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недоверие в систему правосудия. Несправедливость и коррупция в правоохранительных 

органах могут способствовать формированию криминальной субкультуры и укреплению 

негативного отношения к закону. 

Психологический фактор проявляется в личностных особенностях,  наличии 

психических расстройств, низкой самооценки, агрессии, пренебрежении законом могут быть 

причинами криминального поведения. Нарушители закона могут испытывать желание 

проявить свою силу, контроль или принадлежность к группе через преступные действия. 

Таким образом, агрессия приводит к различным последствиям для общества и 

индивидов. Агрессия способствует нападениям, грабежу, убийствам и другим формам 

насилия. Жертвы криминальной агрессия страдают от психологических травм, стресса, 

бессонницы и потери доверия к обществу в целом. 

 

 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЕМЕЙНО-БЫТОВОГО НАСИЛИЯ 

 

Сыровежкина Е.В., Щур А.С. 

 

Семейно-бытовое насилие является серьезной проблемой, которая в настоящее время 

занимает лидирующее место в системе преступности.  Оно затрагивает важнейшие ценности 

для человека – здоровье и  жизнь. Согласно Всеобщей Декларации прав человека, принятой 

ООН в 1948 году, все люди имеют право на жизнь без насилия независимо от пола, возраста, 

религиозных и иных убеждений. В Конституции Республики Беларусь закреплена статья 25, 

согласно которой никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо 

унижающему его достоинство наказанию. 

Вопрос о понятии насилия является дискуссионным. Е.Д. Муханова считает семейным 

насилием «агрессивные и враждебные действия, совершаемые в отношении своих членов 

семьи, после которого объект насилия может получить физический вред, быть униженным или 

умереть» [3, с. 146]. С.Я. Саламова под насилием в семье подразумевает различные виды 

физического, психологического, сексуального, и экономического насилия, направленные на 

запугивание, контроль и внушение жертве чувства страха [4, с. 130]. 

По мнению авторов работы, дефиниция «семейно-бытового насилия» – форма насилия, 

которая происходит в рамках семьи или близких отношениях. Оно может включать 

психическое, физическое, сексуальное, экономическое насилие, а также угрозу таким 

насилием.   

В законодательстве Республики Беларусь есть легальное определение термина  

«домашнее насилие». Так, в соответствии с Законом Республики Беларусь от 4 января 2014 г. 

№ 122-З «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» под домашним 

насилием понимаются умышленные противоправные либо аморальные действия физического, 

психологического или сексуального характера 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. 

По данным МВД, ежегодно за помощью обращается более 10 тысяч людей, 

пострадавших от домашнего насилия. С целью фиксации фактов домашнего насилия не 

позднее 1 июля 2024 в Республике Беларусь будет создан новый информационный ресурс – 

реестр фактов домашнего насилия. Сведения о фактах будут защищаться законом о 

персональных данных. Информация будет предоставляться государственным органам и иным 

организациям иностранных государств, международным организациям учетными 

подразделениями МВД, управлений внутренних дел, облисполкомов и главного управления 

внутренних дел Минского горисполкома. 

В исследовании Виктории Лавринюк отмечается, что в 2022 году 54% белорусских 

женщин столкнулись с насилием. Почти 25% респонденток заявили, что одновременно 
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подвергались одному виду насилия, почти 10% – двум, 6% – трем. Наиболее 

распространенным видом насилия в отношении женщин всех возрастных групп было 

психологическое.  

Следует отметить, что преступления в семейно-бытовой сфере обладают высокой 

латентностью, поскольку как жертва, так и преступник пытаются избежать официальной 

огласки и материальной ответственности.  

Причины семейно-бытового насилия можно разделить на следующие группы: 

1. Индивидуальные причины – это причины, которые связаны непосредственно с 

личностью насильника и его индивидуально-определенными признаками личности. К данной 

группе причин можно отнести следующее: низкая самооценка и комплекс неполноценности 

насильника, которые приводят к потребности в установлении контроля над другими людьми; 

чрезмерное употребление алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ; наличие 

психических расстройств; отношения к домашнему насилию, которое закодировано в лицах с 

первоначального семейного окружения (т.е. в детстве насильник сам подвергался насилию со 

стороны своих родителей или был свидетелем такого насилия); проблемы с управлением 

эмоциями, выражением гнева и агрессии; безработица, финансовые трудности, стресс и 

неудовлетворенность в личной жизни также могут сыграть роль в возникновении насилия.  

