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УДК 342.721 

НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ: НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  

И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ  

 

Т.В. Наумович,  

старший преподаватель кафедры конституционного права, Белорусский  

государственный университет 

 

Насилие в семье имеет место в той или иной степени во всех странах ми-

ра. Оно препятствует пострадавшим людям пользоваться правами человека и ве-

дет к усугублению тяжелого психологического состояния человека. Как извест-

но, впервые о домашнем насилии заговорили в 1993 году. Будучи обеспокоенной 

неспособностью международного сообщества обеспечить защиту прав и свобод 

человека, применительно к насилию в отношении женщин, генеральная Ассамб-

лея ООН приняла в 1993 году Декларацию об искоренении насилия в отношении 

женщин. Этот важный документ укрепил и дополнил процесс осуществления 

положений Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин, принятой ООН в 1979 году. 

Насилие в отношении женщин в трактовке международного законодатель-

ства понимается широко: это физическое, половое, психологическое насилие, 

которое происходит в семье или имеет место в обществе в целом, а также физи-

ческое, половое, психологическое насилие со стороны или попустительстве го-

сударства, где бы насилие не происходило.  

Акты насилия или угрозы совершения таких актов, независимо от того, 

применяются ли они в семье или в обществе, самим государством или при его 

попустительстве, привносят в жизнь человека чувство страха и отсутствие безо-

пасности и не позволяют пострадавшим людям достичь мобильности для полно-

го и равного участия в политической, гражданской, экономической, обществен-

ной и культурной жизни на национальном и международном уровнях. 

В Беларуси насилие в семье долгое время рассматривалось в контексте 

общих проблем преступности в стране. При этом наблюдалось всеобщее недо-

понимание значительности того вреда, который приносит насилие развитию и 

благополучию общества в целом и каждого человека в отдельности. Большинст-

во случаев насилия в семье носило латентный характер. Государство старалось 

не вмешиваться в дела семьи. Проблема домашнего насилия не осознавалась как 

проблема, требующая срочного вмешательства со стороны государства в целях 

предотвращения этого опасного явления. 

Анализ действующего законодательства Республики Беларусь в сопостав-

лении с опытом правовой работы с жертвами насилия в семье помог определить 

некоторые аспекты правового положения людей, ставших объектами насилия, и 

рассмотреть эти аспекты под углом зрения надежности правовых методов защи-

ты от насилия внутри семьи. 

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь все равны перед за-

коном, независимо от пола, и имеют право на равную защиту прав и законных 
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интересов без всякой дискриминации. Противоправные насильственные дейст-

вия в отношении любого человека рассматриваются как влекущие ответствен-

ность посягательства и относятся к сфере уголовного и административного ре-

гулирования.  

Но не каждое действие насильственного характера признается законом 

противоправным, и не всегда, даже в случае признания его таковым, женщина, 

например, может получить адекватную правовую защиту от насилия по гендер-

ному признаку. Правовая охрана от насилия осуществляется в соответствии 

нормами Уголовного кодекса Республики Беларусь за преступления против жиз-

ни, здоровья, свободы и достоинства личности, а также в соответствии с некото-

рыми нормами Кодекса Республики Беларусь об административных правонару-

шениях. По УК Республики Беларусь уголовная ответственность наступает за 

такие преступления, как убийство, нанесение телесных повреждений различной 

степени тяжести, доведение до самоубийства, истязание и др. Все данные пре-

ступные деяния можно отнести к физическому виду насилия. И в случае, если 

насилие совершено в семье, близким человеком, и повлекло последствия, позво-

ляющие квалифицировать действия как преступления, то наказание наступает по 

общим правилам уголовного права. Последствия совершения физического наси-

лия практически всегда видны, легко идентифицируются и не представляют, как 

правило, проблему в доказывании. 

Сложнее обстоит дело доказывания сексуальных посягательств. Ныне 

действующий Уголовный кодекс выделяет много составов преступлений в дан-

ной сфере. Согласно кодекса, изнасилованием признается половое сношение во-

преки воле потерпевшей с применением насилия или с угрозой его применения, 

т.е. квалификация данного преступления не зависит от обстоятельств, обуслов-

ленных личными взаимоотношениями потерпевшей и насильника. Так, в случа-

ях домашнего насилия, потерпевшей может быть и жена виновного, или женщи-

на, ранее добровольно находившаяся с мужчиной в интимной связи. Однако на 

практике данные обстоятельства становятся камнем преткновения в доказыва-

нии вины преступника. Например, в случае нападения на улице, изнасилование 

женщины незнакомым лицом, отсутствие согласия на совершение полового акта 

очевидно. Факт изнасилования жены мужем или женщины ее знакомым, или 

женщины бывшим мужем доказать намного сложнее из-за стереотипов, сло-

жившихся в обществе. Потому женщины нередко отказываются заявлять о таких 

случаях в правоохранительные органы и возбуждать уголовные дела.  

Еще сложнее стоит проблема доказывания психологического насилия, ко-

торое часто практически недоказуемо. Большинство уголовных дел не возбуж-

даются по причине отсутствия характерной для такой категории дел невозмож-

ности собирания доказательств факта психологического насилия.  

К нормам, по которым можно привлечь виновных к ответственности за 

психологическое насилие, относятся такие статьи уголовного кодекса как ос-

корбление, клевета, совершенные лицом, к которому ранее применялись меры 

административной приюдиции за аналогичные преступления, угроза убийством, 

нанесением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества. Но на 
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практике, угроза перечисленными действиями является преступлением только 

тогда, когда она была реальной, то есть когда налицо все основания опасаться, 

что угрожающий реализует свое преступное намерение. У жертв насилия в семье 

не всегда есть реальная возможность доказать, что угроза носила вполне кон-

кретный характер, и, соответственно, привлечь виновного к ответственности. А, 

как известно, тайное применение средств фиксации вербального насилия как до-

казательства вины в совершении преступления, не допускается.  

Не секрет и то, что очень часто после обращения в правоохранительные 

органы с заявлениями о привлечении к ответственности своих обидчиков, жен-

щины сами же впоследствии пишут встречные заявления о прекращении дел о 

применении к ним насилия в связи с примирением сторон. В большинстве слу-

чаев, насилие после этого продолжается и даже иногда приводит к совершению 

на этой почве более тяжких преступлений, вплоть до убийства.  

В соответствии с двадцать пятой статьей Конституции Республики Бела-

русь, государство обеспечивает свободу, личную неприкосновенность и досто-

инство личности. И если государство взяло на себя обязательства обеспечивать 

свободу и личную неприкосновенность своих граждан, то эта позиция должна 

получить развитие и в законодательстве. Законодатель, самоустраняющийся от 

решения проблемы привлечения к ответственности за насилие, пусть и в семье, 

тем самым косвенно признает, что насилие не является опасным деянием, с ко-

торым должно бороться государство, отдавая решение этого вопроса на усмот-

рение человека, пострадавшего от насилия, которым может быть и ребенок, ли-

шенный самостоятельного обращения в государственные органы. Ответствен-

ность за причинение насилия в семье в отношении своих близких должна следо-

вать неотвратимо и не зависеть от решения потерпевших. 

 

 


