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ностью протекания переживаний у несовершеннолетних осужденных. 
Так, переживание типа «тревога–раскаяние» способствует развитию 
«антикриминальной устойчивости личности» в соответствующей сфере 
социального поведения. Переживание типа «интерес–облегчение» фор-
мирует психологически неустойчивую ситуацию, при которой субъект 
может либо не принять ни одного из способов действий, либо принять 
один из них – так или иначе вынужденный это сделать – и действовать 
ради удовлетворения своих потребностей или разрешения проблемной 
ситуации. А тип переживания «тоска–злоба–обреченность» благопри-
ятствует принятию преступной цели и реализуется в детерминации пре-
ступных действий, выражаясь в осознании допустимости их соверше-
ния в качестве способа удовлетворения потребности либо разрешения 
проблемной ситуации. Кроме того, в данном случае осознается потен-
циальность причинения вреда и правоохраняемой ценности. Тип пере-
живания «отчужденность–злоба» содействует внутренней возможности 
использования как противозаконных, так и правомерных способов ре-
шения жизненных задач.

Вышеизложенные результаты, полученные в ходе проведенного ис-
следования, могут быть использованы для совершенствования методи-
ки воспитательной и психокоррекционной работы, направленной на эф-
фективное решение исправительной задачи.

УДК 342.9 + 343.9

А.В. Белякова 

СЕМЕЙНО�БЫТОВОЕ НАСИЛИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 
ПРОБЛЕМЫ И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

Насилие в семье – это наиболее острая проблема, требующая бо-
лее активного вмешательства со стороны государства и гражданского 
общества. Семья является основой государства, поэтому обеспечение 
ее безопасности должно быть одним из наиболее важных направлений 
государственной политики.

В 2021 г. в Республике Беларусь отмечается рост совершенных право-
нарушений в сфере семейно-бытовых отношений – 2 627 правонаруше-
ний (превентивной направленности – 2 663). В 2020 г. было совершено 
2 232 таких правонарушения (превентивной направленности – 2 275).

Основными причинами внутрисемейного насилия остаются низкие 
нравственные устои, нравственные пороки, отсутствие критического 
отношения к себе, безответственность за судьбу детей и других род-

ственников и иные личные и бытовые причины. Поводом, как правило, 
являются неприязненные взаимоотношения между супругами и иными 
членами семьи, обусловленные пьянством, семейными проблемами, 
жилищно-бытовой неустроенностью, зависимостью членов семьи, как 
материальной, так и основанной на семейно-брачных отношениях. 

Индивидуальная профилактика семейно-бытового насилия – дея-
тельность субъектов профилактики правонарушений по оказанию кор-
ректирующего воздействия на гражданина в целях недопущения совер-
шения правонарушений, осуществляемая в соответствии с законода-
тельными актами.

Меры индивидуальной профилактики: профилактическая беседа, 
официальное предупреждение, профилактический учет.

Наиболее действенным инструментом индивидуальной профилакти-
ки правонарушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отноше-
ний, в соответствии с Законом Республики Беларусь от 4 января 2014 г. 
№ 122-З «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» 
(далее – Закон № 122-З) является защитное предписание, предусматри-
вающее установление гражданину, совершившему насилие в семье, 
ограничений на совершение определенных действий.

Защитное предписание с письменного согласия совершеннолетнего 
гражданина (граждан), пострадавшего (пострадавших) от насилия в се-
мье, обязывает гражданина, совершившего насилие в семье, временно 
покинуть общее с гражданином (гражданами), пострадавшим (постра-
давшими) от насилия в семье, жилое помещение и запрещает распоря-
жаться общей совместной собственностью.

Важным аспектом профилактики домашнего насилия является борьба 
с алкоголизмом, поскольку часто «пьяные» ссоры и скандалы являются 
причинами совершения «бытовых» правонарушений и преступлений. 

Общая профилактика семейно-бытового насилия – деятельность 
субъектов профилактики правонарушений по выявлению причин право-
нарушений и условий, способствующих их совершению, и принятию 
мер по их устранению, воздействию на социальные процессы и явления 
в целях недопущения противоправного поведения граждан, осущест-
вляемая в соответствии с законодательными актами.

Меры общей профилактики: разработка и утверждение региональ-
ных комплексных программ по профилактике правонарушений и про-
ведение профилактических мероприятий; правовое просвещение граж-
дан; внесение представлений, вынесение предписаний; иные меры, 
предусмотренные законодательными актами.

Одним из наиболее перспективных направлений воздействия на на-
силие в семье является индивидуальная профилактика, направленная на 
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предотвращение совершения правонарушений по отношению к членам 
семьи. 

