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Обращение главного редактора

Уважаемые читатели!
Решение, принятое странами – участницами Европейского союза об объявлении 2016 г. Го-

дом борьбы с насилием в отношении женщин, следует признать более чем обоснованным. Проч-
ность аргументационной базы сделанного европейским законодателем выбора обусловлена дав-
но назревшими факторами негативного характера, свидетельствующими о том, что угроза рас-
пространения насильственных действий в отношении женщин приобрела ужасающий размах не
только в объединенной Европе, но и в общемировом масштабе. Противостоять этой угрозе при-
званы прежде всего правовые средства борьбы.

Подходы к толкованию самого понятия «насилие» отличаются богатой культурной и личност-
ной вариативностью. Что же касается правовой интерпретации насилия, то она является общей для
международно-правового и национального уровней законодательного регулирования в РФ. В самом
широком терминологическом смысле это жестокое обращение одного человека с другим, обозна-
ченное как физическое, психическое (эмоциональное) и сексуальное (половое) насилие.

В подготовленном издании объединены статьи, демонстрирующие различные доктринальные
походы к пониманию и толкованию исследуемого в главной теме номера противоправного явления.
Освещаются проблемы правового регулирования вопросов, связанных с различными формами про-
явления насилия в отношении женщин. Среди них: насилие в семье; сексуальное насилие; насилие
во время вооруженных конфликтов; применение незаконных методов на предварительном след-
ствии; насилие, оправданное варварскими обычаями  и традициями некоторых стран.

Многогранность авторских подходов к изучению проблемы насилия проявилась не только
относительно современных методов и средств ее решения в различных отраслях права. Многие
статьи номера посвящены преступлениям, совершенным не против женщин, но самими женщи-
нами. Связано это с тем, что проблема насилия имеет оборотную сторону, заключающуюся в
том, что всякое насилие порождает ответную реакцию, которая зачастую также приобретает
насильственный характер. Более того, такой механизм формирования преступной мотивации чаще
всего присущ именно женской насильственной преступности.

Отдельно следует упомянуть о целом ряде значительных трудностей, с которыми сталки-
вается исследователь проблемы домашнего насилия. С одной стороны, подлинные масштабы
этого явления зачастую остаются скрытыми. Связано это с тем, что многие жертвы домашнего
насилия ощущают себя эмоционально зависимыми от обидчика. Кроме того, в соответствии с
распространенными гендерными стереотипами потерпевшие считают во всем виноватыми себя
и в большинстве случаев вовсе не обращаются за помощью. Помимо всего прочего многие
жертвы насилия вообще не в состоянии распознать ту грань или определить тот момент, когда
семейные конфликты начинают выходить за рамки бытовых ссор и рядовых выяснений отноше-
ний и превращаются в открытые проявления насилия.

Самая жестокая форма сексуального насилия – изнасилование. К тяжелым последствиям
изнасилования относятся нежелательная беременность и заболевания, передающиеся половым
путем, в том числе смертельно опасные. Действительно, насилие в отношении женщин все чаще
признается одной из серьезнейших проблем в сфере здравоохранения. Насилие может негативно
сказаться на репродуктивном здоровье женщины, равно как и на других сторонах ее физического
и душевного благополучия. Процент зараженных ВИЧ/СПИДом женщин гораздо выше, чем
мужчин, что является следствием сексуального насилия. Вместе с тем жертвы изнасилования
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зачастую не способствуют реализации правовых средств борьбы с исследуемым явлением, так
как часто не заявляют о совершенном преступлении, опасаясь общественного порицания. Такое
положение дел ведет к тому, что виновные далеко не всегда попадают в руки правосудия.

Насилие в отношении женщин во время вооруженных конфликтов достигло сегодня масш-
табов вселенской катастрофы. Массовые изнасилования зачастую включаются в арсенал бое-
вых действий и используются в качестве средств ведения войны. В ходе конфликтов в результа-
те физического и экономического давления женщины порой вынуждены прибегать к проституции,
в том числе борясь за свое выживание и выживание своей семьи. Особо негативное воздействие
войны на женщин подтверждается и тем, что именно женщины и дети составляют основную
часть беженцев и перемещенных лиц. Торговля женщинами и девочками в зоне протекания кон-
фликта превращается в рядовое событие.

Практически в каждой культуре мира присутствуют те или иные формы насилия над жен-
щинами. Зачастую их трудно сразу распознать, так как они воспринимаются как традиционные
«нормы» и «обычаи».

Законодательство некоторых государств вообще не предполагает наказания за насилие в
отношении женщин. В других государствах наказание предусмотрено лишь за некоторые формы
насилия, в то время как остальные считаются допустимыми. Однако даже имея необходимую
законодательную базу, правоприменительные органы государства часто просто не в состоянии
использовать ее в полной мере.

Редакционная коллегия Вестника ВолГУ, поддерживая позицию Европейского союза, обра-
тившего внимание на остроту проблемы насилия в отношении женщин, посчитала актуальным и
своевременным подготовку очередного номера Вестника Волгоградского государственного уни-
верситета серии «Юриспруденция», посвященного правовым методам и средствам, направлен-
ным на противодействие данному негативному общественному явлению.

Краткий обзор главной темы дает возможность обозначить широту и фундаментальность
затронутых аспектов.

На страницах представленного номера Вестника ВолГУ своими идеями, рекомендациями и
предложениями по искоренению проблемы насилия в отношении женщин поделились российские
и зарубежные ученые. Среди них представители различных научных школ современного права
России, Украины, Таджикистана: М.В. Бобовкин, С.Н. Зеленский, Ю.В. Францифоров, О.А. Слав-
городская, Р.Р. Юлдошев, Ф.С. Хайруллоев, З.А. Саидзода, Т.Е. Щенина.

В номере традиционно представлены научные статьи авторитетных ученых, молодых и на-
чинающих специалистов в области права из ведущих вузов страны: Российского университета
дружбы народов, Волгоградского государственного университета, Саратовской государственной
юридической академии, Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьяно-
ва, Глазовского государственного  института  им. В.Г. Короленко (Удмуртия), Оренбургского
государственного аграрного университета, Башкирского государственного университета и др.
Высказаны мнения компетентных специалистов правоохранительной и судебной системы, адво-
катуры и органов исполнительной власти.

Консультантами главной темы номера выступили доктор юридических наук, профессор, про-
фессор кафедры уголовного процесса Саратовской государственной юридической академии Юрий
Викторович Францифоров и кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой уголов-
ного процесса и криминалистики Волгоградского государственного университета Наталья Алек-
сеевна Соловьева.
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