

ше, согласно имеющейся статистике, в рамках семейных отношений 

чаще насильниками выступают мужья, и реже - жёны. Зачастую в 

больших домохозяйствах, где проживают много родственных семей, и 

которые можно считать одной большой/расширенной семьёй, насилие 

совершается со стороны свекровей против невестки.  

Иногда дети, которых постоянно бьют родители, начинают также со-

вершать насилие над своими младшими братьями и сёстрами. 

 
18. Почему агрессоры совершают насилие? 

Насилие в семье - это приобретённая форма поведения агрессора с це-

лью демонстрации силы, власти и контроля над более слабым лицом, 

которое находится в зависимых отношениях с агрессором. Цель агрес-

сора – держать свою жертву под постоянным контролем, заставить от-

казаться от собственного мнения, интересов, действовать против своей 

воли, испугать, унизить, наказать за неповиновение, изолировать от 

окружающих, или совершать иные действия, посягающие на непри-

косновенность и свободу личности.  

 

19. Чего хотят добиться агрессоры, совершая насилие? 

Агрессор применяет насилие, угрозы, унижения, заставляет жертву чув-

ствовать себя ничтожной, полностью зависимой, чтобы показать свою 

власть и контроль, и заставить подчиниться. Зашкаливающее желание 

агрессора доминировать и контролировать (т.е. навязывание власти и 

контроля) является своеобразным способом самоутверждения. Посред-

ством повторяющихся/систематических актов насилия, агрессор доби-

вается беспрекословного подчинения со стороны свой жертвы, которая 

испытывает страх быть избитой и отверженной обществом. Наличие 

полного контроля агрессора над своей жертвой даёт агрессору недоста-

ющее ему чувство власти, самоуверенности, которые ему необходимы 

чтобы «погасить» его отрицательные чувства отчаянности положения, 

усиленного внутреннего напряжения, вызванного хроническими про-
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блемами, которые агрессор не в состоянии самостоятельно решить. 

Психологи отмечают, что за совершаемой агрессией кроются именно 

внутренние причины, которые важно выявить, для того чтобы эффек-

тивно оказать психологическую помощь с целью дальнейшей коррек-

ции поведения агрессора. Как правило агрессию проявляют слабые лю-

ди, у которых есть искажённое восприятие жизненных ценностей (вви-

ду определённого воспитания и развития личности), из-за преследую-

щих их страхов; которые не могут самоутвердиться, кроме как в семей-

ной среде, совершая насилие над более слабыми членами семьи. Как 

правило, агрессия является последствием каких-то психологических 

травм, полученных в детстве или на протяжении жизни. Особенно 

опасными считаются агрессоры в момент ухода жертвы, поскольку в 

такие моменты агрессоры, с одной стороны, лишаются «мишени» сры-

вания своей агрессии, проявления своей тотальной власти и контроля и 

соответствующего состояния самоудовлетворения от повиновения 

жертвы, а с другой стороны, они боятся органов правосудия, которым 

может стать известно о правонарушениях. Чрезмерно опасными могут 

стать патологически проявляющие ревность, садистски настроенные 

агрессоры, с предыдущими эпизодами тяжких телесных поврежде-

ний/убийств/изнасилований, невротически настроенных на любые по-

пытки им противостоять, а также лица, зависимые от психотропных ве-

ществ, и владеющие оружием.  

 

20. Могут ли агрессоры контролировать свою злость                      

и разочарование? 

В определении термина «насилие в семье» в законе «О предупрежде-

нии насилия в семье» Республики Таджикистан присутствует слово 

умышленное (деяние). Это означает, что агрессор осознанно применяет 

насилие по отношению к жертве, часто совершая это систематически. 

Таким образом, агрессоры совершают его осознанно, не теряя при 

этом контроля над своим поведением, как это кажется на первый 

взгляд. Их насилие четко направлено на выборочных лиц, т.е. на тех, 

которые зависимы от агрессоров, и терпят насилие, и при этом не 

направлено на других окружающих лиц. Так, несмотря на свою агрес-

сивность, семейные агрессоры не атакуют своих начальников либо 

людей на улице, а применяют насилие по приходу домой, «разрядив» 

свою агрессию на супругу/супруга. У агрессоров всегда есть выбор –

продолжать свои агрессивные действия, или прекратить их совершать. 

