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ПРОБЛЕМА ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН

Насилие в семье является одной из острых и распространенных 
социальных проблем. Однако отсутствие четких определений, 
исчерпывающей информации о его масштабах и причинах создают 
препятствия для усилий, направленных на разрешение этой проблемы.

Насилие в семье (домашнее насилие) -  любые преднамеренные 
действия физического, сексуального, психического, экономического 
характера одного члена семьи по отношению к другому члену семьи, если 
эти действия нарушают конституционные права и свободы члена семьи как 
человека и гражданина и причиняют вред его физическому и психическому 
здоровью [1, с.34]. Отдельные аспекты проблемы насилия в семье 
рассматривались в рамках изучения причин детских неврозов (А.И.Захаров), 
акцентуаций характера у подростков (А.Е.Личко), коррекции семейных 
отношений (Т.М.Мишина, В.К.Мягер), семьи как малой группы и 
супружеских конфликтов (А.Н.Волкова, Т.М.Трапезникова, Н.Я.Соловьев и 
др.), а также в юридической психологии (В.Л.Васильев и др.).
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Причины этого социального явления многочисленны. В частности, 
значительную роль могут играть особенности поведения жертвы. Многие 
женщины социализированы таким образом, чтобы играть подчиненную роль 
при муже, терпеть насилие. Они считают своим моральным долгом 
сохранение брака и надеются (несмотря на продолжающееся насилие), что 
поведение мужей изменится. Психологическое насилие создает в женщине 
чувство, что она слишком неадекватна, чтобы жить собственной жизнью. 
Достаточно распространенными являются опасения более жестоких 
ответных мер со стороны мужа в случае обращения жертвы за помощью. 
Развод как способ прекратить насилие женщины не рассматривают, так как 
чувствуют себя материально зависимыми, часто имеют детей и не надеются 
на то, что они смогут воспитать их собственными силами. Некоторые 
полагают, что случайные избиения лучше, чем одиночество и 
нестабильность, неизбежные после развода, или испытывают страх получить 
ярлык разведенной [2, с.67].

Насилие в отношении женщин обусловлено и особенностями 
мужчины. Такое поведение может быть неотъемлемой частью стереотипов о 
сущности семейных взаимоотношений, результатом личного жизненного 
опыта. Часто насилие является следствием пережитого в раннем возрасте 
травмирующего опыта, который заставляет мужчину вымещать на близких 
свои детские комплексы. Социальная и психологическая 
неудовлетворенность в общественной жизни способствует самоутверждению 
дома за счет более слабых, неспособных дать отпор и защитить себя. Свой 
вклад в возникновение насилия добавляют и чрезмерно развитые 
доминирующие черты характера [3, с.65].

В рамках изучения предмета «Виктимология» студентами факультета 
педагогики и психологии детства, получающими специальность «Социальная 
работа», было проведено анкетирование женщин, обратившихся в 
специальный центр помощи жертвам насилия г.Могилева в период с января 
по март 2010 года. Исследование носило пилотажный характер и было 
направлено на получение информации о тактиках поведения обидчика; 
участие в нем приняли 34 женщины, подвергшиеся насилию со стороны 
партнера.

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что от домашнего 
насилия страдают, прежде всего, женщины от 20 до 40 лет (91,2% 
респондентов). Возможно, что женщины более старшего возраста не 
обращаются за помощью к специалистам. Образовательный статус женщин 
различен: 50% выборки составили женщины со среднеспециальным
образованием, 20,6% -  с высшим. Остальные опрошенные имеют среднее 
образование. Подавляющее большинство женщин работает (82,3%), что 
говорит об их относительной экономической самостоятельности. По 
наличию официально оформленных брачных отношений выборка 
разделилась примерно поровну. Полученные данные о длительности 
отношений между жертвой и обидчиком подтверждают утверждения
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исследователей данной проблемы о двух наиболее критичных для домашнего 
насилия периодах жизненного цикла семьи: начало отношений (51,7%) и 
период от 15 лет брака (10,3%) [4, с.613].

Результаты анкетирования указывают на доминирование в поведении 
обидчиков эмоционального насилия: игнорирование и отказ говорить 
(67,6%), негативные замечания о внешности и способностях (61,8%), 
оскорбление в присутствии других людей (73,5%). Часто используется 
тактика изоляции (55,9%), проявляющаяся в препятствии учебе или работе, 
общению с друзьями и членами семьи, вмешательстве в отношения с 
другими людьми, а также в ревности. 53% респондентов испытали 
проявления мужского превосходства, выражающиеся в принятии за женщину 
решения, требованиях послушания, отказе выполнять какую-либо работу по 
дому или заботиться о детях, использовании своего более высокого 
положения в обществе или в семье против женщины. Распространена и 
тактика обмана (47,1%): обидчик, чтобы удержать жену, обещает, что 
изменится, убеждает ее, что в компетентных органах ей не поверят и не 
помогут, выдумывает всякие истории, чтобы оправдать насилие. Следует 
отметить, что, как правило, домашнее насилие носит комплексный характер 
и сочетает в себе различные формы поведения.

В отношениях принимают участие две стороны. По мнению 
виктимологов, жертва не является пассивным объектом преступления, а 
оказывает содействие или же провоцирует преступника своим поведением 
или отношением. Это обстоятельство обусловило включение в анкету 
вопросов, касающихся истории домашнего насилия и поведения самой 
жертвы. Зачастую женщина, живущая в ситуации насилия, даже не 
догадывается, что то, что с ней происходит, является насилием. Большинство 
опрошенных в течение года являлись жертвами насильственных отношений, 
прежде чем стали воспринимать их как таковые. Поводом для этого 
послужили следующие действия обидчика: избиение (21,3%), оскорбление, 
унижение (21,4%), пощечина (14,3%), угрозы (14,3%). Это обстоятельство 
важно, так как, согласно теории цикличности насилия [4, с.619-620], только 
на первой стадии развития насилия (нарастание напряжения) жертва может 
остановить обидчика. На последующих стадиях (частого избиения и 
«медового месяца») насилие может остановить только обидчик. Женщины 
обратились к специалистам кризисного центра, так как уже не могли 
самостоятельно разрешить существующие в семье проблемы. Одной из 
личностных характеристик жертв, по мнению исследователей, является 
неуверенность и склонность объяснять произошедшее своим плохим 
поведением и объективными факторами, негативно действующими на 
партнера. Эта характеристика нашла отражение и в полученных нами 
результатах: 43,7% опрошенных женщин склонны оправдывать обидчика и 
перед собой, и перед другими.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что женщины, страдающие 
от насилия в семье, долгое время не воспринимают такие отношения как
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неадекватные, опасные для их психологического самочувствия и жизни. 
Одним из путей решения проблемы является организация профилактической 
работы с женщинами, содержанием которой является информирование о 
насилии и его видах, о цикличности насилия, о специализированных центрах 
помощи жертвам.
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