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Домашнее насилие как социальная 

проблема в современном российском обществе 

Аннотация. Статья посвящена домашнему (семейному) насилию в современном 

российском обществе. Проблема домашнего насилия давно перестала быть проблемой 

отдельно взятого человека, поскольку наносит вред не только жертве, но и государству и 

обществу в целом. Ежегодно в РФ от рук своих мужей гибнет 14 000 женщин. В России впервые 

официально о домашнем насилии заговорили в начале 1990-х гг. Домашнее насилие 

существовало во все времена и во всех обществах, но в настоящее время ему уделяется 

повышенное внимание в мире. Нужно учитывать тот факт, что в прошлых веках доминировала 

патриархальная семья, в которой женщины занимали подчинённое положение. Женщина 

должна была беспрекословно слушаться своего мужа и терпеть побои. Таким же образом 

воспитывались и дети. Телесные наказания были обязательными в семье. В нашей стране не 

существует специального закона о противодействии насилию в семье. Также семейно-бытовое 

насилие претит нравственно-этическим ценностям. 

Авторы рассмотрели причины возникновения, разновидности, статистику, циклы, 

последствия семейного насилия и способы предотвращения жестокого обращения в семье в 

современном обществе. Можно выделить несколько форм насилия: физическое, 

психологическое, сексуальное и экономическое. Последствиями домашнего насилия являются: 

телесные повреждения, суицид, психические расстройства, нарушения сна, депрессия, тревога, 

низкая самооценка, употребление алкоголя или наркотических веществ и мн. др. 

Правильно скоординированная работа медицинских учреждений, правоохранительных 

органов, и ведомства социального обслуживания может сыграть важную роль в 

предотвращении домашнего насилия. Вместе с тем необходимо проводить как 
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индивидуальную, так и общесоциальную профилактику с молодежью с целью предотвращения 

домашнего насилия и ввести закон о противодействии домашнего насилия. 

Ключевые слова: домашнее насилие; социальная проблема; семья; жертва; насильник; 

агрессор; абьюз; зависимость 

 

Введение 

Домашнее насилие является одной из актуальных социальных проблем современного 

общества. Следует сказать, что домашнее насилие не носит дискриминационный характер. Его 

жертвой или виновником может стать человек любой расы, возраста, конфессиональной 

принадлежности. Также не имеет значение социально-экономическое положение или уровень 

образования. Домашнее насилие – глобальная проблема, затрагивающая не только отдельно 

взятую семью, но и общество в целом. Данное социальное явление выходит за рамки семейно-

бытовых отношений, так или иначе влияя на социально-экономическую, культурную и 

духовную сферу общественной жизни. 

Проблеме домашнего насилия посвятили свои труды как российские, так и зарубежные 

исследователи Е.И. Холостова, И.В. Родина, М.А. Гулина, Л.В. Сафонова, И.А. Григорьева, 

Ленор Уолкер, М. Страус и мн. др. 

В Российской Федерации исследования экономических потерь от домашнего насилия не 

проводились [1, с. 94]. Однако если рассматривать число жертв семейно-бытового насилия в 

контексте относительной величины, то показатели для Российской Федерации 

неутешительные: наша страна превосходит европейские страны, в частности, Францию и 

Великобританию по данным показателям в 45–70 раз, Соединённые Штаты Америки – в 16 раз, 

а также Пакистан, где господствует патриархальный строй, – в 7 раз. 

По статистическим данным, ежегодно в России от рук своих мужей (либо от рук 

любовников, мужей и сожителей) гибнет 14 000 женщин. Согласно статистике МВД России, за 

2018 год пострадавших насчиталось около 176 тысяч человек, из которых примерно 60 % 

женщины, 33 % не достигшие восемнадцати лет, и мужчины – 7 %1. 

Общее число женщин, погибших в семейно-бытовых конфликтах в РФ (по данным 

МВД), в 2015 году было 304, в 2016 году – 352, в 2017 году – 288, в 2018 году – 253 и в 

2019 году – 2432. 