Значимость данного вида профилактики насилия в семье заключа-
ется в том, что в ее рамках осуществляется деятельность органов вну-
тренних дел не только по установлению лиц, составляющих группу 
криминального риска, и применению к ним профилактических мер, 
но также и по выявлению и устранению обстоятельств, формирующих 
так называемое виновное поведение жертвы. Таким образом, объектом 
индивидуальной профилактики семейного насилия выступает не толь-
ко конкретный правонарушитель, но и все население страны, любой 
человек не только как потенциальный «агрессор», но и как жертва се-
мейного насилия. В настоящее время в нашей стране индивидуальная 
профилактика данного вида правонарушений осуществляется в рамках 
Закона № 122-З. 

Согласно ст. 1 Закона № 122-З индивидуальная профилактика право-
нарушений – деятельность субъектов профилактики правонарушений по 
оказанию корректирующего воздействия на гражданина Республики Бе-
ларусь, иностранного гражданина и лицо без гражданства в целях недо-
пущения совершения правонарушений, осуществляемая в соответствии 
с настоящим Законом и другими актами законодательства. В случае если 
речь идет об индивидуальной профилактике внутрисемейного насилия, 
корректирующее воздействие осуществляется в отношении лиц, допу-
стивших проявления насилия в семье, причем в целях недопущения со-
вершения ими не только аналогичных, но и иных правонарушений.

Большую роль в предупреждении насилия в семье призваны играть 
органы внутренних дел. Правоохранительные органы стоят на стра-
же интересов женщин, ставших жертвами семейно-бытового насилия. 
В основном возбуждаются уголовные дела по фактам насилия в семье в 
случае совершения убийства и причинения тяжких телесных поврежде-
ний. Возбуждение и расследование категории дел, связанных с побоями, 
истязаниями, угрозами и оскорблениями, имеют свою специфику, свя-
занную с особым порядком их возбуждения (по заявлению самой по-
терпевшей) и с объективными трудностями, возникающими при сборе, 
проверке и анализе доказательств, необходимых для следствия. Боль-
шинство таких преступлений осуществляются между близкими людьми 
в отсутствие свидетелей. Женщины, пострадавшие от супружеского на-
силия, в суд обращаются крайне редко.

Именно сотрудники органов внутренних дел обязаны осуществлять 
профилактическую деятельность среди лиц, потерпевших от преступ-
ных посягательств, в целях изменения их виктимного поведения.

Однако виктимологическая профилактика в основном ограничива-
ется пока что лишь вынесением представлений и профилактическими 
беседами с жертвами домашнего насилия.

Это можно отчасти объяснить как отсутствием специальных право-
вых норм уголовного законодательства, предусматривающих уголов-
ную ответственность за насилие в отношении членов семьи в семейно-
бытовой сфере, так и отсутствием государственной программы по реа-
билитации жертв домашнего насилия.

Если индивидуальная профилактика не принесла должных результа-
тов, возбуждаются дела превентивной направленности.

Наиболее эффективной мерой предупреждения насилия в семье яв-
ляется правовое воздействие в отношении лиц, его допускающих, осу-
ществляемое в таких формах, как: возбуждение уголовного дела превен-
тивной направленности; привлечение к административной ответствен-
ности; направление в лечебно-трудовой профилакторий; ограничение 
дееспособности; лишение родительских прав; постановка на профилак-
тический учет; вынесение защитных предписаний.

Изложенное позволяет сделать следующие выводы:
1. Индивидуальная профилактика семейно-бытового насилия – дея-

тельность субъектов профилактики правонарушений по оказанию кор-
ректирующего воздействия на гражданина в целях недопущения со-
вершения правонарушений, осуществляемая в соответствии с актами 
законодательства. Общая профилактика семейно-бытового насилия – 
деятельность субъектов профилактики правонарушений по выявлению 
причин правонарушений и условий, способствующих их совершению, и 
принятию мер по их устранению, воздействию на социальные процессы 
и явления в целях недопущения противоправного поведения граждан, 
осуществляемая в соответствии с актами законодательства.

2. Одной из основных задач индивидуальной профилактики внутри-
семейного насилия выступает не только воздействие на правонарушите-
ля, но и ликвидация статуса легитимности каких бы то ни было насиль-
ственных проявлений в семье, а также создание эффективной системы 
социальной защиты всех граждан от возможной угрозы стать жертвой 
внутрисемейного насилия.

3. Если индивидуальная профилактика не принесла должных резуль-
татов, возбуждаются дела превентивной направленности.


