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ПОНЯТИЕ СЕМЬИ В КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

ВНУТРИСЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ 

 

1. Проблема насилия в семье в последнее время привлекает к себе все 

больше внимания вследствие его негативного воздействия на систему 

нормализации общественного порядка. Сегодня очевидно, что отношения в 

семье воспроизводят и впитывают деструктивный фон общественного насилия, 

которые за пределами семьи воспроизводится уже в масштабе внесемейного 

насилия. Общественная опасность насилия в семье заключается не только в 

причинении вреда жизни и здоровью потерпевшего, иным охраняемым 

уголовным законом интересам человека, но и в том, что применение насилия 

внутри семьи наносит огромный ущерб нравственности, приводит к 

разрушению семьи, психотравмирующему воздействию на детей и общество в 

целом. Вот почему насилие в семье является воспроизводящим фактором 

насилия в обществе. 

2. Прежде, чем говорить о понятии насилия и насильственной 

преступности в семье, необходимо уяснить, что же следует вкладывать в само 

понятие «семья» при криминологическом исследовании данной проблемы. В 

соответствии со статьей 59 КоБС Республики Беларусь семья – это объединение 

лиц, связанных между собой моральной и материальной общностью и 

поддержкой, ведением общего хозяйства, правами и обязанностями, 

вытекающими из брака, близкого родства, усыновления. На основании данной 

статьи к членам семьи следует относить лиц, находящихся в юридическом 

браке, независимо от факта их совместного или раздельного проживания; лиц в 

состоянии родства любого характера и степени; лиц, которые связаны 

обязанностями по воспитанию детей и материальном обеспечении членов 

семьи (усыновители). 



3. Указанное определение семьи в исследовании семейного насилия 

малопродуктивно, так как является весьма узким и не охватывает иные формы 

семейного общежития. В действительности круг семейного общения гораздо 

шире, нежели указано в данной статье. Конфликты между лицами, 

проживающими совместно, возникают не только из отношений брака, близкого 

родства или усыновления. Природа возникновения семейных противоречий 

гораздо шире: семейное взаимодействие может основываться на различных 

притязаниях по поводу воспитания, материального обеспечения, жизненного 

обустройства и др. бытовых проблем. Таким образом, существует 

необходимость исследовать понятие семьи более широко именно в 

криминологическом значении с учетом природы возникновения противоречий, 

лежащих в основе внутрисемейного насилия. 

4. В частности, понятием данной статьи не охватываются лица, 

проживающие фактически одной семьей, но не оформившие отношению 

юридически, т.е. так называемые сожители. Тем не менее, в настоящее время 

такие семьи получили достаточно широкое распространение. Сожители ведут 

общее хозяйство, проживают совместно, иногда встречаются случаи, когда в 

таких семьях появляются дети, но даже после этого официально отношения не 

оформляются. Тем не менее, между сожителями возникают такие же 

отношения, как и у лиц, состоящих в официальном браке. Подобным образом 

возникает вопрос и об отношениях, возникающих между отчимом/мачехой и 

падчерицей/пасынком. Юридически родственных связей между ними нет, 

обязанности по содержанию и воспитанию чужих детей законом не 

предусмотрено, но конфликты между такими лицами возникают даже чаще, 

между родными лицами и их разрешение, как правило, сопровождается 

применением насилия. Учитывая общность интересов указанных лиц, 

ограниченность пространства их совместного проживания, постоянность 

общения, насилие, возникающее между такими лицами, также следует 

рассматривать, как насилие, совершенное в семье. 

5. В Республике Беларусь в последние годы интенсивно развивается 



институт приемной семьи, однако приемная семья в соответствии со статьей 

170 КоБС, наряду с домами семейного типа, является формой устройства детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью. Как 

видно, законодатель понятие «приемная семья» не соотносит с понятием 

«семья», да и отношения в таких семьях возникают не из «брака, близкого 

родства, усыновления», а на основании решения органа опеки и попечительства 

о создании приемной семьи, а также договора об условиях воспитания и 

содержания детей и трудового договора.  

Согласно договора об условиях воспитания и содержания детей 

приемные родители осуществляют неоплачиваемую деятельность по опеке 

(попечительству) над ребенком (детьми) в следующих направлениях: 

обеспечение безопасности ребенка и удовлетворение его основных жизненных 

потребностей, формируют у ребенка позитивный опыт жизни в семье, 

представление об особенностях поведения и функциях всех членов семьи, 

охраняют его от злоупотребления со стороны третьих лиц, обеспечивают 

получение ребенком необходимой медицинской помощи и др.  

6. В соответствии со статьей 65 Кодекса Республики Беларусь о браке и 

семье семья обязана содействовать реализации прав и законных интересов 

членов семьи, на нее возлагается ответственность за воспитание и содержание 

детей, их защиту. Данные положения полностью находят свое отражение и в 

документах, оформляемых при приеме лиц на должность приемного родителя. 

Так, в соответствии с должностной инструкцией приемному родителю такие 

лица осуществляют воспитательную работу, психологическую реабилитацию и 

защиту приемного ребенка, обеспечивают полноценное психическое и 

физическое развитие ребенка, формирование его личности, организуют 

коррекцию особенностей умственного и физического развития ребенка, ведут 

целенаправленную работу по коррекции поведения, эмоциональной сферы 

личности ребенка, преодолению вредных привычек, обеспечивают 

социализацию ребенка в обществе, формируют навыки общения в социуме, 

готовят к самостоятельной жизни, ухаживают за ребенком, осуществляют 



опеку над ребенком и его имуществом, а также выполняют и другие 

обязанности. Как видно из должностных инструкций, на приемных родителей 

возлагается выполнение тех же обязанностей, которые, хоть нигде и не 

прописаны, но по устоявшимся традициям возлагаются на родных родителей по 

отношению к их детям.  

7. В соответствии с п. 2 статьи 59 КоБС другие родственники супругов, 

нетрудоспособные иждивенцы, а в исключительных случаях и иные лица могут 

быть признаны в судебном порядке членами семьи, если они проживают 

совместно и ведут общее хозяйство. Лица, попавшие в материальную, 

психологическую или иную зависимость вследствие неспособности обеспечить 

уход за собой (например, нетрудоспособные иждивенцы, родители супругов, 

тети, дяди и др.) очень часто становятся жертвами внутрисемейного насилия, не 

могут самостоятельно защитить свои права в силу их зависимости от лица, 

применяющего в отношении них насилие. Тем не менее, по закону указанную 

категорию лиц можно признать членами семьи, только если они проживают 

совместно и ведут общее хозяйствои только в судебном порядке. 

Соответственно, насилие, применяемое в отношении данных лиц, не относится 

к числу совершенных внутри семьи.  

8. На основании изложенного в понятие семьи при криминологических 

исследованиях внутрисемейного насилия следует вкладывать более широкое 

содержание, нежели предусмотрено в законе, в связи с чем членами семьи 

будут признаваться: супруг/супруга (сожители); родители (усыновители, 

опекуны/попечители, приемные родители, отчим/мачеха), дети (родные дети, 

усыновленные дети, дети, находящиеся под опекой/попечительством, 

приемные дети, падчерицы/пасынки); тети/дяди, племянники/племянницы; 

бабушки/дедушки, внуки/внучки; братья/сестры. Иных родственников 

супругов, например, теща/тесть, свекровь/свекор, племянники мужа/жены и 

других следует считать членами семьи, если они совместно проживают и ведут 

общее хозяйство, вне зависимости от того, признаны ли они членами семьи в 

судебном порядке. 
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