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В статье проводится анализ различных подходов к пониманию домашнего насилия, а также его 

законодательное определение. На основе проведенного собственного социологического исследования 

выявлены криминологические особенности домашнего насилия. В результате исследования были подтвер-

ждены выдвинутые гипотезы о преобладании гендерных стереотипов поведения мужчины, а также 

устоявшейся модели насильственных взаимоотношений внутри семьи.  

В доктрине, научных публикациях нет единого подхода к формированию определенного термина, 

который включал бы в себя сущность феномена домашнего насилия и отражал бы все его спектры, осо-

бенности и признаки. Ученые используют различные определения: «насилие в семье», «домашнее наси-

лие», «семейно-бытовая преступность», «семейное насилие» и др.  

В настоящее время не выработано единого подхода и к определению данного понятия, а также его 

сущности. В научной литературе авторы по-разному трактуют термин «домашнее насилие». Так, В. В. Соля-

ник полагает, что «домашнее или семейное насилие – это физическое, экономическое, психическое, а иногда 

и сексуальное действие одного члена семьи в отношении другого, применяемое для подавления воли 

и приобретения или сохранения власти над ним» [1].  

А. С. Пащенко предлагает под домашним насилием понимать «противоправное, с применением фи-

зической или психической силы по отношению к членам семьи деяние, применяемое против их воли с 

целью причинения боли, обиды, физического стеснения (ограничения) как угрозы или наказания для того, 

чтобы вынудить людей совершить нежелательные для них действия» [2]. 

По мнению иных авторов, «домашнее насилие – это повторяющаяся с увеличением частоты форма 

причинения физического, вербального и психологического вреда человеку в рамках семейных или интим-

ных отношений с целью обретения над ним власти и контроля» [3]. 

Как «цикл физических, вербальных, сексуальных, эмоциональных, экономических и других дей-

ствий, который повторяется с увеличением частоты, а также действий, наносящих удар психике человека 

и душевному состоянию, в отношении к близким людям (детям, супругам, родителям), которые соверша-

ются против их желания ради обретения власти и контроля над ними и способности к управлению их дей-

ствиями» домашнее  насилие рассматривается в методическом пособии, разработанном для специалистов, 

занимающихся проблемой домашнего насилия [4]. 

В соответствии со статьей 1 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 года № 122-З «Об основах 

деятельности по профилактике правонарушений (далее – Закон № 122-З) «домашнее насилие – умышлен-

ные противоправные либо аморальные действия физического, психологического или сексуального харак-

тера близких родственников, бывших супругов, граждан, имеющих общего ребенка (детей), либо иных 

граждан, которые проживают (проживали) совместно и ведут (вели) общее хозяйство, по отношению друг 

к другу, причиняющие физические и (или) психические страдания» [5]. 

Насилие – это не только физическая, грубая сила, как принято считать, но и более изощренные, 

психологические формы воздействия.  

В научной литературе выделяют несколько форм насилия: 

1) физическое насилие – преднамеренное нанесение физических повреждений различной степени 

тяжести; побои, ограничения в еде и сне, вовлечение в употребление алкоголя и наркотиков и т.п.;  

2) сексуальное насилие – преднамеренное манипулирование телом человека как сексуальным объ-

ектом; вовлечение в проституцию, порнобизнес и т.п.; 

3) психологическое насилие (поведенческое, интеллектуальное, эмоциональное и проч.) – предна-

меренное манипулирование человеком (ребенком или взрослым) как объектом, игнорирование его сво-

боды, достоинства, прав, и приводящее к различным деформациям и нарушениям психического развития;  

4) экономическое насилие – это контроль над финансовыми и иными ресурсами семьи, выделение 

жертве денег на «содержание», принуждение к вымогательству, запрет на получение образования и/или 

трудоустройство, намеренная растрата финансовых средств семьи с целью создания напряженной обста-

новки [6, с. 184]. 

