
- 147 - 
 

Заключение. Каждый человек может в какой-то степени использовать все 
эти стили, но обычно имеет приоритетные. Кроме того, некоторые стили могут 
быть наиболее эффективными для разрешения конфликтов определенного типа.  

Важно понять, что каждый из этих стилей эффективен только в определен-
ных условиях, и ни один из них не может быть выделен как самый лучший.  
В принципе, необходимо уметь эффективно использовать каждый из них и созна-
тельно делать тот или иной выбор, учитывая конкретные обстоятельства. 
Наилучший подход будет определяться конкретной ситуацией, а также особенно-
стями личности. Таким образом, важно определить для себя свои приоритеты, а 
также возможные альтернативные варианты. Это позволит сделать выбор в кон-
кретной конфликтной ситуации.  
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ЛЕГИТИМНОЕ НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ 
 
Введение. Проблема насилия актуальна во всем мире, она берет свое начало 

с зарождения самой семьи. Семейное насилие во все времена было частью супру-
жеских отношений и являлось легитимным. С течением времени отношение об-
щества в лице государства к проявлениям насилия в семье изменялось. Одна 
форма насилия становилась не легитимной другая оставалась легитимной. Лишь 
в прошлом столетии насилие в семье стали рассматривать как серьезную соци-
альную проблему требующею вмешательства государства.  

Институт семьи находится на стыке частных и публичных интересов. Недо-
статок научного знания по проблеме насилия в семье в белоруском обществе яв-
ляется серьезным препятствие для установления нормативного регулирования 
государством (сужение границ легитимного насилия), разработки целостной и 
эффективной системы распознавания, профилактики и реагирования.  

Следовательно, целью исследования является уточнить содержание поня-
тия легитимное насилие в семье. 

Материал и методы. Материалом послужили работы известных зарубеж-
ных и коллектива отечественных психологов под руководством С.Н. Ениколопова 
изучавшие субъективное отношения к легитимной агрессии, и склонности к 
агрессивным формам поведения. Использованы методы научного психологиче-
ского исследования теоретического уровня.  

Результаты и их обсуждение. Функцию легитимного насилия реализует в 
государстве аппарат принуждения, состоящий из специально созданных государ-
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ственных силовых структур (вооруженных граждан) в виде армии, милиции, ор-
ганов разведки и контрразведки, пенитенциарных учреждений, прокуратуры, су-
дов и т.д. Силовые структуры во всех государствах достаточно условно делятся на 
обеспечивающие монополию на легитимное насилие внутри государства или за 
пределами его границ (на практике имеет место пересечение, дополнение и взаи-
модействие, в том числе с наднациональными органами, например, с Интерпо-
лом). Внешний суверенитет обеспечивают дипломатия, внешняя разведка, во-
оруженные силы. Армия должна стоять спиной к своему народу, привлечение ар-
мейских подразделений к разрешению внутриполитических и социальных кон-
фликтов – первый признак неустойчивости государственного управления, поли-
тической дестабилизации. Для урегулирования внутриполитических конфликтов 
и социальных волнений существуют специально обученные правоохранительные 
структуры: внутренние войска, милиция и т. д. Цель легитимного насилия в обще-
стве – не уничтожить врага, а успокоить отдельных индивидуумов или группы 
граждан, выявить и наказать в соответствии с законом виновных, гарантировать 
социальную и политическую стабильность в динамических границах гомеостази-
са конституционного политического режима [1].  

По средствам нормативных документов (административный кодекс, кодекс 
о семье и браке, уголовный кодекс) реализовается защита от насилия в семье. В 
уголовном кодексе Республики Беларусь под насилием понимается (умышленные 
действия физического, психологического, сексуального характера члена семьи по 
отношению к другому члену семьи, нарушающие его права, свободы, законные 
интересы и причиняющие ему физические и (или) психические страдания). Одна-
ко не все поведение членов семьи не явно подходит под определение насилия, в 
этих нормативных актах. 

Проявления насилия в семье не всегда имеет прямой, угрожающий здоровью 
и жизни характер, а представлено различными методами психологического воз-
действия (влияния): психологическое принуждение, нападение, манипуляция и 
ряд других. Это те действия, которые также относятся к категории «стратегий 
контроля сознания». Цель «стратегий контроля сознания» заключается в манипу-
лировании мыслями, чувствами и поведением других в данном контексте в какой-
то период времени, имеющем своим результатом относительно большую выгоду 
для манипулирующего, нежели для тех, кто подвергается воздействию [2]. 