Поскольку жертвы терпят насилие, и поскольку агрессору гораздо 



18 

легче и выгоднее совершать насилие, чем изменить свое поведение, 

оно совершается вновь и вновь.  

Агрессоры часто пытаются объяснить своё поведение как «неподкон-

трольное», пытаясь оправдаться перед жертвой, или ещё хуже - пере-

нести всю вину на свою жертву, часто обвиняя её в «провокации» 

насилия. На самом деле агрессор может полностью контролировать 

своё поведение в семейной среде, также как он обычно делает в обще-

ственной среде, если только захочет и приложит усилия. Необходимо 

помнить, что нет никакого оправдания агрессорам за совершённое 

насилие в семье, аналогично и другим правонарушителям, совершаю-

щих насилие вне рамок семьи. Агрессор (а не жертва) несут полную 

ответственность за совершённые действия, согласно предусмотренно-

му законодательству.  

 
21. Почему важно, чтобы агрессоры были наказаны за              

свои действия? 

Психология поведения человека в современном мире устроена таким 

образом, что человек склонен предпринимать какие-то действия по 

изменению поведения и выходу из своей «зоны комфорта» (как 

например, агрессоры, испытывающие удовольствие от совершаемого 

насилия как способа власти и контроля над своей жертвой) только то-

гда, когда ему что-то угрожает. Например, по опыту многих стран из-

вестно, что предупреждения и беседы с агрессором на тему необходи-

мости прекращения его насильственных деяний, которые не были бы 

подкреплены наказанием, не являются эффективными. Агрессор все-

гда обещает измениться, как своей жертве, так и всем окружающим. 

Поскольку феномен насилия в семье является цикличным, и поскольку 

в большинстве случаев агрессоры не хотят прикладывать усилия для 

самоконтроля своего поведения (либо стесняются обратиться к психо-

логу, либо по месту его жительства нет психологов, которые смогли 

бы ему помочь), и поскольку жертвы по выше обозначенным причи-

нам не могут уйти от своих агрессоров, насилие в семье повторяется 

снова и снова, и с годами становится более жестоким и опасным. К 

сожалению, во всех обществах есть определённый процент агрессо-

ров-психопатических личностей, склонных к рецидивам преступле-

ний, включая на почве домашнего насилия и, как правило, если агрес-

соры не будут наказаны за свои деяния, они постепенно могут перера-

сти в тяжкие телесные повреждения, убийства жертв, доведения до 

самоубийства или убийства жертв. Ввиду того, что агрессоры во всех 
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странах не хотят добровольно обращаться за помощью к психологам, 

обязательство пройти специализированные (обеспечиваемые государ-

ством) курсы по коррекции поведения агрессоров, вписывается одним 

из пунктов выписываемого Защитного предписания, служа одновре-

менно способом наказания и воспитания семейного агрессора. 

 

22. Каковы шансы на то, что агрессор полностью изменит       

своё поведение? 

Опыт работы специалистов из служб по коррекции поведения семей-

ных агрессоров, существующих во многих странах, показывает 70-

80% эффективность этих служб. Это довольно-таки хороший процент 

эффективности, учитывая специфику бенефициариев этих программ, и 

учитывая, что среди агрессоров есть определённый процент психопа-

тических личностей и хронических рецидивистов, трудно поддающих-

ся перевоспитанию. Тем не менее, имея ввиду тот факт, что за каждым 

агрессором всегда кроется одна или более жертв, за счёт изменения 

поведения агрессора удаётся прекратить или снизить насильственные 

деяния и преступления на почве домашнего насилия, что является 

большим достижением и желаемой целью политик по снижению пре-

ступности и улучшения правопорядка во всех странах мира.  