Стоит отметить, что в Законе № 122-З нет выделения данных форм насилия, они выработаны науч-

ным сообществом и прочно укоренились в обыденном сознании. Закон же оперирует понятиями «действия 

психологического характера», «действия сексуального характера», «действия физического характера».  
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Ряд исследователей домашнего насилия полагает, что использование термина «экономическое наси-

лие» и «сексуальное насилие» является не верным.  

Например, применительно к действиям экономического характера отмечается, что целесообразно 

говорить об «экономическом воздействии либо действиях экономической направленности, но не о насилии 

как таковом, поскольку … действия хоть и связаны с экономическими лишениями, однако наносят либо 

могут нанести вред непосредственно физическому либо психическому здоровью» [7, c. 219]. 

А.М.Браусов также указывает, что «в случае необходимости установить ответственность «за огра-

ничение права в использовании имущества или средств к существованию следует ввести иной термин, 

отражающий сущность деяния, но не искажающий смысл уже применяемых в отраслевом законодатель-

стве понятий» [8, с. 124], имея в виду, что Уголовный кодекс Республики Беларусь выделяют две формы 

насилия: физическое и психическое. 

Для уяснения современных тенденций в области домашнего насилия, а также общей криминогенной 

ситуации, связанной с домашнем насилием в Республике Беларусь, нами было проведено криминологиче-

ское исследование в виде анкетирования. Исследование проводилось на территории Браславского района 

Витебской области. По результатам опроса были выведены статистические данные и проанализированы 

полученные результаты.  

При исследовании были выдвинуты следующие гипотезы:  

1) в настоящее время преобладают гендерные стереотипы поведения мужчины; 

2) влияние на высокий уровень домашнего насилия оказывают устоявшиеся модели (нормы соци-

ума) взаимоотношений внутри семьи; 

3) современное общество толерантно к домашнему насилию. 

В силу высокой степени латентности домашнего насилия, только методом опроса либо анкетирова-

ния представляется возможным выяснить насущные проблемы и подтвердить или опровергнуть выдвину-

тые нами гипотезы.  

В проведенном опросе приняли участие женщины и мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, при этом 

число опрошенных составляет 62,5% – женский пол, 37,5% – мужской, из которых 90,6% считает, что 

в семьях существует жестокое обращение. 

Большая часть опрошенных указало, что основной формой домашнего насилия является физиче-

ское; на втором месте – психологическое, далее – экономическое. Никто из опрашиваемых лиц не указал 

на сексуальное насилие. Мы предполагаем, что большинство женщин и мужчин считают, что данное наси-

лие в браке невозможно. Но, как показывают другие исследования, проблема все-таки существует, неза-

висимо от возраста и пола, зачастую члены семьи становятся жертвами семейного сексуального насилия. 

Так же, большая часть населения (80,6%) указали, что им известны случаи домашнего насилия среди 

их родственников и коллег и лишь 19,4% – неизвестно о данных случаях. 

Благодаря опросу удалось выявить, что только 32,3% обращались за помощью, при этом 66,7% – 

решили оставить это внутрисемейной проблемой, тем самым повышая уровень латентности. 

На вопрос: «Почему же люди не обращаются в правоохранительные органы, когда они подверга-

ются домашнему насилию?», – мнения людей разделились: 19,4% считают, что пострадавшие стыдятся 

и боятся чужого мнения; 20,3% отметили, что это бессмысленно и малый шанс на результат; 20,8% прого-

лосовали за то, что они хотели сохранить семью; 32,8% утверждают, что жертвы боятся таким образом 

разозлить агрессора и еще сильнее настроить его против себя. 

 

Рисунок 1. – Причины необращения жертв домашнего насилия в правоохранительные органы, в % 
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На основании полученных данных, можно говорить о том, что основные причины домашнего наси-

лия в семье состоят: психологические особенности личности – 13%, опыт насилия, пережитый в детстве – 

16%, склонность к насилию, перенесенная взрослыми из семьи своих родителей – 18%, низкий социальный 

статус мужчины – 10%, злоупотребление алкоголем – 23 %, супружеское насилие – «регулятор» внутри-

семейных отношений – 20% (Рис. 2). 

