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А ннотац ия.
Предмет. Профилактика домашнего насилия в России в деятельностинеправитель-

ственных общественных организаций. 
Тема. Противодействие домашнему насилию на международном, государственном 

и региональном уровнях.
Цели. Выявить проблемы и перспективы принятия закона против домашнего на-

силия. Рассмотреть роль гражданского общества в привлечении внимания к проблеме 
домашнего насилия в регионах.

Методология. Системный подход, принцип детерминизма и междисциплинарный 
подход.

Резул ьтат ы. Внутри элит нет консенсуса по поводу принятия закона о профилак-
тике домашнего насилия. Не существует единого мнения, является ли домашнее на-
силие проблемой защиты прав человека, и должна ли эта проблема рассматриваться 
в публичной сфере. Дискуссия по вопросу принятия закона мобилизовала гражданское 
общество, которое активно высказывает свою позицию и организует мероприятия 
в поддержку законопроекта либо против его принятия.

Область применения. Результаты исследования могут применяться правоза-
щитниками, неправительственными организациями, активистами и представителями 
элит, поддерживающими профилактику домашнего насилия.

Выводы. Общественная дискуссия по вопросам профилактики домашнего насилия 
способствует укреплению гражданского общества, вовлечению широких общественных 
слоевиз регионов в политическую жизнь и интеграции России в глобальный тренд борьбы 
с дискриминацией.

Ключевые слова:  домашнее насилие, права человека третьего поколения, борьба 
с дискриминацией, гражданское общество, позитивное регулирование, гражданская ак-
тивность в регионах.
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Abstract.
Subject .  Prevention of the domestic violence in Russia in the context of civil society 

development.
Topic.  Prevention of the domestic violence on global, federal and regional levels.
Purposes.  To reveal problems and prospects of adoption the legislation against the domestic 

violence. To analyze the role of civil society in attracting attention to the problem of the domestic 
violence in Russian regions.

Methodology. System approach, the principle of determinism, inter-disciplinary approach.
Results.  The opinions on the problem of the domestic violence in Russia are divided. Op-

ponents of the law on prevention of the domestic violence argue that domestic violence is only the 
part of a broad violence problem and does not need special regulation. Moreover, they claim that 
domestic violence is a problem of private sphere where state interference is undesirable. Supporters 
of the law insist on the need of positive regulation of the domestic violence problem and suggest 
that the problem of domestic violence is connected to the discrimination problem. Civil society takes 
active part in the discussion.

Application area. The research results can be applied by the human right activists, NGO’s 
and the elites which support prevention of the domestic violence.

Conclusions. The discussion on the domestic violence problem strengthens the civil society, 
involvesregional society into public policy and helps to integrate Russia into the global anti-dis-
crimination trend.
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Введение
Домашнее насилие выделяется как от-

дельная социально-экономическая пробле-
ма в большинстве стран мира, и в настоя-
щий момент дискуссия вокруг данной про-
блемы началась и в России. В данной статье 
рассмотрены несколько аспектов проблемы. 
Во-первых, следует обратить внимание на 
дискуссию о том, какое место защита от до-
машнего насилия занимает в системе прав 

человека, активная трансформация кото-
рой происходит во всех государствах мира. 
Отсутствие в России специализированного 
законодательства против домашнего наси-
лия объясняется, в том числе, тем, что ме-
сто, которое отводит ему Россия в системе 
прав человека, отличается от той позиции, 
которое оно занимает, согласно негласно-
му консенсусу стран Запада и их союзни-
ков. В-вторых, проблема домашнего наси-
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лия связана с проблемой насилия в мире 
в целом, а потому может рассматриваться 
как часть глобального тренда, в котором 
в той или иной степени принимает участие 
каждая страна мира. Во-третьих, пробле-
ма принятия закона против домашнего на-
силия в России — это специфическая про-
блема, которая должна рассматриваться не 
только в рамках общемирового, но и в рам-
ках российского дискурса. Согласно дан-
ным Всемирного банка за 2018 год, зако-
ны против домашнего насилия были при-
няты в 75,9 % стран, что поднимает вопрос 
о том, почему Россия, являясь одной из ве-
дущих мировых держав, не следует миро-
вому тренду и не признает значимость до-
машнего насилия как отдельной формы 
насилия. [13] Здесь необходимо понять при-
чины, препятствующие принятию в России 
закона против домашнего насилия, и про-
яснить перспективы такого изменения за-
конодательства в дальнейшем. Наконец, 
проблема принятия закона о профилактике 
домашнего насилия вовлекла широкую об-
щественность в дискуссию и мобилизовала 
гражданское общество в России. В обсужде-
нии закона как официально, так и неофи-
циально участвуют представители органов 
власти, должностные лица, учёные, право-
защитники, журналисты и другие гражда-
не России. Широкий резонанс, вызванный 
подготовкой законопроекта, привел к про-
буждению гражданской активности и про-
явлению плюрализма мнений. 