Вполне понятно, что агрессору гораздо легче и комфортнее продол-

жать совершать насилие, чем приложить огромные усилия и изменить 

свое поведение. Всё же, в случае, если агрессор действительно хочет 

сохранить свою семью и готов приложить усилия/работать над собой 

для искоренения своего насильственного характера поведения, у него 

есть все шансы на успех. Как правило, когда агрессор показывает 

свою готовность членам семьи изменить своё поведение, он получает 

в семье необходимую поддержку и одобрение, которое позволяет 

агрессору почувствовать и оценить по достоинству разницу сосуще-

ствования в мирной благоприятной семейной среде, и мотивирует его 

на изменение поведения.  

 

23. Какие услуги помощи в изменении поведения семейных 

агрессоров существуют в стране? 
 
Одной из целей Закона «О предупреждении насилия в семье» (статья 

2) являются выявление, профилактика и устранение причин и условий, 

способствующих насилию в семье. Учитывая, что первоисточником 

насилия в семье является агрессор/правонарушитель, и что согласно 
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статье 11 Закона, полномочия органов внутренних дел включают по-

становку на учёт лица, совершившего насилие в семье, и осуществле-

ние по отношению к нему воспитательных и профилактических мер, и 

учитывая наилучшие международные практики деятельности в этой 

области, в Республике Таджикистан, 17 мая 2018 года в г.Левакант, по 

инициативе председателя города Левакант и при поддержке Проекта 

«Предупреждение домашнего насилия» (осуществляемым филиалом 

GOPA в РТ, при поддержке Правительства Швейцарии), была открыта 

Комната по коррекции поведения семейных агрессоров.  

Целью Комнаты является предоставление помощи агрессорам с 

целью не повторения ими насильственных действий и изменение 

насильственного поведения агрессоров. Другими словами, цель рабо-

ты заключается в том, чтобы агрессоры после прохождения специаль-

ного курса могли исправить свое агрессивное поведение, т.е. – пере-

стали совершать насилие в семье. Концепция предоставления услуг в 

Комнате направлена на восстановление гармоничных отношений в 

семье посредством содействия изменению поведения агрессора, что 

соответтсвенно и ненапрямую способствует сохранению семьи и 

последующему благополучию членов семьи.  

Представляемые в Комнате услуги осуществляются в формате инфор-

мирования, индивидуальных и групповых консультаций, а именно: 

• правовые консультации об аспектах законодательства, 

которые направлены на предотвращение насилия в семье 

(включая аспекты наказания для правонарушителей) и 

защиту жертв;  

• консультации по религиозным аспектам, связанных с 

семейными отношениями, и направленные на правильное 

понимание положений священных религиозных трудов, 

трактующих аспекты важности гармоничных отношений 

между супругами, с целью предотвращения насильственных 

деяний; 

• психологические консультации для агрессоров с целью выяв-

ления причин агрессии, и их устранения, за счёт специальной 

программы по коррекции поведения; 

• социальная помощь и сопровождение агрессора (и также и 

для пострадавшего лица, если был установлен с ней контакт) 

решения их социальных вопросов (например, с целью 

перенаправление в государственные органы, связанные с 

профессиональной подготовкой и обеспечением рабочими 
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местами, направление для получения медицинских услуг, 

восстановления документов, др);  

 

24. Что включают в себя индивидуальные меры по предупрежде-

нию насилия в семье? 
 

В соответствии со статьёй 18 Закона “О предупреждении насилия в 

семье», индивидуальные меры по предупреждению насилия в семье 

включают: 

 доставление в органы внутренних дел лица, совершившего 

насилие в семье; 

 проведение бесед воспитательного характера; 

 выписывание защитного предписания; 

 административное задержание лица, совершившего насилие 

в семье; 

 осуществление мер, предусмотренных законодательством 

Республики Таджикистан, в том числе мер принуждения, 

имеющие медицинский характер; 

 лишение родительских прав, отмена усыновления, опеки и 

попечительства в порядке, установленном законодательством 

Республики Таджикистан; 

 помещение потерпевшего в центры поддержки, центры или от-

деления медико-социальной реабилитации пострадавших. 

 

25. В чём заключается риск проведения «семейных конференций»? 

