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СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА,
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ

Изучение проблем семьи выступает ак-
туальной задачей многих наук (социологии, 
психологии, экономики, права и др.), при 
этом семья всегда занимала приоритетное 
место в системе жизненных ценностей чело-
века, что подтверждается многочисленными 
социологическими исследованиями [1–3]. 
В семье отражаются многие масштабные 
социальные трансформации, в своеобразной 
форме она воспроизводит всю совокупность 
противоречивых общественных отношений 
и оказывает активное влияние на все сферы 
жизнедеятельности в обществе. Положение 
семьи, ее состояние являются своего рода со-
циальным индикатором, раскрывающим как 
общее состояние дел в обществе, так и реаль-
ные перспективы его развития. В массовом 
сознании населения России «крепкая семья 
и дети» выступают отражением жизненного 
успеха. В то же время в семье растет коли-
чество разводов, нерегистрируемых браков, 

имеется проблема с откладыванием деторож-
дения, увеличивается число регистрируемых 
случаев насилия в семье, что выступает про-
явлением кризисных тенденций в семье, о ко-
торых одними из первых в нашем обществе 
начали писать социологи.

Исследователями всегда отмечалось, что 
внутрисемейная агрессия и насилие в семье 
является одной из противоречивых, латентных, 
самых сложных для изучения междисципли-
нарных проблем в большинстве современных 
обществ, поэтому проблема насилия в семье 
в современной России привлекает все большее 
внимание общественности и представителей 
различных наук, в том числе и социологии.

Изучение проблем семьи осуществлялось 
А. И. Антоновым, С. И. Голодом, Т. А. Гур-
ко, М. С. Мацковским, В. М. Медковым, 
А. Г. Харчевым и др. Формам конфликтного 
взаимодействия в семье и поиску путей их 
разрешения посвятили свои работы такие ав-
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торы, как В. А. Сысенко, Е. И. Холостова и др. 
Многие исследователи в настоящее время ха-
рактеризуют положение семьи в Российской 
Федерации как кризисное [4–5]. Нарастание 
жестокости и насилия в семье и есть пока-
затель кризиса. В некоторых семьях насиль-
ственные межличностные отношения ста-
новятся нормой поведения и образа жизни. 
Г. В. Жигуновой и Н. О. Пономаренко в ходе 
социологического исследования, посвящен-
ного проблемам домашнего насилия, было 
выявлено, что «большинство людей не видят 
ничего дурного в той жестокости, которую 
проявляют к членам своей семьи, либо кото-
рой подвергаются сами» [6]. Необходимо от-
метить, что решение проблемы недопущения 
и искоренения насилия в семье выступает од-
ной из главных задач государственной семей-
ной политики.

В настоящее время значительный вклад 
в изучение насилия в семье как социальной 
проблемы вносят труды А. Ю. Слановой, 
И. В. Сошниковой, Е. Д. Мухановой и многих 
других авторов. Домашнее насилие отраже-
но в работах Д. С. Крылова, С. Я. Саламовой 
и др. Насилию над женщинами и детьми пос-
вящены работы С. К. Жиляевой, А. А. Кра-
совой, Н. О. Плешковой, Г. В. Жигуновой, 
Н. О. Пономаренко, Э. З. Илгамовой и др. 
Выяснением причин насилия и агрессивного 
поведения в семье занимались О. А. Ершова, 
М. И. Иванова и др. [7–9].

В существующей литературе употребля-
ются понятия «насилие в семье», «домашнее 
насилие» и др. С социологической точки зре-
ния насилие в семье представляет собой особое 
конфликтное взаимодействие близких людей 
с целью приобретения или утверждения гос-
подства, прав или привилегий одного из участ-
ников в нарушение установленных норм и пра-
вил с применением различных форм принуж-
дения. Именно такое содержание дефиниции 
«насилие в семье» представлено в Российской 
социологической энциклопедии.

