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сональных данных посвящена статья 12 ВДПЧ: «Никто не может подвергаться про-
извольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным посяга-
тельствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на 
его честь и репутацию» и статья 28 Конституции: «Каждый имеет право на защиту 
от незаконного вмешательства в его частную жизнь, в том числе от посягательства 
на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь и до-
стоинство. Государство создает условия для защиты персональных данных и без-
опасности личности и общества при их использовании».  

Заключение. С приходом информационных технологий, в том числе Интернета, 
сформировалась новая категория прав человека – электронные права. Ранее персональ-
ные данные являлись частью права на уважение частной и семейной жизни, но с ин-
форматизацией общества угроза распространения этих данных усиливается, что приво-
дит впоследствии к необходимости признать и закрепить на государственном уровне 
электронные права. Право доступа к информации становится одним из центральных в 
правовом регулировании информационных отношений. Данное право приобретает си-
стемообразующую роль, оно распространяет свое влияние практически на все права и 
свободы человека. В то же время в вопросе информационного права выделяются сле-
дующие проблемы и особые опасности, с которыми сталкивается общество: права че-
ловека в цифровом мире; защита цифровых пользовательских данных; защита доверия 
граждан к цифровой среде и создание угроз для личности, бизнеса и страны; компью-
терная преступность; недостаточная подготовка и осведомленность в сфере информа-
ционной безопасности граждан и общества. Эти проблемы требуют разработок и, в 
дальнейшем, решений. Необходимо унифицировать, единообразно толковать цифровые 
права, объединить их в межотраслевой институт в циклическом правовом массиве, 
продумать реализационный (правоприменительный) механизм.  
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Актуальность исследования обуславливается тем, что значительное количество 

насильственных преступлений, в том числе, убийств, совершается в семейно – бытовой 

сфере. Данная тенденция свойственна большинству стран. В качестве одной из главных 

причин исследователи называют эмоциональное неблагополучие в семье. Цель работы 

заключается в выявлении особенностей и способов психологического насилия в семей-

но – бытовой сфере. 

Материал и методы. Материалом исследования являются правовые источники, 

научные публикации, отражающие различные точки зрения отечественных и зарубеж-

ных юристов, психологов. В работе использовались общенаучные методы, а также 

сравнительный.  

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
https://president.gov.by/ru/gosudarstvo/constitution
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Результаты и их обсуждение. В уголовном праве Республики Беларусь насилие 

определяется как действия виновного лица, сопровождающееся причинением потер-

певшему физических и (или) психических страданий. Под домашним насилием в науч-

ной литературе понимают регулярно повторяющиеся акты воздействия психологиче-

ского, физического, экономического, сексуального и иного воздействия, направленные 

на подавление воли члена семьи и установление над ним тотального контроля. В ос-

новном жертвами насилия становятся женщины и дети. Психологическое насилие в от-

личие от физического может носить как эксплицитный (открытый) характер, так и им-

плицитный (закрытый), обладает высокой латентностью. Существенным фактором, 

усиливающим негативное психологическое воздействие, является наличие у одной из 

сторон или обеих психических аномалий таких, как неврозы, психопатии, акцентуации 

характера, различные аддикции. Психические аномалии обладают опосредованной 

криминогенной значимостью и, как правило, нарушают функционирование важнейшей 

психической функции индивида – функции саморегуляции. Психические аномалии 

способствуют формированию повышенной тревожности и агрессии. В конфликтных 

ситуациях психические аномалии могут приводить к срывам и аффективным реакциям. 

Присутствие психических аномалий зачастую маскируется такими положительными 

качествами личности, как любовь к детям, высоким интеллектом, умением выстраивать 

конструктивное общение, авторитет на работе и др. 

На практике психологическое насилие в семье реализуется воздействием на пси-

хику и эмоции партнера с помощью оскорблений, запугивания, угроз, критики, осуж-

дений и т.п. В психологии насилие, плохое обращение называют «абьюз». И соответ-

ственно лицо, осуществляющее насилие называют абьюзером.  