Практика медиации для разрешения конфликтов и примирения сторон 

является широко распространённой практикой во многих странах. Це-

лью медиации является снижение уровня конфликтности и разреше-

ние cпоров. К сожалению, практика проведения медиации, которая 

эффективна в случаях конфликтов и споров в семье, часто ошибочно 

применяется и в случаях насилия в семье, под названием «семейные 

конференции». Необходимо осознавать, что насилие в семье не являет-

ся конфликтом или спором по своему определению4, т.е. не существу-

ет мотива для проведения медиации в ситуациях насилия в семье. 

Насилие в семье является правонарушением (как уже последствие не-

разрешённого конфликта), в которых ясно, кто является жертвой, а 

                                                           
4 См. выше приведённый ответ на вопрос об отличии Конфликта от Насилия в семье 
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кто- агрессором. Закон о предупреждении насилия в семье и другие 

подзаконные акты чётко прописывают меры защиты пострадавших и 

наказания правонарушителей, которые не подлежат обсуждению, и 

обязательны для исполнения государственными работниками.  

Ввиду специфики проявления власти и контроля со стороны агрессо-

ра, состояния подавленности и страха жертвы насилия, они не нахо-

дятся в равном положении в процессе медиации, и поэтому нарушает-

ся «конструкция» и целесообразность проведения медиации в случаях 

насилия в семье. Насилие в семье является сложным многогранным 

феноменом, жертвы которые имеют психологическую травму, а агрес-

сор зачастую демонстрирует неадекватное поведение в случае, если он 

обвиняется в совершении насилия лицами, не относящимися к право-

охранительным органам и не могущим напрямую привлечь его к от-

ветственности. Более того, медиация с привлечением вовлечённых в 

насилие сторон может оказаться чреватой физическим и психологиче-

ским риском как для самих сторон, так и для медиатора, особенно в 

странах, где недостаточно суровая система наказания агрессоров и 

ограниченные услуги помощи и защиты пострадавших.  

В большинстве стран мира проводить медиацию в случаях, где есть 

данные о домашнем насилии, не рекомендуется, и даже запрещается. 

Так, Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насили-
ем в отношении женщин и домашним насилием обязывает страны 

предпринимать необходимые законодательные или иные меры по за-

прещению процессов по урегулированию споров, включая посредни-

чество и примирение, в отношении всех форм насилия, подпадающих 

под сферу действия настоящей Конвенции. Тем не менее, семейные 

медиации могут проводиться по всем другим проблемам семейных от-

ношений, кроме нерешённой проблемы насилия. Например, медиации 

могут быть связаны с семейными конфликтами – раздел имущества, 

содержание детей, др. Медиация между супругами также разрешена в 

случаях, когда проблема насилия между ними уже была эффективно 

разрешена (агрессор успешно прошёл курсы (психолога) по коррекции 

поведения, а жертва прошла курс реабилитации, и есть внушающие 

доверие данные о том, что в их отношениях точно отсутствует насилие 

на момент медиации). 
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О МЕРАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

НАСИЛИЮ В СЕМЬЕ 

26. Что подразумевается под мерами по противодействию наси-

лию в семье? 

Меры по противодействию насилия в семье включают комбинацию 

мер по: 

 предупреждению насилия в семье, включающее повышение 

уровня информированности населения о законодательстве, 

правах пострадавших, разъяснение гендерных стереотипов и 

механизма совершения насилия в семье как дискриминации по 

признаку пола, об услугах помощи, др., и обучение специали-

стов по работе с населением. Различают первичное предупре-
ждение, т.е. предупреждение насилия в целом как негативного 

социального феномена; вторичное предупреждение, подразу-

мевающее прекращение развития насилия в конкретных семь-

ях различными способами и методами (правовыми, воспита-

тельными, применение методик для психологической коррек-

ции поведения агрессоров), предупреждение последствий и 

рецидива однажды возникшей критической ситуации; тре-

тичное предупреждение, подразумевающее комплекс реаби-

литационных мер для пострадавших от семейного насилия, в 

том числе посредством восстановления и защиты их прав; 

 помощь и защита жертв насилия и помощь агрессорам в 

коррекции их поведения, включающие развитие механизма 

выявления пострадавших от домашнего насилия и семейных 

агрессоров, развития услуг по кризисной интервенции, реа-

билитации (включая в рамках специализированных приютов) 

