
Как мы уже отметили выше, правовое обучение и правовое воспи-
тание имеют важное значение в формировании правосознания и право-
вой культуры. В данной ситуации в процессе правового обучения и пра-
вового воспитания важной мерой считается внедрение в сознание лю-
дей идеи веры в право. Это, в свою очередь, приведет к повышению 
правовой культуры. А правовое убеждение, в свою очередь, является 
наиболее эффективным средством в предупреждении правонарушений.  

Важно отметить, что внедрение в сознание людей правовых знаний 
является необходимым элементом формирования правовой культуры, 
воплощается в жизнь посредством целенаправленного, системного, по-
следовательного и высококвалифицированного правового воспитания и 
правовой пропаганды.  

В данном процессе эффективным считается совместная деятель-
ность семьи, школы и других институтов гражданского общества с пра-
воохранительными органами, где используются широкие возможности 
средств массовой информации. Кроме того, обеспечение доступности 
правовой литературы способствует повышению правовой активности 
граждан. 

В заключение стоит отметить, что формирование правовой культу-
ры в сознании личности – постепенный и последовательный процесс. 
Вера в сознании человека, а именно формирование доверия праву при-
ведет к нетерпению по отношению к разным видам правонарушений, в 
частности развитию собственных навыков в разрешении проблем. Это, в 
свою очередь, является важным фактором борьбы с преступностью. 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ 
СУПРУЖЕСКОГО НАСИЛИЯ 

Для повышения эффективности борьбы с преступностью, в частно-
сти предупреждения насильственных преступлений в семье, наряду с 
изучением личности преступника, причин и условий, способствующих 
совершению данного вида преступлений, необходимо также детальное 
исследование личности жертвы насилия в семье и всех тех обстоятель-
ств, в силу которых эта личность стала таковой.  

В целом исследовательская работа по вопросам семейного наси-
лия сконцентрирована преимущественно на насилии мужчины по отно-
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шению к женщине, что в определенной мере является ограниченным 
взглядом на сущность проблемы. Женщина не единственная жертва су-
пружеского насилия. Мужчины также страдают от насильственного воз-
действия со стороны супруги и зачастую неспособны справиться с эмо-
циональной агрессией и обратиться за помощью.  

Анализ криминологической и социологической литературы, а также 
судебной и следственной практики показал, что в отношениях между су-
пругами наблюдается применение (в той или иной степени) различных 
форм насилия. Так, супруги чаще страдают от излишнего контроля со 
стороны своих жен (мужей), что выражается в сценах ревности, желания 
постоянно знать, где и с кем супруг находится, обвинениях в том, что он 
проводит большую часть времени с подругами (друзьями), полном кон-
троле над финансовыми расходами супруга. Что касается исключитель-
но супружеского насилия со стороны мужчины, то женщины в большей 
степени подвергаются психическому насилию со стороны партнера. Как 
правило, это происходит в виде применения насилия к детям для воз-
действия на супругу как на мать; публичного унижения женщины; игно-
рирования ее чувств; преследования женщины на почве ревности, огра-
ничении в общении с подругами и родственниками и др. 

По мнению некоторых исследователей, наиболее «эффективны-
ми» инструментами для «захвата власти» супругами является именно 
психологическое насилие. Физическому насилию женщины подвергают-
ся, по их мнению, в тех случаях, когда психологическое насилие в виде 
вербального или экономического воздействия оказывается неэффектив-
ным или у мужа недостаточно ресурсов, чтобы их применять. Это и за-
ставляет мужчину утверждать свои властные полномочия при помощи 
физической силы. Таким образом, для мужчин насилие – это способ ли-
бо проявить свою власть над женой, либо бороться за эту власть.  

В настоящее время женщины все больше стали применять наси-
лие в отношении своих супругов. Женское супружеское насилие включа-
ет в себя разнообразные формы проявления. Существуют общие и спе-
цифические формы женского супружеского насилия. 

К общим формам относятся физическое насилие (удары руками, 
ногами или посторонними предметами и т. п.), психологическое давле-
ние (вербальное оскорбление, шантаж, угрозы, публичные скандалы, 
упреки, нравоучения и др.), сексуальное злоупотребление (ограничение 
сексуальных отношений, обвинение в сексуальной несостоятельности 
и т. д.), воздействие экономической направленности (упреки в низком 
заработке, самостоятельное принятие большинства финансовых реше-
ний и др.). 

