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Насилие в семье является одной из глобальных проблем совре-
менного общества. В России, где в Уголовном кодексе до сих пор от-
сутствуют статьи, предусматривающие юридическую ответствен-
ность за домашнее насилие, количество жертв увеличивается с каж-
дым годом. Проблема домашнего насилия присутствовала во все вре-
мена и во всех обществах, но об этом не принято было рассказывать. 
В наше время эта тенденция меняется. Жертвы домашнего насилия 
все чаще заявляют об этом в правоохранительные органы.

Актуальность данной темы в том, что насилие в семье приводит 
к серьезным социальным проблемам. Ведь семья — это первичный 
агент социализации. И если в семье проявляется жесткость по отно-
шению друг к другу, то и за пределами семьи люди будут жестоки 
по отношению к окружающему миру.

Вопреки многочисленным определениям различных форм домаш-
него насилия, оно прежде всего означает дискриминацию личности, 
ущемление ее прав и свобод. Домашнее (семейное) насилие — это 
система поведения одного человека для установления и сохранения 
власти и контроля над другим человеком [1, с. 118–123].

Актуализируют проблему домашнего насилия поликонфессио-
нальность и многонациональность современного российского об-
щества. Среди представителей многих этносов до сих пор не при-
нято делать семейные проблемы, в том числе проблему насилия, 
объектом общественного внимания или предметом научного ис-
следования. «Закрытость» современной российской семьи; отсут-
ствие доступа профессионалов по проблемам семейного неблагопо-
лучия, в том числе социальным работникам; недостаточность ин-
формации из правоохранительных и медицинских учреждений; не-
доверие к правовой системе и ряд других причин — все это не по-
зволяет делать достоверные выводы о размерах семейного насилия 
и жесткого обращения по отношению к членам семьи в Российской 
Федерации [2, с. 5–10].

Согласно официальной статистике, ежегодно от домашнего наси-
лия в мире погибает более полумиллиона человек, и такое же коли-
чество получают телесные повреждения [3, с. 25–41]. 14 % детей под-
вергаются насилию, 34 тыс. детей погибают в возрасте до 15 лет и 2 
млн избиваются родителями, из них 10 % умирают от побоев членов 
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семьи, а 2 тыс. кончают жизнь самоубийством [4]. Согласно стати-
стике МВД, в 70 % случаев от насилия страдают женщины и дети. Око-
ло 97 % дел, напрямую связанных с домашнем насилием, не доходят 
до суда. Насилие наблюдается в каждой четвертой семье в Российской 
Федерации. Около 36 тыс. российских женщин ежегодно терпят по-
бои мужей, а 12 тыс. умирают от них. Каждые 40 минут одна из рос-
сийских женщин погибает от рук мужа или партнера [5, с. 28–30].

Выделяют следующие виды домашнего насилия: со стороны де-
тей по отношению к престарелым родственникам; со стороны вну-
ков по отношению к престарелым родственникам; со стороны роди-
телей по отношению к детям; со стороны одного супруга по отноше-
нию к другому супругу [6].

Различают следующие формы жесткого обращения.
Во-первых, физическое жестокое обращение. Физическое наси-

лие — преднамеренное нанесение личности побоев, травм, поврежде-
ний, вследствие чего страдают ее физическое и психическое здоровье. 
Спектр физического насилия широк: от нанесения незначительных 
побоев до крайней формы — убийства. Физическое насилие относи-
тельно легко распознается на основе данных медицинского осмотра.

Во-вторых, сексуальное насилие. Сексуальное насилие в семье 
в отношении женщин включает в себя секс без обоюдного согласия, 
против желания, с применением физической силы, угроз, запугива-
ния; насильственное совершение полового акта после побоев, секс 
как средство унижения и оскорбления. Сексуальное насилие также 
включает в себя такие действия, как шантаж, изнасилование, прину-
ждение к половым отношениям в неприемлемой для женщины фор-
ме, принуждение к половым отношениям в присутствии других лю-
дей или с третьими лицами, причинение боли и вреда здоровью жерт-
вы посредством действий сексуального характера.

В-третьих, пренебрежение (неспособность родителей обеспечить 
потребности ребенка в пище, одежде, медицинском уходе).

В-четвертых, психологическое насилие. Психологическое насилие 
подразумевает наличие вербальных оскорблений; шантажа; актов 
насилия по отношению к детям или другим лицам для установления 
контроля над партнером; угрозы насилия по отношению к себе, жерт-
ве или другим лицам; запугивание посредством насилия по отноше-
нию к домашним животным или разрушения предметов собственно-
сти; преследование; контроль над деятельностью жертвы; контроль 
над кругом общения жертвы; контроль над доступом жертвы к раз-
личным ресурсам; принуждение жертвы к исполнению унижающих 
ее действий; контроль над распорядком дня жертвы [3, с. 25–41].
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В-пятых, некоторые исследователи также добавляют экономическое 
насилие. Экономическое насилие — попытка одного взрослого члена 
семьи лишить другого возможности распоряжаться семейным бюдже-
том, иметь средства и право распоряжаться ими по своему усмотре-
нию, а также экономическое давление в отношении несовершеннолет-
них детей. Экономическое насилие: отказ в содержании детей, утаива-
ние доходов, трата семейных денег, самостоятельное принятие боль-
шинства финансовых решений, строжайший контроль расходов [6].

Последствиями домашнего насилия могут быть психические рас-
стройства, потеря чувства самоуважения у жертвы, физические по-
вреждения, суицид. Систематическое насилие способно спровоци-
ровать у жертвы ответные насильственные действия по отношению 
к агрессору. У детей последствия насилия в семье обусловливают 
школьную дезадаптацию, нарушение развития, социализации, пси-
хоэмоциональные и психосоматические расстройства [8, с. 127–131].

Насилие в семье — это социальная проблема, и ее необходимо рас-
сматривать как комплексную проблему. Необходимо включать меры 
для предотвращения насилия в семье и обеспечения права граждани-
на на безопасность жизни, свободу и сохранение достоинства. Важ-
ность такого направления очевидна, поскольку государственная по-
литика предупреждения насилия в семье еще неустойчива.
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