и по социальной, экономической (ре)интеграции жертв наси-

лия, а также служб (Комнат) по коррекции поведения семей-

ных агрессоров; 

 борьба с правонарушениями и преступлениями на почве 

насилия в семье, включающие действия правоохранительных 

органов по выявлению, регистрации, расследованию право-

нарушений и преступлений, их сотрудничества с другими 

органами системы правосудия, для наказания виновных пра-
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вонарушителей, профилактики правонарушений, и адекват-

ной защиты жертв правонарушений. 

 

27. В чём заключаются меры по предупреждению насилия            

в семье? 

Согласно статье 1 Закона о предупреждении насилия в семье, «преду-

преждение насилия в семье – это комплекс правовых, экономических, 

социальных и организационных мер, осуществляемых субъектами, 

предупреждающими насилие в семье, направленные на защиту прав, 

свобод и законных интересов человека и гражданина в рамках семей-

ных отношений, определение и устранение причин и условий, способ-

ствующих насилию в семье».  

 

28. Что нужно делать, чтобы эффективно предупреждать насилие 

в семье в обществе? 

Предупреждение насилия в семье на различных уровнях нуждается в 

комплексной работе разных специалистов, и включает в себя следую-

щие задачи: 

 Борьба с гендерным неравенством и негативными взглядами 

и обычаями, которые поддерживают совершение актов наси-

лия, ошибочно представляя их как часть «культуры» или 

менталитета (преимущественно в компетенции сотрудников 

Отделов по делам женщин и семьи); 

 Выяснение социальных и экономических факторов, которые 

содействуют насилию, и принятие мер по их изменению, за 

счёт поддержки уязвимых лиц (преимущественно в компе-

тенции сотрудников отделов социальной помощи населе-

нию); 

 Определение индивидуальных факторов риска и принятие 

мер, изменяющих поведение личности, совершающей наси-

лие (преимущественно в компетенции сотрудников милиции, 

религиозных лидеров, психологов); 

 Воздействие на межличностные отношения и создание здо-

ровой обстановки в семье, в том числе предоставление про-

фессиональной помощи «трудным» семьям (в компетенции 



25 

специалистов Отделов по делам женщин и семьи, раиси ма-

халла, психологов, религиозных лидеров, др.); 

 Наблюдение за общиной (махаллой) и, при необходимости, 

решение возникающих там семейных конфликтов, и недо-

пущение их развития в семейное насилие (в компетенции 

председателей махаллинских комитетов); 

 Оказание помощи и защиты пострадавшим от насилия согласно 

нуждам пострадавших, и компетенциям разных субъектов по 

реализации Закона о предупреждении насилия в семье. 

 

Для осуществления комплексного подхода в предупреждении насилия 

в семье необходима работа с подростками и молодежью, при обяза-

тельном подключении специалистов образовательных учреждений и 

из Отделов по делам молодёжи и спорта. Задачей специалистов, ра-

ботающих с молодым поколением, является воспита-

ние/формирование у них ненасильственной, неагрессивной модели 

поведения и воспитание гармоничной личности, основанной на со-

блюдении прав человека. 

Таким образом, первичное предупреждение насилия в семье достига-

ется за счёт проведения тематических встреч (бесед, семинаров) с 

населением (желательно совместно с мужчинами и женщинами), и 

распространения информационных тематических материалов, продви-

гающих идеи гендерного равенства и ненасильственного разрешения 

конфликтов разного уровня. Одним из эффективных и общепризнан-

ных методов является информированность населения с помощью со-

здания тематических брошюр, плакатов, листовок, которые содержат 

эмоциональные призывы объединиться против насилия и информацию 

о том, где и какую помощь можно получить в случае возникновения 

подобной проблемы. Немаловажными являются и обращения ко всем 

гражданам не молчать об известных случаях насилия, так как это мо-

жет вовремя спасти жизнь человека-жертвы насилия.  

 
29. Какие организации имеют полномочия по предупреждению 

насилия в семье? 

