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Аннотация: Сегодня всѐ еще не принято делать семейные проблемы, и прежде всего 

проблему семейной жестокости, объектом общественного внимания или предметом 

научного исследования. «Закрытость» современной российской семьи; отсутствие доступа 

в семью профессионалам по проблемам семейного неблагополучия, в том числе 

социальным работника; недостаточность информации из правоохранительных и 

медицинских учреждений; недоверие к правовой системе и ряд других причин - всѐ это не 

позволяет делать валидных выводов о размерах семейного насилия и жестокого 

обращения с женщинами и детьми в России. 
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Семья является важнейшим общественным организмом, 

удовлетворяющий целый комплекс насущных человеческих потребностей (в 

рождении и воспитании детей, духовном общении, взаимной поддержке 

членов семьи и т.п.), поэтому необходимы особые меры по ее укреплению и 

всесторонней защите со стороны государства. Несмотря на глобальные 

преобразования последних десятилетий, в настоящее время, несомненно, 

одной из наиболее значимых для общества малых групп остается семья [2]. 

Однако у большинства людей в нашей стране сейчас отсутствует крепкая 



семья. В России почти каждый третий ребенок рождается женщиной, не 

состоящей в зарегистрированном браке [1]. 

Особую значимость проблема насилия в семье в России приобрела в 

последние пятнадцать лет. Феномен семейного насилия во многих странах 

был признан только во второй половине XXвека. Свой вклад в изучение 

данной проблемы внесли как социальные психологи, так и юристы: Г.Н. 

Панфилов, Е.И. Холостова, Г.Г. Мошак, Д.В. Ривман. В США в 1960-х гг. 

впервые были введены законы, предусматривающие юридическую 

ответственность за семейное насилие. Во всех западных странах семейное 

насилие является нарушением закона, что, безусловно, способствует 

снижению уровня подобного вида преступлений во всех его проявлениях. 

Однако в России в Уголовном кодексе и сегодня всѐ еще отсутствуют статьи, 

предусматривающие юридическую ответственность за семейное насилие. 

Одним из факторов, негативно влияющих на решение проблемы семейного 

насилия в России, является, фрагментарность статистики, а зачастую ее 

полное отсутствие по некоторым регионам. 

Среди представителей многих этносов и сегодня всѐ еще не принято 

делать семейные проблемы, и прежде всего проблему семейной жестокости, 

объектом общественного внимания или предметом научного исследования. 

«Закрытость» современной российской семьи; отсутствие доступа в семью 

профессионалам по проблемам семейного неблагополучия, в том числе 

социальным работника; недостаточность информации из 

правоохранительных и медицинских учреждений; недоверие к правовой 

системе и ряд других причин- всѐ это не позволяет делать валидных выводов 

о размерах семейного насилия и жестокого обращения с женщинами и 

детьми в России. 

Тем не менее согласно официальной статистике ежегодно от 

домашнего насилия в мире погибает более полумиллиона людей, и такое же 

количество людей получают телесные повреждения. 14% детей подвергаются 

насилию, 34 тыс. детей погибают в возрасте до 15 лет и 2 млн. избиваются 



родителями, из них 10%умирают от побоев, а 2 тыс. кончают жизнь 

самоубийством. Согласно статистике МВД в 70% случаев от насилия 

страдают женщины и дети. Около 97% дел, непосредственно связанных с 

семейным насилием, не доходят до суда. Насилие наблюдается почти в 

каждой четвертой российской семье. Около 36 тыс. российских женщин 

ежегодно терпят побои мужей, а 12 тыс. умирают от них. Каждые сорок 

минут одна из российских женщин погибает от рук мужа. Изучение 

проблемы семейного насилия осложняется не только указанными выше 

факторами, но и многообразием причин и форм ее проявления. Жертвами 

семейного насилия могут стать любые члены семьи. Выделяют следующие 

виды семейной жестокости: со стороны детей и внуков по отношению к 

престарелым родственникам; со стороны родителей по отношению к детям; 

со стороны одного супруга по отношению к другому. 

Женщины начинают верить в то, что уже ничего нельзя изменить. 

Психологам часто приходится убеждать жертв насилия, что это не так. Треть 

умышленных убийств совершается в семьях. 80% насильственных 

преступлений происходят дома. Это статистика МВД. В Ростовской области 

сотни женщин обращаются за помощью. Несколько десятков нуждаются в 

убежище сейчас. 