Насилие в семье — это не только физи-
ческое насилие в соответствии со статьями 
Уголовного кодекса РФ. Как социальное яв-
ление оно проявляется в различных формах 
и связано с большим многообразием при-
чин. Исследователи, как правило, выделяют 
насилие физическое, психологическое, сек-
суальное, экономическое. Проявляться оно 

может на уровне традиционных представле-
ний о семейных ролях, семейной жестокости 
с применением силы и вплоть до преступ-
ности в семье (преступления, попадающие 
под действие статей Уголовного кодекса РФ). 
Главными жертвами семейного насилия явля-
ются женщины и дети. Семейное насилие мо-
жет осуществляться родителями над детьми, 
одним из супругов над другим (чаще всего 
мужчиной над женщиной) или в отношении 
престарелых родственников.

Социологическое исследование, выясня-
ющее причины и следствия насилия в семье, 
сталкивается с рядом трудностей: жертвы се-
мейного насилия часто скрывают сложную 
ситуацию, а детям трудно оценить сложив-
шуюся ситуацию с близкими людьми, совер-
шающими насильственные действия по от-
ношению к ним. Анкетный опрос молодежи 
имеет в данном аспекте важное значение для 
оценки ситуации, так как молодежь уже осоз-
нает характер своих взаимоотношений с ро-
дителями и родственниками.

С целью выяснения мнения студенческой 
молодежи города Шахты Ростовской области 
о насилии в семье, о формах проявления и ос-
новных причинах возникновения семейного 
насилия нами в 2019 году было проведено со-
циологическое исследование.

Большинство респондентов нашего ис-
следования (52 %) признали существование 
проблемы насилия в семье, не задумывались 
26 % и лишь 12 % отрицали такую пробле-
му. При этом о насилии в семье в подавляю-
щем большинстве заявили девушки — 85 %, 
в то время как юноши (36,67 %) только от-
метили о существовании такой проблемы. 
Таким образом, девушки уверены в том, что 
проблема насилия в семье есть, а юноши 
в большинстве своем не придают ей особого 
значения.

Большой проблемой в изучении семей-
ного насилия является отсутствие достовер-
ной статистики по России, а также четких 
границ в определении насильственных и не-
насильственных действий, поэтому респон-
дентам был задан вопрос об источниках по-
лучения сведений о масштабах семейного 
насилия. Большинство респондентов указали 
на средства массовой информации: и юно-
ши, и девушки по 90 %. На втором месте был 
ответ «опыт общения со знакомыми, друзья-
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ми» — 50 % юношей и 45 % девушек. Лишь 
6,67 % юношей и 5 % девушек сознались, что 
имеют опыт семьи, членом которой являются 
в настоящее время, и 5 % девушек, и 3,33 % 
юношей отметили, что имеют опыт общения 
с родственниками. Это в целом подтверждает 
гипотезу о том, что респонденты не склонны 
«выносить сор из избы», объявляя о фактах 
семейного насилия, и вместе с тем убеждены 
в существовании данной проблемы. Боль-
шинство людей получают сведения из СМИ 
(телевидение, газеты) или сети Интернет.

Как объектами, так и субъектами домаш-
него насилия могут быть любые члены се-
мьи. В данной связи был задан вопрос о том, 
между кем чаще возникает насилие в семье. 
Самые распространенные ответы: «между 
супругами», а также «родителями и детьми». 
В меньшей степени конфликтность отмече-
на между супругами и родителями каждого 
из супругов, и практически только 5 % де-
вушек отметили межпоколенный конфликт 
между бабушками/дедушками и внуками.

Жертвой насилия в семье, по мнению 
молодежи, чаще всего является супруга/жен-
щина и ребенок. Юноши считают, что чаще 
всего жертвой насилия в семье является ребе-
нок (70 % опрошенных юношей), а девушки 
убеждены, что жертва — супруга/женщина 
(55 %). На втором месте у юношей жертва 
супруга/женщина (26,67 %), у девушек — 
ребенок (35 %). В качестве жертвы преста-
релых избрали ответ 3,33 % юношей и 10 % 
девушек. Примечательно то, что ни девуш-
ки, ни юноши не отметили вариант жертвы 
супруга/мужчину (по 0 %). Данная позиция 
подтверждает отсутствие в России гендер-
ной симметрии в семейном насилии, так как 
насилие в основном направлено от мужчины 
к женщине.