Статистика мирового масштаба за последнее десятилетие: 30–40 % тяжких 

преступлений происходит в семье; 27 % убийств совершаются в семье; от общего числа жертв 

домашнего насилия женщины и несовершеннолетние составляют около 70 %; 9 из 10 женщин 

подвергались физическому и психологическому насилию; 26,14 % – экономическому насилию; 

18,7 % – сексуальному насилию [2, с. 246]. 

Однако не стоит забывать, что это не реальные цифры, ведь большинство жертв не 

обращаются в правоохранительные органы, боясь усугубить ситуацию и стать объектом 

всеобщего внимания [2, с. 248]. Жены боятся последствий своего заявления о насилии и 

говорят, о том, что не желают носить клеймо избитой женщины [3, с. 194]. Некоторые из них 

могут полагать, что они заслуживают побои из-за неправильных действий с их стороны. Другие 

 

1 Федеральная служба государственной статистики. Росстат [Электронный ресурс] https://rosstat.gov.ru/# 

(дата обращения 11.10.2020). 

2 Данные официальной статистики ГИАЦ МВД России // https://mvd.ru/folder/101762/item/7755683/ (дата 

обращения 01.12.2020). 
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женщины воздерживаются от разговоров о жестоком обращении, потому что они боятся, что 

их партнёры нанесут им вред в ответ на разглашение семейной «тайны». 

По мнению многих исследователей, домашнее насилие (семейное насилие) – это любой 

поведенческий паттерн, целью которого является получение власти и контроля над супругом, 

партнером, девушкой/парнем или близким членом семьи, при этом используя такие виды 

насильственных действий, как физическое, экономическое, психологическое и сексуальное 

[4, с. 149]. Следует добавить и тот факт, что абьюз может присутствовать как в 

гетеросексуальных отношениях, так и в гомосексуальных, а также по отношению к бывшим 

супругам или партнёрам, по отношению к детям и пожилым людям [2, с. 248]. Рассмотрим виды 

семейного насилия. 

Физическое насилие – это применение грубой силы с целью нанесения телесного вреда 

другому человеку [5, с. 34]. 

Психологическое насилие – это поведение, целью которого является причинение 

эмоционального или психического вреда [6, с. 80]. Это может не повредить телу, но может быть 

столь, же болезненным и мучительным в отношениях. Оно может включать в себя: 

• угрозу причинить вред, детям или другим людям, которые важны для человека; 

• действия, целью которых является смутить человека на публике или перед 

семьей, друзьями или людьми, с которыми он работает; 

• уничижительное отношение к человеку из-за вещей, которые он не может 

изменить, например, религии, расы, инвалидности, пола, семьи. 

Проведенные исследования показывают, что постоянное психологическое насилие 

наносит такой же вред здоровью, как и физическое. Для некоторых женщин 

непрекращающиеся оскорбления и тирания, которые представляют собой эмоциональное 

насилие, могут быть более болезненными, чем физические нападения, поскольку они 

эффективно подрывают безопасность и уверенность женщины в себе. 

Экономическое насилие – это форма насилия со стороны близких партнеров. Хотя его 

определение и границы не ясны, экономическое насилие или экономический ущерб относится 

к поведению, направленному на лишение жертвы всех или любых ее экономических или 

финансовых ресурсов. Финансовая уязвимость женщин является главной причиной, почему 

они не уходят из абьюзивных отношений. 

Сексуальное насилие – это любая форма принудительной или нежелательной 

сексуальной активности одного лица в отношении другого. Насильник или агрессор может 

использовать физическую силу, угрожать или использовать человека, неспособного дать отпор 

ему. 

Американская исследовательница Ленор Уолкер разработала теорию циклического 

характера домашнего насилия, которая, по её мнению, состоит из 4 фаз3 (см. рисунок 1). 

Первая фаза – это нарастание напряжения, вторая – это скандал, т. е. конфликт, третья – 

это примирение и четвёртая фаза – это спокойный период отношений. Из этого следует, что 

жертва не может вырваться из таких болезненных отношений. Но а насильнику в свою очередь 

такие отношения интересны до тех пор, пока жертва способна защитить себя3. 

