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В истории любого государства есть периоды, когда какие-либо 
социальные проблемы резко приобретают чрезвычайную значи-
мость и вызывают большой общественный резонанс. Современная 
Россия не является исключением, так как в настоящее время к чис-
лу таких существенных проблем можно отнести проблему роста на-
силия в семье над женщинами в самых различных его проявлениях 
и формах. Данная проблематика является универсальной для всех 
слоев нашего общества, поскольку она может затрагивать абсолют-
но любого индивида вне зависимости от того, какой у него возраст, 
доход, образование, место жительства и т.д.

Проблема домашнего насилия в отношении женщин не являет-
ся новой и существует на протяжении длительного периода, но се-
годня она становится особенно актуальной, потому что в этом году 
страна переживает тяжелый период, связанный с появлением но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19). Из-за карантинных мер, 
принятых государством, все население было вынуждено находить-
ся на самоизоляции. В связи с этим участились случаи насилия над 
женщинами в семье, так как люди стали практически лишены лич-
ного пространства, из-за чего произошло увеличение и усиление 
межличностных конфликтов, повлекших за собой применение дей-
ствий насильственного характера в основном в отношении слабого 
пола. Сейчас задача предотвращения жестокого обращения с жен-
щинами в семье становится довольно острой и требующей незамед-
лительного решения.

В общепринятом значении насилие в отношении женщин — это 
любой акт насилия, совершенный на основании полового призна-
ка, который причиняет или может причинить физический, половой, 
психологический ущерб или страдание женщинам, включая угро-
зы совершения таких актов, принуждение или произвольное лише-
ние свободы, будь то в общественной или личной жизни [1]. Ины-
ми словами, насилие — это не только манипуляция, действие, с по-
мощью которого добиваются власти над человеком, вызывая у него 
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чувство постоянного страха и напряжения, но и полный контроль 
над его поведением, эмоциями и чувствами.

К сожалению, феномен семейного насилия над женщинами 
в российских семьях не является редкостью. Сложившиеся нега-
тивные тенденции развития института семьи могут быть обуслов-
лены прежде всего социально-экономическими условиями, кото-
рые свидетельствуют о том, что многие женщины попали в силь-
ную экономическую зависимость от мужчин в семье. Также во мно-
гих семьях женщины подвергаются частым систематическим изби-
ениям, запугиваниям, угрозам, принудительным отношениям сек-
суального характера.

Исследованию рассматриваемой проблематики посвящены ра-
боты различных авторов. Так, например, среди современных уче-
ных проблемой насилия над женщинами в семье занимались Т. За-
белина, Ю. Платонов, Н. Шведова, Н. Щербак. Возможности приме-
нения социально-педагогической реабилитации для категории жен-
щин, пострадавших от насилия в семье, рассматриваются в работах 
Г. Лактионовой и И. Трубавина. Особенности оказания психологи-
ческой помощи в рамках проведения реабилитационных меропри-
ятий пострадавших от насилия в семье женщин представлены в ра-
ботах И. Грабской, А. Кочемировской, С. Фроловой, А. Шинкарен-
ко, А. Савчук. Социально-медицинскую составляющую реабилита-
ционного процесса рассматривают в своих работах А. Андрианов, 
Ю. Онишко. Законодательное обеспечение процесса реабилитации 
пострадавших от насилия в семье нашло свое отражение в работах 
К. Левченко, А. Рудневой, Г. Христовой [2].

По мнению доктора психологических наук А.Б. Орлова, распро-
страненность насилия в отношении женщин не зависит от их соци-
ального положения и профессионального статуса. Он считает, что 
статистические данные относительно распространенности наси-
лия занижены, а подлинные масштабы этого явления остаются не-
явными в связи с тем, что многие жертвы домашнего насилия ощу-
щают себя эмоционально зависимыми от насильника и не обраща-
ются за помощью. Многие жертвы также не могут дифференциро-
вать момент, когда семейные конфликты превращаются в откры-
тые проявления насилия [3].

Следует отметить, что всего в России, по приблизительным оцен-
кам, от домашнего насилия ежегодно страдают до 600 тысяч жен-
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щин. Так, в феврале 2020 г. Автономной некоммерческой органи-
зацией «Левада-Центр»* был проведен опрос населения в возрасте 
от 18 лет и старше в 50 субъектах РФ на тему «Насилие над женщи-
нами в семье». Исследование показало, что более четверти росси-
ян знают о случаях насилия над женщинами со стороны их супруга 
(или партнера). Имеются в виду факты, которые респонденты зна-
ют из личного опыта. Большинство россиян (79 %) считает, что в на-
шей стране необходим закон, который гарантировал бы женщинам 
защиту от насилия со стороны партнера или супруга (среди женщин 
этого мнения придерживается 90 %, среди мужчин — только 65 %). 
Нужно уточнить, что речь идет об общем убеждении в том, что жен-
щина должна быть защищена законодательно. Среди противников 
же специальной законодательной защиты женщин от насилия рас-
пространены следующие аргументы. В каждом пятом ответе звуча-
ло полное отрицание проблемы: «проблема преувеличена», «у нас 
такого нет»; иногда это сопровождалось комментариями о том, что 
это «занесено к нам с Запада». Каждый десятый противник закона 
был готов обвинить во всем саму женщину: «сама такого выбрала», 
«сама себя плохо ведет», «сама провоцирует мужчину» [4].

В социальной работе с жертвами домашнего насилия выделяют-
ся три группы задач: по их спасению, по поддержанию социально-
го функционирования и по социальному развитию. В случае реаль-
ной опасности для жизни и здоровья женщины могут использовать-
ся приюты-стационары, кризисные центры, убежища с комплексом 
своих социальных услуг. Поддержание социального функциониро-
вания может обеспечиваться социально-психологической реабили-
тацией и поддержкой женщин в трудной жизненной ситуации, ме-
роприятиями по переподготовке или переобучению их более нуж-
ным профессиям. Задачи социального развития могут обеспечи-
ваться деятельностью по поддержанию групп самопомощи и взаи-
мопомощи, ассоциаций защиты социальных и иных прав различ-
ных групп женского населения. Все эти задачи, как правило, выпол-
няются специалистами социальной работы совместно с сотрудни-
ками различных сфер социального комплекса.

Защита от насилия может проходить как в условиях стационар-
ного наблюдения, так и с помощью нестационарных учреждений. 
Первые пресекают насилие, вторые оказывают реабилитационную, 
юридическую и иные виды помощи его жертвам. Она заключается 
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в морально-психологической реабилитации, информационно-кон-
сультативной помощи и социальных ресурсах для их защиты. Од-
ной из форм социальной работы с женщинами, испытавшими на-
силие, является создание телефона доверия. Основной целью теле-
фона доверия является оказание психологической и правовой по-
мощи. Социологическая помощь достигается за счет снятия эмоци-
онального напряжения, активизации внутренних ресурсов женщи-
ны, разрешения внутреннего конфликта. Правовая помощь — в до-
несении до женщины ее юридических прав [5].

Таким образом, на основе всего вышеизложенного можно гово-
рить о том, что насилие над женщинами в семье, как и насилие в це-
лом, является достаточно распространенной проблемой на сегод-
няшний день и ставит под угрозу нормальное функционирование 
семьи как социального института. Наша страна нуждается в сроч-
ном совершенствовании нормативно-правовой базы, которая мог-
ла бы более точно регламентировать меры наказания за насилие 
в семье по отношению к женщинам. Необходимым является также 
увеличение полномочий социальных работников при работе с жерт-
вами семейного насилия, вплоть до возможности возбуждения уго-
ловного дела против субъектов насилия.
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