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ние, то это может повлечь за собой наказание на срок от 8 до 25 лет, согласно ст. 139, т.е. это бу-

дет классифицироваться как тяжкое или особо тяжкое преступление. 

Также различие правового положения мужчин может проявляться в случаях, когда мужчина в 

ходе судебного разбирательства будет ссылаться на необходимую оборону против женщины.  Ве-

роятнее всего суд не учтет это как смягчающее обстоятельство. Известно, что в народе принято 

считать, что женщина является «слабым полом». В то время как женщине проще доказать приме-

нение необходимой обороны против мужчины. 

Конечно, не следует забывать про физиологические различия между мужским и женским по-

лом. Но эти особенности не должны являться причиной подвергания мужчин более жестоким 

условиям несения ответственности, т.к. человек не выбирает пол самостоятельно, он дан ему от 

природы. 

Таким образом, уголовное законодательство Республики Беларусь предположительно содержит 

проблему дискриминации мужчин и, тем самым, противоречит конституционному принципу рав-

ноправии всех перед законом. Это подрывает основы демократии и справедливости в обществе. 

Исходя из этого, необходимо предложить следующее решение данной проблемы. Прежде всего, 

исправить дискриминирующие нормы Уголовного кодекса Республики Беларусь путем приравни-

вания степени наказания мужчин и женщин. Это можно достигнуть посредством издания законо-

дательных актов органами государственной власти, гуманизируя уголовное законодательство, что 

позитивно скажется на практической реализации принципа равенства. Возможно, изменение уго-

ловной законодательной базы позволит разрушить стереотипы о разных правах мужчин и женщин 

и усовершенствовать пути построения равноправного и справедливого общества. 
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В настоящее время общество претерпевает существенные глобальные изменения, в том числе 

социально-психологические. Эти изменения затрагивают область брачно-семейных отношений. 

Во всём мире возрастает внимание к семье и браку, к социально-психологическому климату в них, 

к внутренней согласованности супругов, к готовности к браку молодых, так как в современном 

обществе происходит размывание культурно-нравственных норм, уменьшение значимости семей-

ных традиций, нарушение установленных правил в построении отношений, воспитании детей, 
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Исследования, проведенные отечественными и зарубежными учёными по проблеме брачно-

семейных отношений, показывают, что устойчивая и благополучная семья может быть создана 

лишь при определённой готовности молодёжи к совместной семейной жизни. Подготовка к вступ-

лению в брак, к будущей семейной жизни – неотъемлемая составная часть общей системы воспи-

тания подрастающего поколения.  

Понятие «готовность» впервые использовалось в экспериментальной психологии. Со временем, 

этим понятием стали пользоваться в педагогических и социально-психологических исследованиях.  

Феномен готовности к семейной жизни и браку рассматривают следующие учёные: Гребенни-

ков И.С., Жолудева С.В., Зритнева Е.И., Несына С.В., Сизанов А.Н. и др. 

Психологическая готовность к браку – это личностное образование, основными системными 

компонентами которого являются ценностные ориентации, брачная мотивация, представления о 

супружеской иерархии, супружеские установки и ожидания, представления о супружеских отно-

шениях [3, с. 7]. 

И.Ю. Зудилина понимает психологическую готовность к брачным отношениям как интеграль-

ную характеристику, которая объединяет психологические мотивы, знания, умения, навыки и ка-

чества личности, обеспечивающие построение отношений супругов в браке, а также выражена в 

когнитивном, мотивационном, операциональном, эмоциональном и поведенческом компонентах 

[5, с. 12]. 

Следует различать понятия «готовность к семейной жизни» и «готовность к браку», так как се-

мья представляет собой более сложную систему отношений, чем брак. Семья, как принято счи-

тать, объединяет не только супругов, но также их детей и других родственников, или близких лю-

дей.  

Е.И. Зритнева полагает, что готовность к семейной жизни – социально-психологическое обра-

зование в структуре личности, интегрирующее принятие ценностей семьи как социального инсти-

тута со специальными знаниями и умениями в области психологии семейных отношений, рацио-

нального ведения домашнего хозяйства, семейной педагогики, межличностного общения [4, с. 11]. 

По мнению Л.Б. Шнейдера, готовность к браку включает следующие аспекты: 

1) Формирование определённого нравственного комплекса – личность готова принять на себя 

новые обязанности по отношению к партнёру, детям. Этот аспект связан с распределением ролей в 

семье. 