2. Социально-культурные причины – это причины, которые связаны с устоявшимися в 

обществе нормами, социальными ожиданиями, а также факторы, обусловленные 

общественной структурой. К причинам можно отнести: стереотипы, которые устоялись в 

обществе о роли мужчин и женщин в обществе (например, мужчина «глава – семьи»); 

культурные обычаи и традиции в некоторых государствах могут легитимировать домашнее 

насилие; социальное восприятие роли женщины исключительно как жены и матери, заботы 

которой должны ограничиваться поддержанием семейного очага, заботой о муже, рождением 

детей и их воспитанием; также ограниченный доступ к образованию и информации о 

семейных правах и равенстве может увеличить количество жертв от домашнего насилия. 

3. К правовым причинам домашнего насилия можно отнести следующее: отсутствие 

законодательства, которое бы ясно определяло и квалифицировало домашнее насилие как 

преступление; недостаточное наказание за домашнее насилие со стороны 

правоохранительных органов; отсутствие достаточной базы данных о случаях домашнего 

насилия, что затрудняет мониторинг и анализ этой проблемы,  

Из указанных выше причин, можем сделать вывод, что семейно-бытовое насилие – это 

часть проблемы культуры, общества, гендерного равенства, правовой защищенности 

личности в современном обществе. М.И. Галюкова в своей статье выделяет три типа семейной 

жестокости: со стороны родителей по отношению к детям; со стороны одного супруга по 

отношению к другому; со стороны детей и внуков по отношению к другим родственникам [1, 

с. 3]. Под понятием «жертва» понимается человек или определенная общность людей в любой 

форме интеграции, которым прямо или косвенно, непосредственно или опосредованно 

причинен вред преступлением [2, с. 6]. Жертвами семейно-бытового насилия могут быть люди 

разного пола, возраста, социального статуса и культурного происхождения. Однако 

статистика показывает, что в большинстве случаев жертвами насилия в семье становятся 

женщины и дети, поскольку они являются наиболее незащищенной группой лиц в данной 

сфере преступлений.  

Личность преступника – это совокупность социально значимых свойств, признаков, 

связей, отношений, характеризующих лицо, виновное в совершении уголовно наказуемого 

деяния, которая обусловила вместе с иными обстоятельствами его преступное поведение [5, с. 

13].  Личность преступника, совершающего семейно-бытовое насилие, можно представить 

следующим образом: лицо, в возрасте от 18 до 36 лет, в большинстве случаев мужского пола 

(по данным МВД в 2019 году, мужчинами было совершено 91,5 % преступлений, в отношении 

членов семьи, а женщинами – 8,5 %), также ранее привлекаемое к административной 

ответственности или судимое, отрицательно характеризующееся по месту работы. Зачастую 

данный тип характеризуется различного рода зависимостями, как алкогольной, игровой, так и 
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наркотической. Также у некоторых могут иметься психические отклонения, как психопатия, 

чрезмерная агрессивность.  

Основные профилактические мероприятия по предупреждению насилия в семье 

закреплены в Законе Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 122-З «Об основах 

деятельности по профилактике правонарушений». Государственные органы во 

взаимодействии с органами прокуратуры, органами внутренних дел, органами управления 

здравоохранением, органами управления образованием, учреждениями образования, 

органами по труду, занятости и социальной защите, учреждениями социального 

обслуживания, иными организациями принимают меры по выявлению и устранению причин 

насилия в семье и условий, ему способствующих; организуют деятельность по оказанию 

помощи жертвам насилия, обеспечивают проведение информационно-просветительской 

работы по предупреждению насилия в семье; предоставляют услуги временного приюта 

гражданам, пострадавшим от насилия в семье, а также при необходимости принимают меры 

по обеспечению местами временного пребывания граждан, в отношении которых вынесено 

защитное предписание; оказывают медицинскую и психологическую помощь гражданам, 

пострадавшим от насилия в семье, уведомляют о совершенном насилии в семье другие 

субъекты профилактики правонарушений согласно их компетенции; осуществляют 

подготовку материалов для принятия решений о признании граждан ограниченно 

дееспособными, об отобрании ребенка без лишения родительских прав или о лишении 

родительских прав, о привлечении граждан, совершающих насилие в семье, к 

административной или уголовной ответственности, о применении принудительных мер 

безопасности и лечения граждан, страдающих психическими расстройствами (заболеваниями) 

и другие. 