К специфическим формам женского супружеского насилия прежде 
всего следует отнести социально-статусное насилие, бытовое насилие, 
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ухудшение отношений с родителями супруга, настраивание мужчины 
против его отца и матери и другие проявления. 

Социально-статусное насилие может проявляться в лишении муж-
чины статуса отца путем запрета на общение с ребенком, в присваива-
нии супругу статуса «насильника» путем подачи заявления в правоохра-
нительные органы о факте жестокого обращения, которого в действи-
тельности не было, принижении успехов супруга, а также его унижения в 
случае каких-либо неудач. 

Бытовое насилие, как правило, включает в себя невыполнение хо-
зяйственных обязанностей путем перекладывания его на плечи супруга, 
невнимание, лишение заботы, ухода за мужем. Особенно это может 
быть значимым, если супруг болен либо травмирован и ему необходима 
постоянная посторонняя помощь.  

Кроме того, можно выделить формы психологического супружеско-
го насилия, которые характерны для супругов обоих полов. В частности, 
таковыми являются: словесные унижения, оскорбления; отрицание прав 
и непризнание авторитета и ценности другого супруга; брань и ругатель-
ства; эмоциональная холодность и другие. 

Применение той или иной формы насильственного воздействия 
зачастую зависит непосредственно от поведения потерпевшего. Данный 
факт был подтвержден в ходе авторского опроса населения г. Полоцка и 
г. Новополоцка, в ходе которого было установлено: 

• около 45 % респондентов полагают, что женщины часто сами
провоцируют мужчин на насилие, поскольку «постоянно чем-то не до-
вольны» либо «устраивают скандалы на пустом месте»; 

• почти 30 % опрошенных считают, что применение насилия при
разрешении семейных конфликтов между супругами – это личное дело 
каждой семьи;  

• около 20 % не признают серьезность проблемы супружеского
насилия; такое же количество опрошенных отмечают, что супружеское 
насилие в отношении женщины – это «вполне нормальное и естествен-
ное явление, так как мужской пол по природе агрессивнее женского».  

Нередко насилие в супружеских отношениях, по мнению опрошен-
ных, есть модель поведения, сформированная в процессе усвоения 
негативного опыта в семье родителей. 

Односторонний подход к рассмотрению проблемы супружеского 
насилия как насилия только к женщине обусловлен рядом факторов. К 
числу которых, прежде всего, следует отнести: 

• имеющиеся в обществе стереотипы относительно главенствую-
щей роли мужчины в семье, позволяющей ему соответствующий 
насильственный стиль поведения ко всем членам семьи;  

• недостаточное количество исследований женского супружеского
насилия; 
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• рассмотрение женского супружеского насилия исключительно в
качестве самообороны; 

• получение сведений о фактах семейного насилия в большинстве
случаев от женщин, так как о совершении насилия в семье в отношении 
мужчин становится известно лишь тогда, когда уже имеются определен-
ные негативные последствия, требующие привлечения виновной к ад-
министративной или уголовной ответственности;  

• не признание отдельных форм психического насилия (упреки,
брань, ругательства, ревность, вмешательство в личную жизнь и др.) 
в качестве насилия; 

• признание в качестве жертв супружеского насилиятолько жен-
щин и их поддержка со стороны различных правозащитных и других ор-
ганизаций, гендерно подходящих к данной проблеме и т. д. 

Указанные обстоятельства не позволяют представить истинную 
картину супружеского насилия и, соответственно, принимать действен-
ные меры по предотвращению данного негативного явления. 
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ЗАВЕДОМО ПОДЛОЖНОГО ДОКУМЕНТА 

В качестве одного из альтернативных действий, образующих объ-
ективную сторону преступления, предусмотренного ст. 380 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь (далее – УК), законодатель указывает ис-
пользование заведомо подложного документа.  

Достаточно спорным в настоящее время в науке уголовного права 
продолжает оставаться вопрос, что же включается в понятие подлога. 
Ряд ученых-юристов полагает, что подлог включает в себя либо изго-
товление подложного документа, либо его использование, либо обе 
формы практически одновременно. Данную позицию поддерживают да-
леко не все ученые, не включая в понятие подлога действий, выразив-
шихся в использовании подложных документов, поскольку они образуют 
самостоятельное деяние. Аргументируется это тем, что, во-первых, та-
кое понимание подлога не соответствует законодательству, а во-вторых, 
оно вносит путаницу в определение момента окончания подделки доку-
ментов. 
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