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социальную проблему, и сформулированы предложения, позволяющие 
вести борьбу с семейным насилием более эффективно. 

 
DOMESTIC VIOLENCE AS A SOCIAL PROBLEM 

V. I. Penkrat 
Academy of the Ministry of Internal Affairs 

 of the Republic of Belarus, (Minsk) 

N. V. Samuseva 
BSPU (Minsk) 

Keywords: family, domestic violence, types of violence. 
The paper attempts to define domestic violence as a social problem and 

makes suggestions that will help to combat domestic violence more effectively. 
 

Насилие в семье – это угрозы или повторяющиеся действия 
насильственного характера, производимые одним индивидом в отношении 
других, находящихся в близкородственных связях с ним. Эта проблема 
считается на сегодняшний день довольно распространенным и остро стоящим 
социальным явлением. 

Семья является исторически сложившейся системой взаимоотношений 
между супругами, родителями и детьми. Во всяком организованном обществе 
существует ценностно-правовая система, обеспечивающая защиту прав и 
интересов не только личности, но и семьи в целом.  

Во все  времена насильственным актам в отношении членов семьи и 
близких давалась различная правовая оценка – от полного оправдания 
виновных за отдельные виды насилия, до признания данных преступлений 
наиболее тяжкими из всех существующих.  

Насилие тесно взаимосвязано с наличием социального стресса в семье. 
Среди массы факторов, способствующих повышению уровня напряженности в 
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семье и приводящих к жестокости выделяют различные взгляды на воспитание 
детей, материальные проблемы, интимные отношения, беременность, 
безработицу, необходимость в продолжительной медицинской помощи и т. д. 

Постоянно присутствующее раздражение отчасти объясняется 
хронической тревогой о неразрешенных проблемах, несоответствие желаний 
возможностям, взаимоисключающими требованиями, предъявляемыми 
обществом. 

Проблема насилия в семье опасна тем, что наносится непоправимый вред 
психическому развитию, физическому здоровью и самооценке личности. 

Существование в обществе проблемы домашнего насилия имеет не 
только вышеназванные 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. 
Если проанализировать историю жизни мужчины-насильника, то выясняется, 
что чаще всего он перенес в семью модель поведения своих родителей. 
Женщины, перенесшие насилие в семье рассказывают, что их сыновья 
проявляют агрессивность по отношению к младшим сестрам, копируя 
отношение отца к матери.  

Рассматривая семью как один из основных источников сохранения 
культурных и духовных ценностей, необходимо осознавать, что традиции 
насилия могут передаваться следующим поколениям как часть негативного 
опыта. По данным МВД Республики Беларусь в органы внутренних дел 
ежедневно поступает более 230 сообщений о насилии в отношении членов 
семьи, ежегодно – более 90 тысяч.  

Типичное поведение, квалифицируемое в качестве психологического 
действия насильственного характера – это унижение, пренебрежение, 
высмеивание партнера при посторонних, презрение, тотальный контроль, 
навязывание взглядов в отношении того, с кем дружить, где встречаться с 
друзьями, необоснованные обвинения, лишение детей карманных денег или 
других материальных и нематериальных благ, уничтожение вещей партнера и 
отрицание вины за причинение вреда. 

Исследователи выделяют следующие виды насилия: 
– физическое насилие – это реальное или потенциальное применение 

физического вреда, под которым понимается нарушение 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; 
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– психическое насилие – угроза применения насилия: устрашение, 
запугивание жертвы, причинение душевной или психологической травмы, 
ограничение свободы волеизъявления, изоляция от членов семьи, от друзей, 
унижение достоинства, пренебрежение;  

– экономическое насилие – единоличный контроль за расходованием 
денег, принуждение к работе или запрещение работать; 

– сексуальное насилие – насильственное использование партнера или 
ребенка для получения сексуального удовольствия. 

На международном уровне проблема насилия в семье затронута в целом 
ряде нормативных правовых актов. Общие принципы защиты прав личности 
закреплены во Всеобщей Декларации прав человека (1948), 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, Кыргызстан, Казахстан, 
Армения), разработаны специальные законы, регулирующие вопросы 
предотвращения насилия в семье. 

В законодательстве Республики Беларусь понятие «домашнее насилие» 
появилось только в 2008 году 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 сообщений 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 [3; 4]. 

По результатам исследования Центра социологических и политических 
исследований БГУ, четыре из пяти белорусских женщин в возрасте от 18 до 60 
лет подвергаются психологическому насилию в семье; каждая четвертая 
(с различной частотой) – физическому насилию; 22,4 % женщин испытывают 
экономическое и 13,1 % – сексуальное насилие со стороны мужа или 
постоянного партнера. Результаты того же исследования показывают, что  
избиению подвергались 6,5 % опрошенных мужчин и 11,3 % женщин, 
принуждались к половой связи – 5,7 % мужчин и 12,7 % женщин, отказ в 
деньгах для приобретения жизненно важных вещей испытывали 7,8 % мужчин 
и 17,2 % женщин.  
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Выделение насилия в семье в самостоятельную и значимую проблему - 
только первый шаг, направленный на ее разрешение. 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, 
направленных на разработку практических мер по предотвращению семейного 
насилия и реабилитацию пострадавших от него. Однако на этом пути возникает 
ряд препятствий, к которым можно отнести недостаток информации о степени 
распространения 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. Такая 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 возможных путях решения семейных проблем;  

– совершенствование нравственного воспитания в системе 
образовательных учреждений;  

– развитие сети бесплатных семейных консультаций и создание 
возможности максимально широкого доступа граждан к бесплатной 
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.  

Таким образом, предлагаемые меры позволят более эффективно 
проводить работу по предупреждению насилия в семье школьной 
социологической и психологической службам, учителям, классным 
руководителям и всем тем, кто работает в социальной сфере. 

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. 
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