Полномочия по предупреждению насилия в семье в основном возло-

жены на специалистов Отделов по делам женщин и семьи, и на пре-

подавателей доуниверситетских учебных учреждений.  
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Однако задействованными в мерах по первичному, вторичному и третич-

ному предупреждению насилия в семье должны быть все специалисты 

государственных структур, которые являются субъектами по реализации 

Закона о предупреждении насилия в семье, а также специализированные 

общественные организации, работающие напрямую с населением. 

 
30. Почему важно оказывать своевременную помощь и защиту 

жертвам насилия в семье? 

Постоянное унижение своей жертвы приводит к развитию у последней 

пониженного чувства собственного достоинства, вплоть до внушения, 

что она сама в чём-то виновата. Чем длительнее и серьёзнее насиль-

ственные действия со стороны агрессора, тем выраженнее психологи-

ческая травма у пострадавших, и тем меньше вероятность, что жертва 

обратится за помощью. Иногда личность жертвы настолько разруша-

ется, что её поведение становится неадекватным, что часто проявляет-

ся в общении с правоохранительными органами, по сравнению с хо-

рошо контролирующими ситуацию и выглядящими правдоподобными 

агрессорами. Иногда жертвы продолжительного и жестокого насилия 

даже склонны совершать убийства своих агрессоров.  

 
31. На какую помощь имеют право жертвы насилия в семье со-

гласно закону? 

Согласно статье 6 Закона о предупреждении насилия в семье, потер-

певшее от насилия в семье лицо имеет следующие права: 

 На получение медицинской, психологической, правовой и 

социальной помощи; 

 На помещение по его письменному согласию в центры под-

держки, центры или отделения по медицинской и социаль-

ной реабилитации потерпевших; 

 На получение юридической консультации и иной информа-

ции о защите собственной безопасности; 

 На обращение в органы общественной самодеятельности с 

целью общественного осуждения поведения лица, совер-

шившего насилие в семье; 

 На обращение в органы внутренних дел, прокуратуру или 

суд о привлечении к ответственности лица, совершившего 

насилие в семье. 
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32. В чём заключаются меры помощи и защиты жертв насилия   

в семье? 

Меры помощи для жертв насилия включают меры по кризисной интер-

венции в/сразу после ситуации насилия в семье, реабилитации (восста-

новления здоровья и нарушенных прав) и реинтеграции. В зависимости 

от специфики этих мер, различные государственные и негосударствен-

ные организации могут оказать эту помощь на безвозмездной основе. 

Психологическое консультирование позволяет пострадавшему лицу 

принять решение о дальнейших мерах, которые жертва должна пред-

принять для обеспечения себе и своим детям безопасной жизни. Психо-

логическая реабилитация позволяет снизить/убрать последствия психо-

логической травмы, полученной в результате длительного насилия в се-

мье, и даже предотвращает появление суицидальных мыс-

лей/самоубийства жертв на почве домашнего насилия. 

Особенно важной мерой, хотя всё еще редко востребованной жертвами 

(в силу выше обозначенных причин), является обеспечение доступа к 

правосудию, и в первую очередь – обращение жертвы с заявлением в 

органы милиции. Таким образом, жертвы домашнего насилия имеют 
возможность обратиться в правоохранительные органы и получить 

надлежащую защиту (в том числе за счёт пресечения повторных актов 

насилия за счёт наказания, постановки на учёт и мониторинга поведе-

ния семейных агрессоров участковыми милиционерами), в том числе 

посредством выписки Защитного предписания. 

 
33. Какие организации имеют полномочия в оказании помощи 

жертвам насилия? 

Оказание помощи и защиты пострадавшим от домашнего насилия осу-

ществляют как государственные, так и негосударственные организации, 

которые имеют разный диапазон услуг помощи жертвам насилия. Ком-

петенции государственных организаций, напрямую или косвенно свя-

занных с оказанием помощи пострадавшим от насилия в семье, пропи-

саны в главе 2 Закона о предупреждении насилия в семье. Например, 

Комнаты по медико-социальной реабилитации женщин-жертв наси-
лия, имеют полномочия по предоставлению временного проживания (до 

15 дней или более длительный срок, если это необходимо для лечения) 

женщинам и девушкам, пострадавшим от любых форм насилия как то 

насилие в семье, изнасилование и др., где за время пребывания они мо-
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гут получить базовую медицинскую помощь по проблемам сохранения 

здоровья (в том числе репродуктивного), обусловленным или явившим-

ся результатом перенесённого случая насилия. 