Все обозначенные выше проблемы следу-
ет рассматривать как последовательно, так 
и в совокупности, так как они связаны не-
разрывно и влияют друг на друга. В рамках 
данного исследования проблема домашне-
го насилия рассматривается на глобальном 
уровне, который затем локализуется до вну-
трироссийского, а затем и до регионального.

Методология исследования имеет ком-
плексный характер: используется систем-
ный подход, который позволяет рассмотреть 
проблему закона против домашнего насилия 
в России в контексте как глобального тренда, 
так и становления гражданского общества 
в российских регионах; используется также 
принцип детерминизма, который предпола-
гает причинно-следственные связи между 
различными трансформационными процес-
сами в сфере защиты прав человека. В ис-
следовании применяется междисциплинар-

ный подход, потому что проблема домашнего 
насилия является политической, социально-
экономической, правовой, а также проблемой, 
связанной с защитой прав человека.

Проблема принятия  закона против 
домашнего  насилияи  трансформация 
понимания прав человека

Для понимания причин актуальности 
дискурса, связанного с домашним насили-
ем, нужно проанализировать, какое место 
защита жертв домашнего насилия занима-
ет в защите прав человека в целом. Осозна-
ние людьми своих прав возникало после-
довательно в ходе исторического прогрес-
са, поэтому осмысление различных групп 
прав возникает постепенно в результате 
значимых общемировых процессов. Таким 
образом, различают права человека перво-
го, второго и третьего поколения. К первому 
поколению относятся естественные неотъ-
емлемые права человека, которые развива-
лись в доктринах английских, французских 
и американских просветителей и отраже-
ны в Декларации прав человека и гражда-
нина, в Декларации независимости США, 
поправках к американской конституции, 
а впоследствии — в преамбуле Всеобщей 
декларации прав человека.

Наиболее знаменитыми первыми упоми-
наниями естественных прав являются сло-
ва Дж. Локка во «Втором трактате о правле-
нии» [8] и слова Т. Джефферсона в Декла-
рации независимости США [10], из которых 
следует, что естественные права — это пра-
ва, реализующие так называемую негатив-
ную свободу и обязывающие государство 
воздерживаться от вмешательства в сфе-
ры, регулируемые этими правами. Свобода 
здесь понимается как естественное, догосу-
дарственное состояние человеческого обще-
ства, и невмешательство государства счита-
ется достаточной мерой для ее сохранения. 
Права человека первого поколения сформи-
ровались в эпоху Просвещения и по итогам 
буржуазных революций, поэтому сосредото-
чены на ограничении всевластия государ-
ства, преодолении рабства и признания за 
каждым индивидом пространства личной 
свободы и включают в себя личные (граж-
данские) и политические права.

Ко второму поколению относятся так на-
зываемые позитивные, или основные права 
человека — это те его права, которые закре-
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плены в конституционных правах и свобо-
дах (то есть законодательно регламенти-
рованы) и обеспечены системой гарантий 
и механизмов защиты. Второе поколение 
прав человека было сформировано в ходе 
деятельности международного рабочего 
движения и изначально означало защиту 
прав трудящихся, а теперь предполагает 
целенаправленную деятельность государ-
ства по защите прав личности в тех сфе-
рах, в которых человек не может сам орга-
низовать обеспечение своих прав и свобод, 
поэтому права человека второго поколения 
включают в себя социальные, экономиче-
ские и культурные права.

Третье поколение прав человека называ-
ют коллективными правами. Отличитель-
ная особенность коллективных прав заклю-
чается в том, что эти права принадлежат не 
столько отдельному человеку, сколько опре-
деленным группам людей, нуждающимся 
в дополнительных гарантиях и механизмах 
для защиты своих прав. Третье поколение 
прав человека было сформировано в XXвеке, 
в ходе разрушения колониальных империй 
и начала борьбы с расизмом и дискрими-
нацией, поэтому включает в себя защиту 
групп населения, которые имели длитель-
ный опыт дискриминации, не представле-
ны в органах власти в той же мере, что при-
вилегированные группы, и, следовательно, 
более уязвимы перед насилием.

Для преодоления домашнего насилия 
требуется целенаправленная деятельность 
государства, так как оно направленно про-
тив уязвимых групп населения, в первую 
очередь, против женщин, детей и пожилых 
нетрудоспособных родственников. Зачастую 
деятельность против домашнего насилия 
рассматривается как часть борьбы с дискри-
минацией женщин. В российском публич-
но-правовом дискурсе проблема домашнего 
насилия некоторыми общественными дея-
телями понимается как элемент частно-се-
мейных отношений и, таким образом, отно-
сится к сфере личной свободы, то есть к пер-
вому поколению прав человека.

