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Изменения, внесенные в Закон РФ «Об исполнительном производстве», в части требований, предъявляемых к содержанию 
исполнительного документа, позволили оптимизировать деятельность судебных приставов-исполнителей по розыску должника.

Немаловажное значение имеет возложение на сотрудников органов внутренних дел обязанности по оказанию содей-
ствия судебным приставам-исполнителям при осуществлении ими розыскных мероприятий. 

С целью правильного и своевременного исполнения судебных постановлений и других актов, подлежащих исполнению в 
процессе применения норм гражданского процессуального законодательства, предлагается совместно с заинтересованными 
государственными органами дополнительно проработать вопрос о необходимости перераспределения функций по розыску 
должника-гражданина в исполнительном производстве по гражданским делам между органами внутренних дел и органами 
принудительного исполнения. 

В частности, предлагается внести изменения в Закон Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 440-З «О судебных 
исполнителях»:

исключить абз. 14 ст. 9 «объявлять розыск должника-гражданина через органы внутренних дел»; 
абз. 9 ст. 10 изложить в следующей редакции: «принимать меры по установлению места нахождения должника-

гражданина», исключив из данной нормы слова «до вынесения постановления об объявлении розыска этого должника-
гражданина через органы внутренних дел»;

исключить абз. 11 ст. 10 «оказывать содействие правоохранительным и контролирующим (надзорным) органам в розы-
ске должников по исполнительным производствам, предоставлять сведения и копии необходимых материалов исполнитель-
ных производств, по которым направлялись представления или сообщения о выявленных в ходе исполнения исполнитель-
ных документов злоупотреблениях, правонарушениях и иных нарушениях законодательства»;

дополнить ст. 7 «Полномочия Главного судебного исполнителя Республики Беларусь» абзацем следующего содержа-
ния: «определяет тактику проведения исполнительно-розыскных действий, осуществляет контроль за деятельностью долж-
ностных лиц органов принудительного исполнения, осуществляющих розыск должника, его имущества»;

дополнить ст. 8 «Полномочия главного судебного исполнителя территориального органа принудительного исполнения» 
абзацем следующего содержания: «организует и контролирует деятельность должностных лиц органов принудительного ис-
полнения по розыску должника, его имущества;

дополнить ст. 10 «Обязанности судебного исполнителя» абзацем следующего содержания: «осуществляет розыск 
должника, его имущества».

Аналогичный подход предусмотрен Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах». Это 
будет способствовать унификации нормативного правового регулирования общественных отношений в рассматриваемой 
области в рамках ЕАЭС.

Для устранения возникших в связи с реализацией указанных предложений правовых коллизий в действующем законо-
дательстве Республики Беларусь предлагается внести изменения в абз. 13 ст. 22 Закона Республики Беларусь «Об органах 
внутренних дел Республики Беларусь» от 17 июля 2007 г. № 263-3, исключив из нее норму об обязанности органов внутрен-
них дел осуществлять розыск должников по гражданским и экономическим делам.

Таким образом, концентрация всех полномочий по розыску в рамках исполнительного производства в пределах одного 
органа исполнительной власти благотворно скажется на эффективности исполнения судебных решений. В свою очередь 
передача функций по розыску должников-граждан, а также по розыску на основании судебного акта гражданина – ответчика 
по гражданскому делу от МВД Республики Беларусь к системе органов принудительного исполнения должна найти свое 
логическое продолжение в совершенствовании законодательства, чтобы исключить появление правовых пробелов в регла-
ментации правового статуса судебного исполнителя в указанной сфере деятельности.

УДК 342

Проблема домашнего насилия в семье сегодня является довольно распространенным социальным явлением, которое 
способствует социальному и психологическому нездоровью семьи, лишает ее стабильности и безопасности. 

Домашнее насилие может обнаруживаться абсолютно во всех социально-этнических слоях общества. Оно не имеет 
зависимости от расово-культурных аспектов, социального статуса, морально-этических норм, встречаемых в социуме, веро-
исповедания, материальной обеспеченности.

Существование в обществе проблемы домашнего насилия имеет серьезные последствия. Семьи, в которых отношения 
строятся на насилии, входят в группу риска, так как выросшие в такой атмосфере дети становятся жертвами насилия либо 
сами подвергают насилию своих близких. 

Рассматривая семью как один из основных источников сохранения культурных и духовных ценностей, необходимо осо-
знавать, что традиции насилия могут передаваться следующим поколениям как часть негативного опыта. Рост насилия в 
обществе и его криминализация напрямую связаны с взаимоотношениями в семье.

Признаки насилия в семье следующие: один из супругов часто впадает в неконтролируемую ярость по поводу и без; 
страдает чрезмерной подозрительностью, в частности постоянно подозревает в измене; подвержен перепадам настроения, 
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от которого зависит совместная повседневная жизнь; в семье запрещены любые социальные взаимодействия без его уча-
стия; он внушает страх, угрожает убийством в случае, если его покинут.

Выделяют следующие виды насилия:
 – это реальное или потенциальное применение физического вреда, под которым понимается на-

рушение анатомо-физической целостности человека. По характеру оно может выражаться в нанесении ударов, побоев, ранений 
и в ином воздействии на человека посредством применения физической силы, холодного или огнестрельного оружия либо 
иных предметов.