Государственные юридические бюро ответственны за предоставление 

бесплатной юридической помощи пострадавшим от насилия в семье - 

информирование и разъяснение пострадавшим их прав, защищающего 

их законодательства, возможных мерах защиты и безопасности, вклю-

чая возможность получения Защитного предписания. Юридическая 

помощь, гарантируемая государством, бесплатно предоставляется 

юристами этих Бюро.  

Социальные работники Отделов социальной помощи на дому местных 

исполнительных властей оказывают социальные услуги и помощь 

жертвам насилия в семье, при их обращении, а также в сотрудничестве 

с государственными органами занятости населения способствуют тру-

доустройству жертвы насилия и её агрессора, с целью снижения соци-

альной уязвимости и напряжённости в семье. 

Специализированные приюты для пострадавших от насилия в семье, 

работающие при общественных организациях в нескольких регионах 

страны, осуществляют свою деятельность за счёт государственной 

финансовой поддержки в рамках государственного социального зака-

за, или за счёт финансирования иностранных доноров, предоставляют 

временное проживание (до трёх месяцев) и психологическую, юриди-

ческую и социальную помощь.  

 
34. Как можно узнать о существующих услугах помощи постра-

давшим от насилия в семье? 

Для получения более подробной информации существующих услугах 

помощи для пострадавших от насилия в семье необходимо обратиться 

к специалистам Отдела по делам женщин и семьи по месту житель-

ства, или к специалистам специализированных общественных органи-

заций, оказывающих помощь пострадавшим. Кроме того, для предо-

ставления конфиденциальных психологических консультаций и ин-

формирования о возможных услугах помощи для жертв насилия, в 

стране существуют специализированные телефонные службы в фор-

мате «Телефона Доверия». 
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35. Что такое защитное предписание? 

Защитное предписание является ограничительной мерой для лиц, со-

вершающих домашнее насилие, с одной стороны, и призвано остано-

вить их противоправные деяния, а с другой стороны, является мерой 

защиты пострадавшего лица от дальнейшего насилия. Согласно про-

ведённому исследованию5 в Хатлонской области и г.Душанбе, 70,5% 

мужчин и 65,3% опрошенных женщин знают о том, что жертвы наси-

лия могут обратиться в местную милицию, чтобы получить преду-

смотренное законом Защитное предписание.  

Жертвы насилия всегда могут обратиться за социальной защитой к гос-

ударственным социальным работникам, которые обязаны оказать соци-

альную помощь и защиту, а также к специалистам Отделов по делам 

женщин и семьи, которые могут ходатайствовать/сопровождать в дру-

гие компетентные организации, могущие оказать помощь и защиту, со-

гласно своему мандату и положениям своих специализированных Ин-

струкций, касающихся реагированию на ситуации насилия в семье. 

 
36. В чём заключаются индивидуальные меры борьбы с насили-

ем в семье? 

Согласно Закону о предупреждении насилия в семье, индивидуальные 

меры, принимаемые правоохранительными органами по отношению к 

агрессорам с целью борьбы с правонарушениями насилия в семье, 

включают: 

 Беседы воспитательного характера; 

 Доставление в органы внутренних дел лица, совершившего 

насилие в семье; 

 Выписка Защитного предписания, с указанием ограничи-

тельных мер по отношению к правонарушителю; 

 В случае невыполнения требований Защитного предписания, 
агрессор привлекается к административной ответственности 

в порядке, установленном законодательством Республики 

Таджикистан;  

                                                           
5 Исследование «Предупреждение насилия в семье» (опрос населения) было проведено фи-

лиалом GOPA в Республике Таджикистан в январе-феврале 2019 года, в Хатлонской области 
(Бохтар, Вахш, Кушониён, Балхи, Леваканд, Хуросон, Пянж, Шахритуз, Хамадони)  и 

г.Душанбе.  
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 Применение административного задержания (ареста), в слу-

чае, если Защитное предписание не было достаточно для 

обеспечения безопасности потерпевшего; 

 Применение/осуществление мер, предусмотренных законо-

дательством Республики Таджикистан, в том числе меры 

принуждения, имеющие медицинский характер; 

 Лишение родительских прав, отмена усыновления, опеки и 

попечительства в порядке, установленном законодательством 

Республики Таджикистан. 