 
3 Домашнее насилие. [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения 05.10.2020). 
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Рисунок 1. Цикл насилия по Ленор Уолкер 

К основным причинам домашнего насилия относят: неблагоприятное материальное 

положение, психопатическую предрасположенность, употребление алкоголя и наркотических 

веществ, отсутствие законодательных проектов по защите от домашнего насилия и др. 

В России нет федерального закона прямого действия о профилактике семейного насилия 

и помощи пострадавшим от него. 

Домашнее насилие в отношении членов семьи не является чем-то навеянным 

современными реалиями. Подобное отношение к женщинам было испокон веков. Культурные 

нравы, религиозные обычаи, экономические и политические реалии вполне могут стать 

катализаторами домашнего насилия, но в конечном счете выбор совершать акт насилия или нет 

всегда оставался и остаётся личным выбором каждого, вне зависимости от сторонних факторов. 

Гендерный дисбаланс в домашнем насилии частично связан с различиями в физической силе и 

габаритах. В обществах с патриархальной структурой власти и с жесткими гендерными ролями 

женщины часто не способны защитить себя, если их партнеры прибегают к грубой физической 

силе. Мужья, как правило, чувствуют, что они пользуются своим правом поддерживать в семье 

порядок, что в свою очередь означает наказывать своих жен за их провинности и ошибки. 

В прошлых веках доминировала патриархальная семья, в которой женщины занимали 

подчиненное положение. Согласно знаменитому литературному памятнику XVI века 

«Домострою», забота выражалась в регулярном научении жены через побои. Бить женщину 

было необходимо, дабы не вводила жена мужа в искушение Сатаны, – так учила средневековая 

церковь. Женщины должны были терпеть побои. 

Аналогичным образом воспитывались и дети [7, с. 192]. Телесные наказания были 

обязательными, чтобы избежать пороков в будущем [8, с. 134]. 

К примеру, у осетин в прошлых столетиях был популярен обычай избегания. Сущность 

обычая заключалось в том, что в семье существовали запреты – это избегание между 

родителями и детьми, между женой и родственниками, между супругами. Данный обычай 

помогал большим семьям избежать конфликтов, а следовательно, и домашнего насилия. 

Благодаря этому большие семьи не распадались на малые. 

Проблема домашнего насилия во многих странах была признана в ХХ в. В 1960 г. в США 

впервые был введён закон, который предотвращал домашнее насилие. 

Публично о насилии в семье как социальной проблеме в России стали говорить в начале 

1993 года. Инициаторами обсуждения столь деликатной проблемы стали представители 

женских организаций и специалисты в области гендерных исследований [9, с. 156]. На данный 

момент в Российской Федерации нет законодательного акта, который бы регулировал 

домашнее насилие. В 2016 г. и 2019 г. на рассмотрение Государственной Думы был вынесен 

законопроект Федерального закона №1183390-6 «О профилактике семейно-бытового насилия», 
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однако он ещё не принят и был направлен на доработку авторам законопроекта. Несмотря на 

то, что нет закона, который бы регулировал семейно-бытовое насилие, есть конституция 

страны, гарантирующая каждому гражданину РФ охрану достоинства личности (статья 21, 

пункт 2): «Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или 

унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию». А в условиях 

самоизоляции и пандемии Коронавирусной инфекции (COVID‑19) случаи семейно-бытового 

насилия увеличились4. 

Последствиями для жертв домашнего насилия являются: телесные повреждения 

(травмы, переломы, сотрясения и т. д.), психические расстройства, посттравматический стресс, 

нарушения сна, депрессия, тревога, низкая самооценка, суицид, употребление алкоголя или 

наркотических веществ и т. д. 

В РФ функционирует множество организаций и кризисных центров, деятельность 

которых направлена на борьбу и профилактику домашнего насилия [9, с. 156]. 

В РСО-Алания работают организации, оказывающие юридическую и психологическую 

помощь женщинам и детям, попавшим в сложную ситуацию («Республиканский центр 

медико-социально-психологической помощи», Республиканский центр социальной 

реабилитации несовершеннолетних «Доброе сердце», Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Доверие», Онлайн-проект «Хотæ» и др. центры и 

учреждения). 