В культурно историческом контексте относительно конвенциональных 
норм общества насилие в семье можно разделить на: легитимное (санкциониро-
ванные и поощряемые формы насилия); не легитимное (формы насилия, пресле-
дуемые государством);  

Под «легитимным» насилием в семье подразумевается безнаказанное, 
санкционированное и даже поощряемое применение силы приводящие к ущербу 
наносимому основным человеческим потребностям или даже жизни вообще 
понижающему уровень их удовлетворения ниже потенциально возможного. 
Проведенный нами анализ, позволил создать модель сопоставительных 
характеристик диады «легитимное насилие – не легитимное насилие» в семье (см. 
в таблице 1).  
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Таблица 1 – Модель сопоставительных характеристик диады «легитимное – 
не лигитимное насилие в семье 

 
 Вид насилия в 
семье 

«Легитимное» «Не легитимное» 

физическое пинок; 
щипки; 
шлепок; 
подзатыльник;  
порка, плевки;  
укусы, толчки; и 
т.д 

Не повлек-
шие телесных 
повреждений 

 
 

удушение; 
убийство; 
избиение; 
причинение ожогов  
и т.д 

предложение попробовать сигаре-
ты/ алкоголь партнеру 

сексуальное По отношению к партнеру: 
предложение делать вещи, которые 
смущают или пугают; 
принуждение к просмотру порно-
графических материалов; предло-
жение снятся в порнографическом 
фильме; 

изнасилование; 
принуждение к занятию 
проституцией; 
принуждение к половым 
отношениям с детьми; 

экономическое утаивание доходов; 
запрет работать; 
пренебрежение потребностями ре-
бенка при покупке продуктов; 
требование предъявлять чеки; 

отказ содержать детей; 

психическое ссоры в присутствии ребенка; 
угрожающие жесты; 
Неверие в твои силы, о чем тебе по-
стоянно говорят; завышенные тре-
бования; 
сравнивание одного ребенка с дру-
гим; 
контроль над общением с друзья-
ми; насмешки; критика; игнориро-
вание; 

шантаж; 
оскорбление; 
унижение; 
угроза применить наси-
лие; 

 
Правомерная в семье агрессия является катализатором для легитимизации 

индивидом агрессивно–насильственных поступков в собственном опыте. 
Легитимная агрессия представляет собой процесс обоснования приемлемости и 
оправданности различных форм агрессивного поведения путем установления 
легитимного статуса, который в свою очередь становится общественно–
одобряемым. В проведенном нами исследовании примером выступают 
агрессивные и насильственные действия родителей в виде порки зарвавшегося 
ребенка которой они придают легитимный статус в виде субъективных 
представлений: «Мы занимаемся воспитанием а порка это наказание», «нас 
родители пороли и мы стали хорошими людьми» и т.д. 

Индивидуумы, использующие правомерную агрессию больше всего 
оказывают влияние на рост девиантных агрессивных поступков, так как с 
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расширением области легитимного насилия в современном обществе 
наблюдается рост агрессивных форм поведения и тогда они становятся 
выходящими за пределы социальной нормы [3]. 

В подтверждение большого распространения легитимного насилия в семье 
Г.В. Жигунова и Н.О. Пономаренко провели социологический опрос в 2013 г. среди 
жителей г. Мурманска в возрасте от 17 до 55 лет. В результате исследования было 
выявлено, что большинство людей не видят ничего дурного в той жестокости, ко-
торую проявляют к членам своей семьи, либо которой подвергаются сами. На 
протяжении веков в сознании людей сохранились домостроевские устои, по кото-
рым женщина – существо бессловесное и, если муж бьет ее, значит, любит [4]. Что 
указывает о влиянии аспектов культуры, существования, представленной рели-
гией и идеологией, языком и искусством, и т.д. которые используются для оправ-
дания и легитимизации непосредственного воздействие между членами семьи, 
или создание социальными институтами условий, не позволяющих членам семьи 
удовлетворять свои основные потребности. 