 

37. Какие организации имеют полномочия по борьбе с насилием 

в семье? 

Правоохранительные органы имеют полномочия по борьбе с насилием 

в семье - по выявлению, документированию нарушений прав человека 

(в том числе правонарушений и преступлений насилие в семье) и со-

трудничество с органами системы правосудия для доказательства ви-

ны правонарушителей и вынесения предусмотренной законодатель-

ством меры наказания виновных. В случаях насилия в семье, органы 

милиции также ответственны за выписывание Защитного предписа-

ния, постановки на учёт правонарушителей, и мониторинга поведения 

семейных агрессоров, посредством участковых милиционеров. Таким 

образом органы милиции и органы прокуратуры являются одним из 

уполномоченных органов республики, призванных сыграть важную 

роль в борьбе с преступностью, предотвращении роста преступности, 

раскрытии административных правонарушений, преступлений и сле-

жением за исполнением законодательства в соответствующей сфере. 

Закон «О милиции», обязывает сотрудников органов внутренних дел 

применять индивидуальные меры по предупреждению насилия в се-

мье. Так, действия сотрудников органов внутренних дел в случаях 

насилия в семье преследуют следующие цели: 

• гарантия защиты членов семьи подверженных насилию, осо-

бенно детей, стариков и инвалидов;  

• гарантия соблюдения положений законодательства о преду-

преждении насилия в семье и других нормативных нацио-

нальных и международных актов;  

• привлечение к уголовной или административной ответствен-

ности агрессора;  
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• предупреждение повторения актов насилия;  

• предупреждение тяжких последствий насилия в семье (смер-

ти, тяжких телесных повреждений) с момента совершения 

первых инцидентов насилия;  

• повышение эффективности специальных и индивидуальных 

мер профилактики с подотчётными элементами находящихся 

на учёте семейных агрессоров;  

• применение межведомственного подхода к решению случаев 

насилия в семье и перенаправление потерпевших в социаль-

ные службы реабилитации или медицинские учреждения. 

 
38. Почему важно, чтобы все организации сотрудничали         

между собой? 

Жертвы насилия в семье имеют множество потребностей, а их про-

блемы не являются просто разрешимыми. Потребности и проблемы 

пострадавших лиц настолько многообразны, что их покрытие не под 

силу одной организации, т.е. для эффективной и качественной помощи 

необходимо привлекать уполномоченные организации, которые бы 

сотрудничали между собой для защиты интересов и прав пострадав-

ших от домашнего насилия. 

Положительным примером межведомственного сотрудничества в об-

ласти противодействия насилию в семье можно назвать существую-

щие на протяжении нескольких последних лет, во всех районах Хат-

лонской области, так называемые Межведомственные рабочие группы 

по предупреждению насилия в семье. Данные группы были учреждены 

постановлением местных Хукуматов, их деятельность осуществляется 

согласно Положению, а состав групп включает представителей всех 

государственных организаций, являющихся субъектами по реализации 

Закона о предупреждении насилия в семье, и уполномоченных реали-

зовать Государственную Программу по предупреждению насилия в 
семье и её План действий на 2014-2023гг. Действия сотрудников соот-

ветствующих государственных структур регулируются утверждённы-

ми внутриведомственными Инструкциями по предупреждению наси-

лия в семье, обязательными для их исполнения. 
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Только совместными усилиями различных государственных, обще-

ственных и международных организаций, осуществляющих свою дея-

тельность в разных сферах противодействия насилия в семье, возможно 

и реально снизить уровень распространённости такого негативного со-

циального феномена, каким является насилие в семье. 
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