В настоящее время в научных источниках рассматривается вопрос о возможности 

установления уголовной и административной ответственности за преследование. Речь 

идет о деянии, направленном на настойчивое навязывание одним лицом взаимодей-

ствия с другим лицом против воли последнего. В значительной мере такое поведение 

свойственно бывшим членам семьи, не желающих смириться с расторжением брака. 

Следует выделить следующие способы психологического насилия в семье: жест-

кий контроль за личной жизнью жертвы, в том числе, за удовлетворением основных 

витальных потребностей (отдых, сон, питание); установление деспотом множества 

мелких правил, которые реально невозможно соблюдать; унижение и оскорбление до-

стоинства личности; попытки полного подчинения воли жертвы; создание ситуации 

постоянной угрозы; насильственная алкоголизация или наркотизация [3,с.262]. 

Значимым фактором предупреждения домашнего насилия является государствен-

ная семейная политика. Указом Президента Республики Беларусь «Об утверждении 

Основных направлений государственной семейной политики Республики Беларусь» 

определены конкретные меры по реализации мероприятий, направленных на укрепле-

ние семьи и повышение ее роли в общественном развитии [1]. Также целый ряд кон-

кретных мер по профилактике насилия в семейных отношениях предусмотрен в Госу-

дарственной программе «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики 

Беларусь» на 2021-2025 годы [2]. 

Заключение. Решение проблемы предупреждения домашнего насилия, в том чис-

ле, психологического, которое нарушает основные права человека, главным образом 

такие, как право на жизнь, здоровье возможно путем повышения в обществе уровня 

правовой культуры, принятия мер законодательного характера в сочетании с усилением 

роли исполнительных органов всех уровней. 
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В грядущую эпоху когнитивного капитализма многие ученые говорят о таком яв-

лении, как информатизация и возникающем информационном обществе, где главной 

доминантой является не накопление капитала, а знание и человеческий капитал, кото-

рый производит их.  

Тем не менее, вследствие растущего с каждым днем потока информации, обще-

ство все больше погружается в виртуальную среду, что скорее является необходимым 

процессом адаптации, поскольку это позволяет поддерживать жизнеспособность соци-

ума в современных реалиях. 

Цель: проанализировать процесс виртуализации и выявить связь между динами-

кой численности населения и необходимостью виртуализации. 

Материал и методы. Материалом послужили литературные источники и учеб-

ные пособия по теме исследования. Методы исследования: сравнение, анализ и синтез. 

Результаты и их обсуждения. На сегодняшний день, виртуальную жизнь ассо-

циируют со следствием компьютеризации и информатизации, рассматривая ее как про-

цесс, угрожающий творческому потенциалу индивида, путем превращения его в рабо-

чую силу для производства знаний, не учитывая его состояния вдохновленности или 

апатии. Однако, данный процесс виртуализации можно охарактеризовать и с альтерна-

тивных позиций. В частности, он может способствовать расширению когнитивных 

возможностей благодаря доступу к глобальным информационным ресурсам.   

Исследование показывает, что на данный момент численность населения Земли 

приближается к 8 млрд. чел., что с каждым годом затрудняет поддержание устойчивого 

существования человечества в условиях ограниченности ресурсов. Современная соци-

ально-экономическая модель, ориентированная на экономический рост и рациональное 

потребление, сталкивается с противоречием между неуклонным увеличением числен-

ности населения и сокращением запасов природных благ.  

Более того, процессы деиндустриализации, сопровождающиеся увеличением доли 

сферы услуг в структуре экономики, ведут к еще большему углублению в иммерсивное 

пространство.  

Анализируя ограниченные ресурсы, доминирующие в различные периоды гос-

подства общественных формаций, можно выявить некоторую закономерность. Спрос 

на те или иные виды ресурсов напрямую зависит от доминирующего способа произ-

водства [1, с. 313].  

Так, в эпоху земледелия основным ресурсом являлась земля, где потребности в 

воображении были минимальны, поскольку основными целями человека была добыча и 

производство материальных благ для обеспечения пропитания и выживания.  

С развитием капиталистических отношений и индустриализации на смену земледе-

лия пришла промышленная эпоха, где основным ресурсом становится уже не земля, а ка-

питал. Это обусловило возрастание роли воображения в экономических процессах, так как 