Широкая мировая практика принятия 
законов против домашнего насилия объ-
ясняется как трансформацией правоза-
щитного дискурса в сторону преимуще-
ственной защиты прав человека третьего 
поколения, так и постепенным снижени-
ем уровня насилия в мире [12].Выведение 

проблемы домашнего насилия в публич-
ную сферу приводит к тому, что возрастет 
прямой контроль государства над данной 
проблемой, снижается насилие против уяз-
вимых групп населения, и, в результате, 
насилие в целом.

Проект закона «О профилактике се-
мейно-бытового насилия в Российской 
Федерации» в российском и междуна-
родном научном дискурсе

В настоящее время в Российской Феде-
рации идет широкая общественная и науч-
ная дискуссия относительно необходимости 
принятия федерального закона «О профи-
лактике семейно-бытового насилия в Рос-
сийской Федерации» [4]. В дискуссии уча-
ствуют представители органов власти, уче-
ные-обществоведы, общественные деятели, 
правозащитники. Поднимаются два основ-
ных вопроса: существует ли необходимость 
принятия закона, и каковы риски его при-
нятия, в какой именно редакции он должен 
быть принят.

В процессе обсуждения закона актив-
но участвует также Европейский суд по 
правам человека (ЕСПЧ), в который об-
ращаются жертвы домашнего насилия, 
в том числе, граждане Российской Феде-
рации. Следует отметить, что ЕСПЧ рас-
сматривает проблему домашнего насилия 
как часть общей проблемы насилия в от-
ношении женщин, поэтому выносит реше-
ния, которые предполагают именно защи-
ту женщин от домашнего насилия. ЕСПЧ 
указывает: если в полиции знают о случа-
ях насилия в семье и есть риск, что оно по-
вторится, то в силу вступает обязательство 
«должной осмотрительности» [11]. Это зна-
чит, что, полиция должна принимать меры 
для предотвращения риска жестокого об-
ращения в семье. Это право защищает 3-я 
статья Европейской конвенции по правам 
человека, запрещающая пытки и бесчело-
вечное или унижающее достоинство обра-
щение [1].

Во многих государствах протоколы 
и методики оценки риска насилия в семье 
закреплены на уровне законодательства 
или на практике. Оценку рисков в боль-
шинстве стран должна проводить полиция, 
но также этим занимаются сервисы по за-
щите женщин от насилия, социальные ра-
ботники, медицинские работники, службы 
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пробации и уголовно-исполнительная си-
стема. Такие методики уже применяются 
в Нидерландах, Швеции, Финляндии, Ав-
стрии [6]. 

Ситуация по борьбе с домашним наси-
лием в России развивается противоречи-
во. До 2016 года побои (которые являются 
наиболее частым физическим выражени-
ем домашнего насилия) считались престу-
плением, согласно статье 116 Уголовного 
кодекса Российской Федерации [2]. За-
тем началась частичная декриминализа-
ция данной статьи. В начальной редак-
ции новый закон сохранил и даже усилил 
уголовную ответственность за побои в от-
ношении членов семей и «близких лиц», 
в то время как побои прочих лиц, совер-
шённые впервые, стали административ-
ным правонарушением. Уголовную ответ-
ственность влекли повторно совершенные 
побои в течение года после привлечения 
к ответственности за аналогичное право-
нарушение, либо побои, совершённые по 
хулиганским и экстремистским мотивам. 
[3] Однако в феврале 2017 года из 116 ста-
тьи Уголовного кодекса была исключена 
фраза «в отношении близких лиц». В ре-
зультате, впервые совершённые побои лю-
бых лиц стали наказываться одинаково — 
по статье 6.1.1 КоАП. [2] Данный вопрос 
вызвал неоднозначное отношение элит 
и общественности, что привело к разра-
ботке проекта закона против домашнего 
насилия.

В 2019 году Совет Федерации разрабо-
тал законопроект о профилактике семей-
но-бытового насилия, дающий суду пра-
во выдавать судебные предписания вино-
вным в семейном насилии, запрещающие 
приближаться к пострадавшему. Подобная 
норма будет действовать при наличии у на-
рушителя возможности проживать в ином 
помещении, в том числе по договору найма 
(поднайма), договору найма специализиро-
ванного жилого помещения либо на любых 
иных основаниях в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. Тем не 
менее, закон пока не принят, и перспекти-
вы его принятия неоднозначны. На данный 
момент домашнее насилие не рассматрива-
ется в качестве публичной проблемы, тре-
бующей позитивного регулирования, а так-
же в качестве специфической проблемы уяз-
вимых групп. 