Семейное насилие, как правило, тщатель-
но скрывается. В данной связи нас интересо-
вал вопрос: «Приходилось ли Вам быть объ-
ектом семейного насилия?». Анализ ответов 
респондентов показывает, что чем взрослее 
становились юноши, насилие по отношению 
к ним уменьшалось, и наоборот, чем взрослее 
становились девушки, насилие только уси-
ливалось: 85 % девушек отметили, что они 
выступали в качестве объекта насилия, когда 
стали взрослыми, у юношей таких набралось 
лишь 6,67 %. Не определили себя в качестве 

объекта семейного насилия 76,67 % юношей 
и лишь 5 % девушек. Результаты нашего ис-
следования показывают, что жертвами се-
мейного насилия в прошлом считают себя 
23,34 % юношей и до 95 % опрошенных нами 
девушек, что актуализирует вопрос о содер-
жании и формах проявления семейного наси-
лия в представлениях респондентов. Основ-
ными формами проявления насилия в семье 
респонденты-юноши указали «пощечины, 
толчки, пинки» и «проявление исключитель-
ной ревности» (по 83,33 %). У девушек только 
«пощечины, толчки, пинки» (80,0 %). На вто-
ром месте у юношей «критика внешнего вида, 
манер, умственных способностей» (43,33 %), 
а затем «нанесение ударов кулаками, различ-
ными предметами» (40,0 %). На втором месте 
у девушек-респондентов «проявление исклю-
чительной ревности» (65,0 %), на третьем 
месте в равной степени «критика внешне-
го вида, манер, умственных способностей» 
и «нанесение ударов кулаками, различными 
предметами» (по 60,0 %). Треть респонден-
тов обращают внимание на проявление эко-
номического насилия, а именно: ограничения 
в распоряжении семейным бюджетом. Такие 
формы проявления насилия, которые связаны 
с семейной преступностью, насилием в край-
них формах, респондентами не отмечены.

В исследовательской литературе часто 
указываются следующие причины возникно-
вения семейного насилия: наркотическое или 
алкогольное опьянение, материальные труд-
ности, безработица, психологические при-
чины, стресс, связанный с условиями жизни, 
и другие. Уровень экономического развития 
и социальной напряженности в обществе ока-
зывает существенное влияние на распростра-
ненность семейного насилия, на отношение 
к данному социальному явлению. Для целей 
нашего исследования важным было выясне-
ние мнения молодежи об основных причинах 
возникновения насилия в семье. Первые две 
позиции в ответах юношей и девушек совпа-
дают. На первом месте пьянство — основная 
причина насилия в семье (80,0 % юношей 
и 85,0 % девушек), поскольку алкоголь сни-
жает уровень самоконтроля человека и по-
вышает его агрессивность. На втором мес-
те — «неумение людей контролировать свое 
эмоциональное состояние» (66,67 % юношей 
и 65,0 % девушек). Эмоциональная несдер-
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жанность (возможна и в трезвом состоянии) 
является частой причиной конфликтов и на-
силия в семьях, человек должен обладать са-
моконтролем, особенно в стрессовой ситуа-
ции. Отсутствие самоконтроля коррелирует 
с низким уровнем воспитанности. Третьей 
по значимости причиной возникновения 
насилия в семье девушки считают «низкий 
культурный уровень» (50,0 %), а юноши — 
«желание утвердить свою власть над дру-
гими членами семьи» и «желание наказать 
за какие-то проступки» (по 43,33 %). Ответ 
«низкий культурный уровень» у них на пя-
той-шестой позиции наравне с «отсутствием 
любви в семье». Отступление от привычного 
вызывает стрессовую ситуацию, которая мо-
жет привести к психическому, а также и фи-
зическому насилию из-за нарушения сло-
жившихся традиций, в результате возникает 
желание наказать провинившегося. Стрем-
ление доминировать в группе вызывает «же-
лание утвердить свою власть над другими 
членами семьи». Данный ответ на четвертой 
позиции по популярности у девушек (45 %), 
у юношей — 43,33 %. С господствующи-
ми патриархальными отношениями в семье 
желание мужчины любой ценой утвердить 
свою власть над женой и детьми является 
значимой причиной для совершения насилия. 
В современных условиях при определенных 
обстоятельствах (например, жена зарабаты-
вает намного больше, чем муж) на роль главы 
семьи нередко претендует жена. Проявления 
женского насилия реже освещаются в СМИ, 
однако агрессия может проявляться и как их 
ответная реакция.