Различают такие формы жестокого обращения, как физическое 

жестокое обращение (избивать жену или детей), сексуальное насилие 

(изнасилование, надругательство над женщинами или детьми), 

пренебрежение (неспособность родителей обеспечить потребности ребенка в 

пище, жилье, одежде, образовании), психологическое насилие (угроза избить 

или убить жену или детей, угроза бросить семью, доведение до 

самоубийства). Некоторые исследователи добавляют также экономическое 

насилие (запрет работать, отказ в деньгах, отъем денег у супруги или детей), 

«сталкинг» (преследование). 

Последствием семейного насилия могут быть психические 

расстройства, потеря чувства самоуважения у жертвы, физические 



повреждения, суицид. У жертв насилия могут развиться психические и 

соматические заболевания, вплоть до инвалидности. Самые опасные 

последствия семейного насилия возникают у детей [3]. 

Нравственный фундамент, на котором формируются потом 

нормальные отношения в семье, в ребенке закладывают родители и близкие. 

Государство, учебные заведения, общественные объединения приходят в 

жизнь человека позже. 

Исследователи-ученые и практики-отмечают, что жизненное состояние 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их социализация, 

подготовка к самостоятельной жизни и деятельности, их успешная 

интеграция в общество в современных условиях протекают крайне тяжело. И 

особенно тревожно, что в эту заведомо сложную социальную категорию 

нередко попадают дети из благополучных семей, обеспеченные и ухоженные 

дома, но с низким моральным уровнем. 

Если говорить о детях, содержащихся в разного рода воспитательных 

учреждениях, то жизнь подростков там обычно крайне тяжела: они 

недополучают положительных навыков, не встречаются с различными 

жизненными ситуациями, недостаточно образованы. 

Самое печальное, что существует социальная эстафета-дети, 

наблюдавшие насилие в семье или в воспитательном учреждении, переносят 

затем полученный негативный опыт на свою собственную семейную жизнь. 

Так, в практике и теории социальной работы определены следующие 

причины возникновения семейного насилия. Это наркотическое или 

алкогольное опьянение, материальные трудности, зависимость жертвы, 

безработица, психологические (стресс, внутреннее напряжение, психические 

проблемы насильника) и психосоциальные факторы (внутрисемейные 

взаимоотношения и семейная история). 

«Согласно различным исследованиям контингент лиц, которые 

совершают насильственные действия, неоднороден, но у них есть общие 

психологические черты, такие как агрессивность и жестокость, неумение 



сопереживать, повышенная тревожность и страх, неумение контролировать 

свои поступки и сдерживать эмоции, эмоциональная холодность и 

бесчувственность и др.»[4]. 

Во многих странах (США, Голландия, Австралия и др.) существуют 

государственные программы реабилитации жертв насилия. В России 

определенную роль в помощи жертвам семейного насилия также может и 

должно сыграть государство. Они могут обратиться за помощью практически 

в любой из государственных центров социального обслуживания семьи и 

детей. Кроме того, в последние годы получило развитие еще одно 

направление-организация органами исполнительной власти субъектов РФ 

кризисных центров помощи женщинам [5]. Необходимость создания этих 

центров была обусловлена возрастанием числа таких проблем как 

изнасилование, насилие в семье и пр. В нашей стране существует около 30 

кризисных центров, созданных по инициативе женщин. Этого явно 

недостаточно. Для того чтобы жертвы насилия могли получать помощь, 

обществу необходимо перестать осуждать жертв насилия и признать, что все 

виды насилия-от эмоционального и словесного до физического и 

сексуального-являются социальной проблемой. 

Однако в целом в России практически нет системы оказания помощи 

жертвам семейного насилия, не говоря уже о действенных превентивных 

мерах. Решение проблемы насилия в семье возможно путем мобилизации 

уголовно-процессуальных гарантий и объединения их с социально-

реабилитационными мерами. Нужно говорить об активизации потенциала 

самой семьи и общества в целом, привлечении специалистов в области 

социальной работы, психологии, социологии и др. [6]. 

Подводя итоги вышесказанному, снизить уровень насилия в семье 

можно и крайне необходимо, применяя меры по трем параллельным 

направлениям: разработать специальные программы и в целом семейную 

политику; создать множество центров и социальных служб; усилить 

ответственность за плохое воспитание детей и т.д. 



Семейная жестокость не может рассматриваться как частное дело 

членов семьи. Необходимы изменения в уголовном законодательстве, 

принятия закона о предотвращения насилия в семье. Нужна разработка 

комплексной системы социальных мер по защите прав человека в семейной 

сфере и по профилактике семейных преступлений. Посредством СМИ 

следует осуществлять пропаганду ненасильственных методов решения 

домашних конфликтов. В частности, имеет смысл внедрить в практику радио 

и телевидения консультации и беседы по проблемам правовой регуляции 

внутрисемейных взаимоотношений [7]. 
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