Заключение. В общественном сознании беларуского общества утвердилось 
мнение что семейное насилие сводится к применению грубой физической силы. 
Вместе с тем легитимное насилие в семье скрыто и представляет постоянно раз-
вивающиеся многогранное социальное явление, представляющееся в различных 
формах (информационное, экономическое, физическое, сексуальное и т.д) Влеку-
щие следующие последствия для лиц подвергшихся насилю: нарушение физиче-
ского, психического и ментального здоровья, которые возникают вследствие по-
лученных физических травм, а также синдрома посттравматического стресса, в 
конечном итоге возникновению хронических заболеваний; трудностей взаимо-
действии в социуме, проявляющихся в проблемах выстраивания отношений с 
окружающими. 

Для отдельной семьи последствия могут провялятся в: разрушение семьи; 
риске нарушения физического, психического и ментального здоровья детей, вя-
лящихся свидетелями насилия; нарушение такой семьи связей с внешним миром. 

Последствия для общества выражаются в: негативном влиянии на качество 
населения, его способности участвовать на рынке труда, в ухудшении здоровья, 
повышении социальной фрустрации; росте экономических расходов в виде стои-
мости реагирования на случаи насилия (полиция, суды, медицинские учреждения, 
детские дома и т.д.): продуцирование «побочных эффектов» (девиантное поведе-
ние, риск алкогольной/наркотической зависимости у лиц подвергшихся насилию 
– свидетелей насилия). 

В данном исследовании нами была предпринята попытка уточнить содер-
жание понятия легитимное насилие в семье. При помощи проведенного анализа 
предложена модель сопоставительных характеристик диады «легитимное – не 
легитимное» насилие в семье. Поскольку легитимизация насилия происходит на 
разных уровнях. Границы «легитимного» насилия в семье определяет государство 
нормативными документами. Основным источником сужения границ легитимно-
го насилия в семье в данной ситуации может служить расширение представления 
о легитимном насилии в семье.  
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СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ «НЕНАСИЛЬСТВЕННОГО – НАСИЛЬСТВЕННОГО» 
ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В СЕМЬЕ 

 
Введение. Насилие в семье – серьезная проблема современного общества. 

Подвергающиеся насилию личности чаще всего сталкиваются со следующими по-
следствиями: нарушения физического, психического и ментального здоровья, ко-
торые возникают вследствие полученных физических травм, а также в результате 
синдрома постгравматического стресса, что, в свою очередь, может приводить к 
паническим атакам, проблемам с памятью, а в конечном итоге к возникновению 
хронических заболеваний; трудности взаимодействия в социуме, которые могут 
проявляться как в виде проблем выстраивания отношений с окружающими из-за 
подавленности, последствия для отдельной семьи могут проявляться в: разруше-
нии семьи (развод, гибель одного или нескольких членов семьи); риске наруше-
ния физического, психического и ментального здоровья детей, являющихся сви-
детелями насилия; нарушении связей такой семьи с внешним миром, так как 
обидчик стремится к изоляции, сохранению в тайне своего поведения. Послед-
ствия для общества выражаются в: негативном влиянии на качество населения, 
его способности полноценно участвовать на рынке труда, в ухудшении здоровья, 
повышении социальной фрустрации; росте экономических расходов в виде стои-
мости реагирования на случаи насилия (расходы полиции, судов, социальных, ме-
дицинских учреждений, детских домов и интернатов для детей-сирот или детей 
родителей, лишенных родительских прав, престарелых родителей, оставшихся 
без поддержки); продуцировании «побочных эффектов» (девиантное поведение 
детей, риск алкогольной и/или наркотической зависимости как у подвергающих-
ся насилию, так и у детей – свидетелей насилия) [1]. 

Целью исследования является изучение структурных компонентов «нена-
сильственного – насильственного» поведения личности в семье. 

Материал и методы. Материалом послужили работы известных зарубеж-
ных и отечественных ученых-психологов, касающихся заявленной проблемы. Ис-
пользованы методы научного психологического исследования теоретического 
уровня.  

Результаты и их обсуждение. Профилактика легитимного насилия в семье 
требует знания основных компонентов, которые существенно детерминируют 
ненасильственное поведение в семье. В психологической и социальной литерату-
ре описаны дефекты (совокупность психических свойств, реализующихся в ко-
гнитивной и чувственно-эмоциональной сфере, детерминирующих искаженное 
отражения семейно-бытовой действительности) обусловливающие направлен-
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