К уже существующим мероприятиям, можно добавить то, что стоит бороться с 

фундаментальными причинами домашнего насилия: низким экономическим уровнем 

населения, безработицей, употреблением алкоголя, бедностью, а также увеличивать уровень 

образования. 

Помимо мероприятий, проводимых в Республике Беларусь, интересен опыт 

зарубежных стран в этой сфере, которым можно воспользоваться. Так, полицейское 

управление Польши в работе с делами, связанными с домашним насилием, используют так 

называемую «голубую карту». После первого обращения по факту насилия, которое может 

поступить от жертвы, соседей или социального работника, полицейские заполняют на месте 

происшествия специальную форму с указанием лица, совершившего насилие, пострадавшего 

лица, типа насилия, первичности факта насилия и другой информации. После чего сведения о 

неблагополучной семье вводятся в банк данных полиции, и в течение трех дней эту семью 

посещает социальный работник вместе с полицейским. В случае совершения повторного 

насилия независимо от того, подавало ли потерпевшее лицо заявление, виновный 

привлекается к ответственности.  В 80% случаев после заполнения «голубой карты» насилие 

в семье не повторялось. Полиция связывает с воздействием психологического фактора – 

нарушители стали задумываться о последствиях своего поведения. 

Итак, семейно-бытовое насилие является проблемным явлением для государства. 

Жертвами выступают преимущественно женщины. На развитие преступности в сфере 

семейно-бытовых отношений большое влияние оказывают фоновые явления. К ним можно, 

например, отнести разного рода зависимости: алкогольную, игровую, наркотическую. У 

преступника можно выявить развитие неуверенности в себе и желание её «компенсировать», 

а также неконтролируемость эмоций и действий, что в последующем приводит к насилию. А 

жертва, сознательно или бессознательно провоцирует обидчика, или же, находясь в пассивном 

состоянии, не осознает и не может адекватно оценить характер примененного к ней насилия. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЛИЧНОСТИ  

КОРРУПЦИОННОГО ПРЕСТУПНИКА 

 

Тишкина Т.А., Юрчик А.А. 

 

В соответствии со Стратегией борьбы с коррупцией Республики Беларусь, коррупция 

является серьезной общественно-политической проблемой современных государств. 

Коррупция разрушает социально-экономические, политические и правовые основы 

государственности, правопорядка, взаимной социальной ответственности государства и 

общества за обеспечение национальной безопасности. 

            В Республике Беларусь сформирована законодательная база, созданы 

необходимые институциональные механизмы борьбы с коррупцией, реализуется комплекс 

организационных мер, направленных в том числе на устранение причин и условий 

коррупции.  

Впрочем, невзирая на принимаемые меры, проблема коррупции сохраняет свою 

значимость. В течение продолжительного периода основополагающие параметры 

коррупционной преступности характеризуются сравнительной устойчивостью. Ежегодно 

учитывается 1500 –2000 коррупционных преступлений, за осуществление которых около 1 

000 лиц привлекается к уголовной ответственности. В системе коррупционной 

преступности доминируют взяточничество, хищение путем злоупотребления служебными 

полномочиями, злоупотребление властью или служебными полномочиями, превышение 

власти или служебных полномочий. Максимальное число коррупционных преступлений 

фиксируется в таких сферах, как промышленность, торговля, государственное управление, 

сельское хозяйство, здравоохранение, строительство, транспорт, предоставление услуг 

потребителям, образование. 

По мнению М. М. Решетникова, без психологически обоснованных подходов 

разрешить проблему коррупции маловероятно, ибо коррупция – только в ее последствиях 

правовая и экономическая проблема, а исходно – сугубо психологическая и 

общечеловеческая [3, c. 20]. 

Социокультурной личностной мотивацией совершения коррупционного 

преступления выступает субъективная его допустимость как способ удовлетворения 

материальных притязаний, выявляющийся в преобладающе позитивной субъективной 

представленности коррупционного деяния и себя в роли его субъекта, а также в 

предвкушении удачного результата при осуществлении такого деяния. 

Традиционно выделяются следующие мониторинговые показатели, без которых 

невозможно изучение личности преступника, в том числе и преступника коррупционного: 

социально-демографические, нравственно-психологические и правовые. 

Как правило, внешними факторами коррупционного поведения являются 

политическая и экономическая нестабильность, слабость судебной власти, культурно-

исторические стереотипы образа чиновника, негативная роль средств массовой информации 

в формировании общественного мнения о деятельности государственных служащих. 

негативный опыт общения граждан с представителями исполнительной власти и другое  