2) Подготовленность к межличностному общению и сотрудничеству. 

3) Способность к самоотверженности по отношению к партнёру. 

4) Присутствие качеств, которые связаны с проникновением во внутренний мир человека – 

эмпатийный комплекс. 

5) Высокая эстетическая культура чувств и поведения личности. 

6) Разрешение конфликтов конструктивными способами, способность к саморегуляции соб-

ственной психики и поведения [7, с. 119]. 

Б.С. Круглов выделяет следующие составляющие готовности: половое просвещение, половое 

воспитание, формирование навыков межличностного общения, проявляющееся в умении соизме-

рять свои интересы и поступки с интересами и поступками партнёра, формирование у индивида 

определённого уровня гражданско-правового сознания, которое соединяет в себе гражданскую 

ответственность за свои действия с пониманием значимости каждого своего поступка [6]. 

В своём подходе И.В. Гребенников отмечает следующие аспекты: социальный, нравственно-

этический, правовой, психологический, педагогический, физиолого-гигиенический и хозяйствен-

но-экономический [2, с. 135]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что готовность к браку – это совокупность психо-

логических характеристик человека, включающая в себя физиологическую и общеличностную 

готовность, которая обеспечивает успешное вступление в брак. Психологическая готовность к 

браку и семейной жизни является сложным многокомпонентным образованием. 

Для того, чтобы создать устойчивый и благополучный брак, недостаточно только желания 

вступить в него, требуются определенные знания, умения и способности, определённая подготов-

ка. Брачные партнёры должны осознавать свои задачи и понимать, что только с помощью сов-

местных усилий можно добиться создания счастливой семьи и благоприятных условий для семей-

ной жизни.   
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Волнение, тревога, беспокойство, озабоченность... Эти переживания могут ежесекундно сопро-

вождать нас. Ведь человеческая жизнь – это череда разного рода опасностей. Мы подвергаемся 

им, когда выходим из дому, идем на работу, в магазин, переходим дорогу, едем в машине. Мы 

уязвимы и ранимы, когда строим отношения с другими. Когда приближаемся к ним, мы становим-

ся все более и более подвержены риску [1]. 

Тревожность – это психологическая особенность, склонность человека к переживанию состоя-

ния тревоги. Чаще всего тревожность связана с ожиданием социальных последствий его неудачи 

или успеха. Тревожность тесно связана со стрессом [2].  

В психологии существует несколько видов тревожности, но чаще всего встречаются: социаль-

ная тревожность – это когда человек испытывает дискомфорт, находясь среди большого скопле-

ния людей; публичная тревожность – это чувство тревоги остро проявляется на любых массовых 

мероприятиях; посттравматическая тревожность – это состояние постоянной тревоги, появляется 

после пережитой психологической травмы; экзистенциальная тревога – это осознание человеком 

того факта, что когда-то он может умереть; разделенное тревожное состояние, при котором чело-

век испытывает сильный приступ тревоги, если оказывается вдали от какого-либо места или кон-

кретного человека [2]. 

Причины, вызывающие тревожность многообразны. Их разделяют на субъективные и объек-

тивные причины. К субъективным относятся причины, связанные с нервным представлением об 

исходе предстоящего события. К объективным же относят экстремальные условия, связанные с 

неопределенностью исхода ситуации: утомление, нарушение психики, беспокойство за свое здо-

ровье [2]. 

Когда организм ощущает приближение опасности, в нем возникают физические изменения, го-

товящие организм к схватке с опасным объектом или к бегству от него. Этими изменениями 

управляет автономная нервная система. Ее назвали «автономной», потому что она не подчиняется 

прямому сознательному контролю, эта система управляет эмоциональными реакциями на физиче-

ском уровне. Ее называют «мостом между психикой и телом» [3].  

Автономная нервная система состоит из двух отделов, которые оказывают противоположное 

действие или уравновешивают друг друга. Парасимпатический отдел стимулирует процесс пище-

варения, выполняет вегетативную функцию и управляет другими процессами, которые «строят» 

организм. Эмоции, связанные с работой этого отдела, сопровождаются ощущением комфорта, 

удовольствия, расслабления. Другой отдел, симпатический, учащает сердцебиение, повышает ар-

териальное давление, выбрасывает в кровь адреналин, то есть мобилизует силы организма для 
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