Немаловажную роль в предотвращении семейно-бытового насилия играет социальная 

работа. Для нивелирования последствий домашнего насилия применяют социальную работу 

патогенетической направленности. Её особенность заключается в том, что она является 

трансдисциплинарным видом профессиональной деятельности педагогического, 

медицинского, правового, психологического характера, и она направлена на восстановление 

личности и дальнейшее поддержание личностного роста жертвы домашнего насилия [2, с. 246]. 

Реализуясь в разных сферах деятельности, социальная работа заимствует различные 

виды и методы работы из этих сфер [10, с. 292]. Примером таких заимствований могут быть: 

• реабилитационные и психотерапевтические методы работы из сферы 

здравоохранения; 

• методы социального консультирования, обслуживания, патронажа из сферы 

социальной защиты населения. 

Деятельность социального работника с жертвой семейного насилия распределяется по 

следующим группам: 

• Работа по спасению жертвы. 

• Работа по поддержанию социального функционирования жертвы. 

• Работа по социальному развитию жертвы [2, с. 246]. 

В тех случаях, когда социальный работник видит, что жизни и здоровью его клиента 

грозит реальная опасность, он может воспользоваться услугами кризисных центров и 

приютов-стационаров, которые будут оказывать всестороннюю поддержку жертве, а главное, 

они станут для неё местом, где можно спрятаться от абьюзера. Трудная финансовая ситуация 

пострадавшего даёт ей право обратиться за экстренной социальной помощью (или же за 

 
4 Россия: Законопроект о декриминализации домашнего насилия [Электронный ресурс] 

https://www.hrw.org/ru/news/2017/01/23/299191 (дата обращения 09.11.2020). 

https://sfk-mn.ru/
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адресной помощью). Суть поддержания социального функционирования жертвы заключается 

в том, что социальный работник организовывает мероприятия по всесторонней социальной и 

психологической реабилитации. В подобные мероприятия входят профессиональная 

подготовка и переподготовка жертвы для того, чтобы стать финансово не зависимой. 

 

Заключение 

Таким образом, правильно скоординированная работа правоохранительных органов, 

медицинских учреждений и ведомств социального обслуживания может сыграть важную роль 

в предотвращении насилия в семейно-бытовых отношениях, помогая своевременно выявлять 

семьи группы риска, проводить профилактические мероприятия, предоставлять жертвам 

соответствующее лечение и поддержку на протяжении всего реабилитационного периода. В 

свою очередь кризисные центры должны стать местом, где жертва чувствует себя комфортно, 

в безопасности. Местом, где к ней относятся с должным уважением и где она может получить 

многоуровневую помощь. Вместе с тем необходимо внести новый законопроект в РФ о 

предотвращении домашнего насилия. 
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Domestic violence as a social 

problem in contemporary Russian society 

Abstract. The article is devoted to domestic (family) violence in modern Russian society. The 

problem of domestic violence has long ceased to be an individual's problem. It harms not only the 

victim, but also the state and society as a whole. Every year in Russia, 14,000 women die at the hands 

of their husbands. In Russia, domestic violence was first officially reported in the early 1990s. It is 

necessary to take into account the fact that in the past centuries the patriarchal family dominated, in 

which women occupied subordinate positions. The woman had to obey her husband unquestioningly 

and endure the beatings. Children were brought up in the same way. Corporal punishment was 

mandatory in the family. There is no specific law against domestic violence in our country. Domestic 

violence also abhors moral and ethical values. 

The authors looked at causes, varieties, statistics, cycles, the effects of domestic violence and 

ways to prevent domestic abuse in modern society. There are several forms of violence: physical, 

psychological, sexual and economic. The consequences of domestic violence are: self-harm, mental 

disorders, sleep disturbances, depression, anxiety, low self-esteem, alcohol or drug use, etc. Properly 

coordinated work by health care, law enforcement, and social services agencies can play an important 

role in preventing domestic violence. At the same time, both individual and general social prevention 

with young people should be carried out in order to prevent domestic violence and, of course, to 

introduce a law against domestic violence. 

Keywords: domestic violence; problem; family; victim; rapist; aggressor; abuzz; addiction; 

social 
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