 

Рисунок 2. – Основные причины домашнего насилия, в % 

Выясняя толерантность к насилию, опрашиваемым был задан следующий вопрос: «согласны ли Вы 

с утверждением о том, что женщины сами часто виноваты в случаях насильственных действий над ними?». 

Результаты показали, что 62,5% не согласны, а 37,5% не совсем согласны с данным утверждением, что 

говорит о наличии определенной доли нашей гипотезы.  

Главным и еще одним подтверждающим нашу гипотезу оказался следующий вопрос: «насилие в от-

ношении женщин мужчинами – гендерный стереотип?». Исходя из результатов, мы видим, что насилие – 

это не гендерное положение, навязанное обществом, а реальная существующая проблема. 

Задачей заключительного вопроса было установить, какие меры были бы наиболее эффективными 

для профилактики домашнего насилия и могли бы снизить латентность данной проблемы. Ответы распо-

ложились следующим образом: 16,7% – профилактические беседы в семьях; 33,3% –создание кризисных 

центров, приютов для пострадавших от домашнего насилия; 25% – работа телефонов доверия, дистанци-

онных служб психологической помощи; 16,7% – специальные образовательные программы в учебных за-

ведениях; 8,3 % – пропаганда нетерпимого отношения к домашнему насилию в СМИ (Рис. 3). 

Выдвинутые гипотезы, касаемые гендерного стереотипа и устоявшейся модели взаимоотношения 

можно подытожить в рамках следующего подхода.  Причины латентности насилия в семье могут заклю-

чаться в патриархальных установках семьи, дискриминации женщин, что позволяет выделить такой фак-

тор латентности данной проблемы, как табу на обсуждение этой темы в обществе, поскольку домашнее 

насилие происходит непосредственно в семье. Эта тема превращается в личную проблему жертвы и семьи, 

о которой говорить нельзя, ведь это нарушит дозволенные границы в отношении семьи.  

Таким образом, несмотря на актуальность проблемы домашнего  насилия и того, что существует 

законодательное определение данного феномена, до сих пор в научном сообществе нет единого подхода 

к определению сущности домашнего насилия. При исследовании данной проблемы мы предлагаем объяс-

нять ее сущность путем анализа социально-культурных и социально-экономических факторов, настаивая 

на самоценности личности, праве на свободу выбора жизненного пути, отказе от стереотипных ролей, 

культурных символов, нормативных понятий; на обусловленности положения женщины в семье и обще-

стве их патриархальным состоянием, т.е. основанном на принципах господства мужчины над женщиной. 

Гендерный подход предполагает не только переосмысление положения женщины, но и поиски практиче-

ских путей ее освобождения от устаревших представлений о самой себе и своей роли в современном мире, 

а также переосмысление ролей женщины мужчинами и их новое отношение к противоположному полу. 

Кроме того, проведенное исследование показало: 

 наличие проблемы домашнего насилия в нашей стране: три из четырех индивидов в возрасте 

от 18–60 лет подвергаются психологическому насилию в семье со стороны агрессора, почти каждая третья 

жертва – физическому; 



2023 ЭЛЕКТРОННЫЙ СБОРНИК ТРУДОВ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой 

 148 

 сохраняются стереотипы, оправдывающие домашнее насилие; 

 реально существующая толерантность к насилию, которую выражают и мужчины, и женщины; 

 существование насилия во всех социальных группах независимо от уровня дохода, образования, 

положения в обществе, культурных, религиозных, социально-экономических аспектов; 

 скрытый характер, так как человек, подвергающийся насилию в семье, нередко прилагает все 

усилия для сокрытия факта насилия из-за чувства стыда, страха, ощущения беспомощности, невозможно-

сти что-либо изменить к лучшему, а иногда – по незнанию. 
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