Деятельность  гражданского  обще-
ства в российских регионах по проти-
водействию домашнему насилию

Несмотря на отсутствие закона, за-
щита жертв домашнего насилия активно 
осуществляется представителями граж-
данского общества посредством акций 
в их поддержку, деятельности неправи-
тельственных организаций и организа-
ции приютов для жертв домашнего наси-
лия, вынужденных уйти из своих семей. 
В 2020 году российские правозащитники 
присоединились к фестивалю «Не винова-
та», который проходит в различных стра-
нах мира в честь Международного жен-
ского дня. Фестиваль проходил во многих 
городах России и сопровождался темати-
ческими выставками, концертами и ма-
стер классами, в которых участвуют жерт-
вы насилия и психологи. В частности, в Во-
ронеже в 8 марта 2020 года была проведена 
благотворительная акция «Не виновата», 
призванная поддержать женщин, пережив-
ших домашнее насилие. [5] В целях при-
влечения внимания к проблеме были про-
ведены кинопоказы, выставка современ-
ного искусства и концерт, а все собранные 
средства были переданы благотворитель-
ному фонду «Насилию.нет». Название фе-
стиваля отсылает к социальному феноме-
ну «виктимблейминга», когда на жертву 
насилия возлагается часть ответственно-
сти за него. Данный феномен распростра-
нен в правовом поле и на бытовом уров-
не, однако подобное отношение к жертве 
насилия не приводит к улучшению ситу-
ации и не уменьшает количество наси-
лия. Фестиваль призван обратить внима-
ние на эту проблему и пересмотреть отно-
шение к жертвам насилия. Размах акции 
указывает на заинтересованность негосу-
дарственных акторов и отдельных граждан 
в регионах в формировании правозащит-
ного дискурса вокруг проблемы домашне-
го насилия.

С точки зрения вовлечения региональ-
ного гражданского общества в борьбу с до-
машним насилием интересен также опыт 
Консорциума женских неправительствен-
ных объединений.[7] В 2010 году «Консор-
циум женских НКО» проводил тренинги 
для полицейских. Представителей право-
охранительных органов знакомили с меж-
дународным опытом решения проблемы 
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насилия над женщинами, рассказыва-
ли об особенностях данного вида престу-
плений, анализировали реальные дела. 
В 2012 году при «Консорциуме» была соз-
дана юридическая служба, где пострадав-
ших женщин консультировали по телефо-
ну и по электронной почте. Тогда же стали 
брать первые дела с сопровождением по-
терпевших в судах. Помощь оказывали бес-
платно благодаря небольшим грантам. Тер-
риториально проект охватывал Центр и Се-
веро-Запад России.

В 2018 году проект расширился, полу-
чил название «Центр помощи пострадав-
шим от домашнего насилия», работает на 
всей территории страны и имеет четыре 
филиала. Проект реализуется с исполь-
зованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского об-
щества, предоставленного Фондом прези-
дентских грантов. Данный пример указы-
вает на возможность сотрудничества госу-
дарства и гражданского обществе в борьбе 
с домашним насилием, в том числе на ре-
гиональном уровне.

В Концепции государственной семей-
ной политики в Российской Федерации на 
период до 2025 года, в частности говорит-
ся, что трудности, испытываемые семьей 
(в том числе связанные с экономическими 
проблемами), часто приводят к конфлик-
там внутри семьи, в результате которых 
могут оказаться нарушенными права и за-
конные интересы детей. [9] Важным фак-
тором в преодолении подобного рода си-
туаций выступает реализация мер, на-
правленных на профилактику семейного 
неблагополучия, и предоставление раз-
личных социальных услуг.

Заключение
Принятие законодательства против до-

машнего насилия в России имеет проти-
воречивые перспективы. С одной стороны, 
защита от домашнего насилия не рассма-
тривается как позитивное право лично-
сти, а также как нарушение прав людей, 
принадлежащих к группам, уязвимым 
для дискриминации. В России проблема 
домашнего насилия воспринимается как 
элемент частной жизни индивида, как 
сфера реализации его свободы, следова-
тельно, она должна регулироваться с по-
мощью невмешательства государства.

Тем не менее, Россия является частью 
мировой системы и не может игнориро-
вать глобальные тренды снижения обще-
го уровня насилия в мире и трансформа-
ции понимания прав человека в пользу 
защиты прав человека третьего поко-
ления. Кроме того, движение в защиту 
жертв домашнего насилия активно раз-
вивается снизу, в нем принимает уча-
стие общественность, активисты, непра-
вительственные организации, специа-
лизированные организации по защите 
жертв домашнего насилия как в столице, 
так и в регионах. Возможно, принятие со-
ответствующего закона будет отсрочено, 
пока не произойдут более значимые обще-
ственные трансформации, однако дискус-
сия будет продолжаться и не терять своей 
актуальности.
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