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Как и традиционная профилактика преступлений, виктимологическая 

профилактика имеет сложную структуру, осуществляется различными 

субъектами, на различных уровнях, в различных видах и формах, в отношении 

разных объектов, на ранней и непосредственной стадиях проявления 

виктимного поведения и свойств личности1. 

В рамках виктимологической профилактики насилия в семье особое 

место принадлежит комплексу реабилитационных мер для пострадавших от 

такого рода насилия. 

Выявление в семье неблагоприятных условий, способствующих 

совершению внутрисемейного насилия, невозможно без вмешательства в 

личную жизнь человека, что нередко влечет негативную реакцию с его стороны. 

Для положительного и неконфликтного воздействия на такие условия 

необходимы профессиональные умения и навыки, наконец, 

высококвалифицированные специалисты в области семейных отношений, 

обладающие знаниями психологии и педагогики. К сожалению, подобных 

специалистов  в республике недостаточно. В этой связи представляется 

целесообразным создание в милиции общественной безопасности 

специализированных подразделений, занимающихся непосредственно 

предупреждением насилия в семье, а также сети специальных служб 

комплексного характера, основной функцией которых должно стать выявление 
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потенциальных жертв насилия в семье и их индивидуально-виктимологическая 

профилактика.  

В Республике Беларусь для осуществления виктимологической 

профилактики на индивидуальном уровне созданы специальные центры 

помощи. К их числу относятся и «кризисные комнаты», действующие на базе 

территориальных центров социального обслуживания населения.  

На 1 января 2015 года в республике действовало 105 кризисных комнат 

(на 1 января 2013 года функционировало 50, на 1 января 2014 года – 74). 

Количество обращений в кризисные комнаты постепенно растет. В прошлом 

году таких обращений по республике насчитывалось 175, из них 130 – по 

случаям домашнего насилия. В первом квартале текущего года 

зарегистрировано более 70 обращений. 

В ходе проведенного социологического исследования было уставлено, что 

не все пострадавшие от семейного насилия желают обращаться в «кризисные 

комнаты» за помощью. Люди боятся за свою безопасность, не желают, чтобы о 

фактах насилия узнали родственники либо знакомые, не верят, что специалисты 

смогут им помочь в кризисной ситуации. Тем не менее, при обращении в 

«кризисные комнаты» при желании можно сохранить конфиденциальность; 

работники окажут квалифицированную психологическую и юридическую 

помощь, при необходимости составят требуемые документы.  

Из выше изложенного следует, что граждане не осведомлены об основных 

направлениях деятельности и возможностях подобного рода центров поддержки. 

Территориальные центры социального обслуживания должны уделять больше 

внимания распространению наглядной информации о деятельности «кризисных 

комнат» посредством использования местных СМИ, сети Интернет, 

изготовления и распространения буклетов, листовок, проведения лекций и 

семинаров и др.  

Имеются и другие проблемы в деятельности «кризисных комнат», 

препятствующие росту доверия населения к подобного рода учреждениям. Так, 

несмотря на то, что в республике уже действует более 50 комнат, до сих пор нет 



единого Положения, регулирующего их деятельность. В целях установления 

единого стандарта деятельности «кризисных комнат» следовало бы утвердить 

«Положение о деятельности «кризисных комнат» при территориальных центрах 

социального обслуживания населения» на уровне министерства и предусмотреть 

в нем задачи и порядок деятельности, поводы и основания для помещения в 

«кризисную комнату», взаимные права и обязанности сторон, взаимодействие с 

другими органами (внутренних дел, здравоохранения, образования), 

финансирование, а также другие положения. 

По общему правилу территориальные центры действуют по заявительному 

принципу, т.е. жертвы семейного насилия могут быть помещены в «кризисную 

комнату» только после письменного обращения. Но при налаженном 

взаимодействии данных органов с органами внутренних дел, здравоохранения, 

управлением по труду, занятости и социальной защите жертвы семейного 

насилию могут быть помещены в «кризисную комнату» по направлению одного 

из указанных органов.  