При оценке причин женского насилия 
в семье респонденты-юноши нашего исследо-
вания на первое место поставили так называе-
мый дурной характер (80 %). В данном аспекте 
важную роль может играть модель поведения 
родителей в семье, в которой воспитывалась 
женщина. На втором месте у юношей ответ 
«неумение правильно воспитывать детей» 
(56,67 %) и третье место — «невыполнение 
мужем ее требований» (30,0 %) и «такое встре-
чается крайне редко» — 30,0 %. У девушек ва-
риант ответа «дурной характер» занял второе 
место (45,0 %) после ответа «такое встречается 
крайне редко» (50 %). Третье место занимает 
ответ «защитные действия» (30,0 % девушек). 
Для женщин распространенными являются 

психические средства, хотя не исключены 
и физические. Четвертое место (по 20 % отве-
тов девушек) — «неумение правильно воспи-
тывать детей» и «желание быстро восстано-
вить семейный порядок».

Проблема профилактики семейного на-
силия требует не только гуманизации обще-
ственных отношений, но и разработки сис-
темы мер (комплексный подход) со стороны 
государства, местных органов власти и об-
щественности по снижению уровня наси-
лия, предотвращению и предупреждению его 
в семье. С точки зрения молодежи, респон-
дентов нашего исследования, предотвращать 
насилие в семье должна в первую очередь 
сама семья. Все согласны с такой позицией. 
Следующим по популярности являлся ответ 
«полиция»: так считают 46,67 % юношей 
и 40 % девушек. Существенно меньше тех 
респондентов, которые считают профилакти-
ку семейного насилия задачей государства — 
третье место (33,33 % юношей и 35 % деву-
шек). Небольшой процент опрошенных счи-
тают, что решение проблемы насилия в семье 
должно инициироваться школой (13,33 % от-
ветов юношей и 5 % девушек) и СМИ (соот-
ветственно — 6,67 % и 0 %).

Среди способов профилактики семей-
ных конфликтов и предотвращения насилия 
в семье наиболее эффективными в представ-
лении 70 % юношей является пример нена-
сильственного решения семейных проблем 
со стороны родителей (модель поведения 
родителей в семье), затем подчеркивается 
роль школы в подготовке к будущей семей-
ной жизни и роль родителей в обучении де-
тей правилам ненасильственного общения 
в семье (по 50 %). За роль СМИ в пропаган-
де культуры ненасильственного разрешения 
семейных споров высказались 26,67 % юно-
шей. Позиция девушек принципиально отли-
чается от установок юношей. Так, на первом 
месте у девушек определена необходимость 
принятия законов, усиливающих наказания 
за семейное насилие (70 %). Примечательно, 
что за данный способ профилактики высказа-
лось 0 % респондентов мужского пола. Далее 
по значимости у девушек ответы распреде-
лились следующим образом: родителям по-
казывать пример (60 % ответов), родителям 
учить детей правилам ненасильственного 
общения в семье (40 %), школе готовить к бу-
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дущей семейной жизни (30 %), и роль СМИ 
подчеркнули 20 % девушек. Как показывают 
результаты нашего опроса, девушки рассчи-
тывают больше на нормы права, а юноши — 
на собственные силы и возможности в реше-
нии семейных проблем.

Таким образом, насилие в семье, став-
шее наиболее распространенной формой аг-
рессии в современной России, совершается 
в различных формах. Проявления насилия 
в семье нередко отличаются жестокостью 
и дерзостью. Со стороны мужчины в от-
ношении женщины насилия совершается 
больше. Преобладание женщин в качестве 
потерпевших объясняется в исследованиях 
рядом условий и обстоятельств. Имеются 
случаи, когда насилие совершают женщины, 
хотя выражают насильственные действия не-
сколько другими способами. Отличительная 
черта женской агрессии заключается в том, 
что чаще всего она совершается в семье и на-
правлена против всех членов семьи, включая 
детей. Основными направлениями предо-
твращения семейного насилия могут высту-
пать действия по правовому регулированию 
внутрисемейных отношений, координации 
действий государственных органов, школы, 
СМИ и общественности, целенаправленная 
деятельность государства по поддержке, за-
щите семьи и устранению насильственного 
поведения в семье.
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