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Насилие в семье является актуальной проблемой современности. Семья выступает ключевым аспектом социализации, залогом 
стабильности и развития общества. С семьи начинается жизнь человека, происходит его формирование как личности и как 
гражданина. Необходимо констатировать, что семья как ячейка общества, без поддержки государства и его институтов, не всегда 
способна выполнять свои главные функции, в частности по обеспечению надлежащего благополучия и воспитания детей. 

Сегодня многие семьи находятся в кризисе, растёт количество разводов. Так, за 2019 год в 
республике расторгнуто 25 444 браков. Можно утверждать, что семья достаточно часто является 
местом конфликтов, порождая насилие и жестокость, как родителей по отношению друг к другу, так и к 
детям. Насильственные посягательства в отношении женщин и детей, зачастую, скрываются, 
отрицаются, иногда толкуются как приемлемые культурные нормы и традиции, в соответствии с 
которыми мужчина глава семьи, диктующий свою волю остальным домочадцам, устанавливающий 
порядок в доме. 

Долгое время проблема насилия в семье считалась прерогативой устоявшихся обычаев и 
традиций и оставалась вне сферы правового регулирования. Любое вмешательство в семейные 
отношения со стороны государства и общества считалось нарушением частной жизни. Такое 
положение привело к некоторому произволу в семейных отношениях, способствовало превращению их 
в сферу латентных правонарушений, оставаясь без внимания компетентных органов государственной 
власти. 

В Законе Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» 
под насилием в семье понимаются умышленные действия физического, психологического, 
сексуального характера члена семьи по отношению к другому члену семьи, нарушающие его права, 
свободы, законные интересы и причиняющие ему физические или психические страдания [1]. 

Доктринальное и законодательное определения понятия «насилие в семье» имеют некоторые 
несоответствия. Так, в доктринальном определении одной из форм насилия в семье указано 
экономическое насилие. Возможно, законодатель не включил данную форму насилия в определение 
по причине того, что сложно раскрыть само понятие «экономическое насилие». Предполагается, что 
насилие над женщинами в семейно-бытовой сфере, основанное на власти и контроле со стороны 
мужчин, может заключаться и в экономическом давлении, при котором домашний агрессор не 
позволяет жертве работать, ставит ее в материальную зависимость, вынуждая просить у него деньги, 
лишая ее каких-либо средств к существованию [2]. 

Следует заметить, что экономическое насилие не подпадает под признаки правонарушения, 
однако, оно имеет место быть и является достаточно опасным, поскольку создаёт предпосылки к 
безнаказанному совершению психического, физического и сексуального насилия в отношении жертвы. 

В Республике Беларусь со времени принятия законодательных актов, регулирующих отношения 
в семейной среде, благодаря усилиям государственных органов, прокуратуры, ряда общественных 
организаций, приняты меры, которые способствовали существенным изменениям в отношении 
общества к проблеме домашнего насилия, становлению системы реабилитации лиц, усилению защиты 
детей от насилия в семье. 

Так, в 2013 г. в КоАП внесены значимые изменения, затрагивающие проблемы семейного 
насилия. Так, ст. 9.1 КоАП была дополнена ч. 2, которая установила административную 
ответственность за нанесение побоев, не повлёкшее причинения телесных повреждений, умышленное 
причинение боли, физических или психических страданий, совершенные в отношении близкого 
родственника либо члена семьи, если в этих действиях нет состава преступления. 

Кроме того, в Республике Беларусь, в отношении лиц, применяющих насилие к женщинам в 
семье, может быть вынесено защитное предписание, представляющее собой меру индивидуальной 
профилактики правонарушений, выражающееся в установлении гражданину, совершившему насилие 
в семье, ограничений на совершение определённых действий. 

В частности, защитное предписание применяется к гражданину после вынесения постановления 
о наложении административного взыскания за правонарушение, предусмотренное ст. 9.1, 9.3, 17.1 
КоАП, совершенное по отношению к члену семьи. Так, в 2019 году вынесено более 4000 защитных 
предписаний. 