Многие мужчины и женщины воспринимают физическое насилие в качестве неизменного атрибута нормальной семейной 
жизни. Часто физическое насилие в семье над женщиной происходит в довольно устойчивых браках, когда в семье имеются 
дети, т. е. в таком типе семейных отношений, которые считаются соответствующими норме. Жены, которые подвергаются 
домашнему насилию, обладают чрезмерным терпением и готовностью многократно прощать партнера. Такое терпение и все-
прощение может быть связано с нежеланием оставлять ребенка без отца, экономической зависимостью от мужа, жалостью к 
нему, боязнью потерять уважение социума;

 – насильственное использование партнера или ребенка для получения сексуального удоволь-
ствия; сексуальное насилие в семье неразрывно связано с физическим. Причины насилия в семье могут возникать вслед-
ствие неудовлетворенности со стороны мужчины собой, своей жизнью, неспособности справляться с трудностями и т. д. 
Не имея возможности или желания реализовать себя, такие мужчины ищут различные способы, которые могут позволить им 
показать свою силу, подчинить себе и доказать свою доминирующую позицию партнеру. Чтобы хоть как-то самоутвердиться 
и доказать женщине, кто глава семьи, он опускается до действий противоправного характера – сексуальных и физических 
действий насильственного характера;

 – это унижение, пренебрежение, высмеивание партнера при посторонних, презрение, пренебре-
жение к мнению партнера и его труду; тотальный контроль, предупреждение любых контактов с семьей и друзьями; на-
вязывание взглядов в отношении того, с кем дружить, где встречаться с друзьями; давление на партнера, необоснованные 
обвинения, крики, лишение детей, денег или других материальных и нематериальных благ; угрозы, агрессивное поведение, 
уничтожение вещей партнера; отрицание вины за причинение вреда, двуличие – в семье партнер тиран, а на людях друже-
ственная, хорошо воспитанная личность;

 – единоличный контроль за расходованием денег, принуждение к работе или запрещение работать.
На международном уровне проблема насилия в семье затронута в целом ряде нормативно-правовых актов. Общие 

принципы защиты прав личности закреплены во Всеобщей Декларации прав человека (1948 г.), которые конкретизированы в 
целом ряде конвенций. Организацией Объединенных Наций разработан Модельный закон о насилии в семье.

Семья является основой государства, поэтому во многих странах, в том числе и входящих в СНГ (Украина, Молдова, Кыр-
гызстан, Казахстан, Армения), разработаны специальные законы, регулирующие вопросы предотвращения насилия в семье.

В законодательстве Республики Беларусь понятие «домашнее насилие» появилось только в 2008 г. с принятием Закона 
«Об основах деятельности по профилактике правонарушений». Домашнее насилие является наиболее распространенным 
видом насилия на гендерной основе в Беларуси. Ежедневно в республике в органы внутренних дел поступает около 500 сооб-
щений о фактах семейно-бытовых конфликтов, из которых свыше 70 % составляют случаи домашнего насилия в отношении 
женщин и детей. Однако это лишь вершина айсберга: значительное количество случаев насилия не фиксируется, поскольку 
многие женщины либо мирятся с его проявлениями, либо не обращаются в официальные органы.

Выделение насилия в семье в самостоятельную и значимую проблему – только первый шаг, направленный на ее раз-
решение. Сегодня все более очевидным становится тот факт, что проблема семейного неблагополучия в целом и насилия в 
частности требует решения комплекса задач психологического, педагогического, юридического, социального характера, на-
правленных на разработку практических мер по предотвращению семейного насилия и реабилитации пострадавших от него. 
Однако на этом пути возникает ряд препятствий, к которым можно отнести недостаток информации о степени распростране-
ния и причинах применения силы в семье, слабость законодательной базы и др. 

В целях повышения эффективности борьбы с семейным насилием считаем целесообразным:
создание единой государственной статистической базы данных на семьи, в которых были отмечены акты насилия. Та-

кая база позволит оценить реальные масштабы данного явления и определить задачи по выявлению, учету и последующей 
работе с семьями данной категории;

ограничение информации, пропагандирующей культ насилия и жестокости; более активное использование СМИ для 
пропаганды мер, предупреждающих насильственные преступления, создание просветительских программ на телевидении о воз-
можных путях решения семейных проблем; 

совершенствование нравственного воспитания в системе образовательных учреждений; 
развитие сети бесплатных семейных консультаций и создание возможности максимально широкого доступа граждан к бес-

платной квалифицированной помощи в любое время;
создание реабилитационных служб социально-психологической помощи семьям, в которых распространены конфликты и 

насилие, а также приютов временного пребывания для жертв насилия в семье. 
По нашему мнению, предлагаемые меры позволят органам внутренних дел более эффективно проводить работу по 

предупреждению насилия в семье. Безопасность в семье может обеспечить только экстренная и долговременная помощь 
жертвам насилия и их семьям; просвещение, консультирование и психологическая коррекция виновника насилия, жертвы и 
других членов семьи.