В ходе проведенного исследования И.Л.Федчуком было установлено, что 

наибольшее число (71 процент) правонарушений в семейно-бытовой сфере 

совершается в период с 16 до 24 часов1. Также высока доля семейных 

конфликтов, заканчивающихся применением насилия, и в выходные дни. 

Однако в вечернее, ночное время, а также выходные и праздничные дни 

территориальные центры обслуживания населения не работают, что влечет 

невозможность жертв семейного насилия обратиться за защитой в «кризисные 

комнаты». В этой связи считаем необходимым введение в «кризисных 

комнатах» должности дежурных специалистов для возможности оказания 

помощи жертвам внутрисемейного насилия в ночное и вечернее время, 

праздничные и выходные дни. 

Как видно, в настоящее время в Республике Беларусь потенциал 

кризисных комнат используется недостаточно. Тем не менее, мировая практика 
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свидетельствует, что создание приютов-убежищ для жертв семейного насилия 

выступает важным звеном в системе мер обеспечения социально-правовой 

помощи данной категории лиц. Деятельность подобного рода центов помощи 

особо актуальна для профилактики уголовно-ненаказуемого насилия, которое 

впоследствии может привести к трагедии. В этой связи представляется 

целесообразным дальнейшее совершенствование деятельности «кризисных 

комнат». В частности, это предполагает: 

- разработку и принятие Положения о деятельности «кризисных комнат»; 

- повышение информированности населения о существовании, основных 

направлениях деятельности и возможностях «кризисных комнат»; 

- налаживание взаимодействия с различными органами (внутренних дел, 

здравоохранения, образования и др.) по выявлению и направлению жертв 

семейного насилия в «кризисные комнаты»; 

- работу в «кризисных комнатах» дежурных специалистов для 

возможности оказания помощи жертвам насилия в семье в ночное и вечернее 

время, праздничные и выходные дни; 

- работу специалистов «кризисных комнат» с семейными агрессорами и др. 

Уже сейчас для информационного обеспечения деятельности органов 

внутренних дел по индивидуальной виктимологической профилактике насилия 

в семейно-бытовой сфере, в ОВД работают «телефоны доверия». 13 августа 

2012 года  на базе международного общественного объединения «Гендерные 

перспективы» в рамках проекта международной технической помощи 

«Повышение национального потенциала государства по противодействию 

домашнему насилию в Республике Беларусь» также была открыта 

общенациональная   горячая линия для пострадавших от домашнего насилия –

 8-801-100-8-801 . 

Преодоление и пресечение насилия в семье на данном уровне 

предполагает также и виктимологическую защиту и помощь жертвам 

преступлений. Для обеспечения такой защиты, а также оказания жертвам 

действенной помощи и поддержки после совершения в отношении них актов 



насилия большое значение может иметь специальный законодательный акт, 

регулирующий общественные отношения в области защиты от насилия в семье, 

его предупреждение и пресечение, воспрепятствование повторному 

совершению насилия в указанной среде, профилактическую деятельность 

компетентных государственных органов и социальных служб по устранению 

опасности совершения насилия в семье. К сожалению, идея законодательного 

регулирования основ профилактики насильственной преступности в семье, а 

также защиты и реабилитации жертв такого насилия еще не получила своего 

системного закрепления в нашем государстве. 

Таким образом, в целях повышения эффективности индивидуального 

уровня виктимологической профилактики насилия против членов семьи 

необходимо:  

- изменение традиционного подхода работников органов внутренних дел 

и других правоприменительных органов, ориентированного на потенциальных 

правонарушителей и оставляющего за ее рамками предупредительное 

воздействие на потенциальных потерпевших; 

-  совершенствование правовых мер, направленных на предупреждение 

насилия в семье и защиту жертв насилия, в том числе, принятие закона о 

защите жертв насилия в семье. При разработке соответствующих 

законодательных актов по защите жертв от семейного насилия следует 

обращать особое внимание на Модельное законодательство ООН о насилии в 

семье, которое обобщает мировой опыт борьбы с проявлением насилия в семье. 

- активизация деятельности «кризисных комнат», приютов и убежищ для 

лиц, пострадавших от семейного насилия; 

-  эффективное использование средств массовой информации, правовой 

пропаганды и правового воспитания граждан. 

 

 
 