Защитное предписание может быть реализовано  в двух направлениях. 
1) Жертва семейного насилия по своей инициативе покидает собственное жилище, уезжает с 

ребёнком к родителям, друзьям, обращается в кризисную комнату и т. д. В этом случае домашнему 
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агрессору запрещается предпринимать попытки выяснять место пребывания пострадавшего от 
насилия в семье, если жертва находится в месте, ему неизвестном; запрещается посещать места 
нахождения и пребывания пострадавшего; запрещается общаться с пострадавшим от насилия в семье, 
в том числе по телефону и посредством сети Интернет. 

2) Если жертва семейного насилия, не имеющая возможности покинуть помещение, в котором 
проживает, нуждается в защите, защитное предписание (с письменного согласия совершеннолетнего 
пострадавшего) обязывает гражданина, совершившего насилие в семье, временно покинуть общее 
жилое помещение и налагает запрет на распоряжение общей совместной собственностью [2]. 

В случае нарушения защитного предписания лицо может быть привлечено к административной 
ответственности, выраженной в наложении штрафа в размере до 10 базовых величин или 
административном аресте до 15 суток. 

Несмотря на принимаемые меры по совершенствованию механизма защиты семьи ситуация в 
республике остаётся достаточно сложной. Так, согласно статистике в сфере семейно-бытовых 
отношений ежегодно регистрируется более 2000 преступлений, около 100 человек в год погибает от 
рук агрессора, при этом большая часть преступлений (около 83%) совершается в состоянии 
алкогольного опьянения, а также неработающими и неучащимися лицами. Общеизвестно, что 
злоупотребление алкоголем пагубно действует на психику человека, лишая его критичного отношения 
к ситуации, поэтому так называемые «пьяные» преступления являются самыми жестокими и зачастую 
немотивированными. 

К правонарушениям, совершенным в сфере семейно-бытовых отношений, относятся 
противоправные деяния, посягающие на жизнь и здоровье, личную свободу, честь и достоинство 
людей, общественный порядок, в основе которых лежат неприязненные взаимоотношения либо 
внезапно возникшие конфликты между близкими родственниками, членами семьи, что, безусловно, 
затрагивает права и интересы детей. 

Можно выделить следующие причины сокрытия насилия совершенного в семье: 
- боязнь потерять репутацию, так сказать «идеальной» семьи в обществе, осуждение со стороны 

родственников; 
- желание сохранить семью несмотря ни на что, веря в исправление агрессора; 
- недоверие правоохранительной системе. 
Особую тревогу вызывают выявляемые факты насилия в семьях,  воспитывающих детей. Ведь 

родительские отношения являются примером для детей, и то, что ребёнок видит в семье, в 
дальнейшем он перенимает и считает нормой, и живёт такими же устоями и принципами. Однако, 
наиболее опасна ситуация, если насилие в семье применяется в отношении самих 
несовершеннолетних, а родители (как правило, матери) это скрывают. 

Факт привлечения агрессора к административной ответственности даёт основание для 
проведения с ним индивидуальной профилактической работы, а именно, объявления официального 
предупреждения, постановки на профилактический учёт, вынесения защитного предписания. 
Административный процесс по ч.2 ст.9.1 КоАП начинается по заявлению потерпевшего, однако, в 
случае примирения сторон, данный процесс обоснованно прекращается по заявлению потерпевшего 
согласно п.7 ч.1 ст.9.6 ПИКоАП. В результате, когда факт насилия в семье выявляется, однако, в случае 
примирения сторон (в свою очередь, примирение может быть обусловлено страхом, угрозой, 
материальной зависимостью и т.д.) правовые механизмы защиты семьи не применяются ввиду 
отсутствия для этого оснований. 

Таким образом, проблема насилия в семье остаётся актуальной, несмотря на то, что в нашей 
республике созданы определённые правовые механизмы для её решения. Тем не менее, они не могут 
быть реализованы в полной мере, поскольку существует сокрытие фактов совершенного в семье 
насилия по различным субъективным причинам. В силу этого, было бы эффективным обязать органы 
внутренних дел сообщать в органы опеки и попечительства обо всех фактах насилия в семьях, 
воспитывающих детей, независимо от привлечения лица-агрессора к ответственности. Это позволит 
своевременно принять меры для защиты прав и свобод несовершеннолетних и возможно избежать 
трагедии. 
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