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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Семейно–брачные отношения 

существовали на протяжении всей истории человечества. Они имеют большую 

значимость для общества, так как влияют на первичную социализацию личности. 

Воздействие неблагоприятных факторов на формирующуюся личность 

способствует возникновению различного рода деформаций и росту социальных 

отклонений, одним из которых является деструктивное поведение. Под ним 

понимается разрушительное поведение, направленное как на себя, так и на 

окружающих. 

На протяжении последних десятилетий на основе социологического 

анализа выявлено большое количество причин деструктивного поведения в 

семье и многообразие форм внутрисемейной агрессии. Одним из самых опасных 

явлений деструктивного поведения в семье является домашнее насилие. К 

сожалению, в настоящее время данный феномен становится все более 

распространен. Семейное насилие по-особенному влияет на человека, так как 

обидчик и пострадавшая – близкие люди. Тем не менее жестокому обращению 

подвергаются женщины, дети, люди старшего поколения во всех странах мира, 

что делает данную проблему особенно актуальной.  

Из-за того, что данная тема долгое время не имела огласки, появилось 

большое количество заблуждений. Некоторые люди уверены, что деструктивное 

поведение в семье – дело индивидуальное. Тем не менее, по статистике женщины 

становятся жертвами в 40% случаях преднамеренных убийств, а 51,4% из них 

являются жертвами домашнего насилия. В тоже время официальные 

статистические данные не позволяют оценить реальные масштабы проблемы. 

Одна из причин заключается в том, что жертвы часто не заявляют в 

правоохранительные органы даже в случаях, когда в отношении них совершается 

физическое насилие в особо тяжелых формах. Это происходит из-за того, что на 

настоящий момент законодательство Российской Федерации не владеет 

результативным механизмом противодействия деструктивному поведению в 

семье, не существует отдельного специального закона о домашнем насилии, а 

одним из главных несовершенств является недостаточная мера наказания за 

физическое насилие, а, следовательно, и недостаточная защищенность общества. 
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Данное действие является нарушением прав человека и основных свобод. 

Неспособность в течение длительного времени обеспечить защиту таких прав и 

свобод в случае применения насилия как в целом, так и в деструктивной семье – 

это проблема, которая вызывает обеспокоенность во всех странах мира. Это 

вызывает необходимость регулярного социологического мониторинга 

жестокого обращения семье. Именно поэтому в данной работе будет подробно 

рассмотрен феномен домашнего насилия, как одного из самых опасных и 

жестоких в деструктивной семье.  

Степень научной разработанности проблемы. Тема деструктивного 

поведения в семье по своему характеру является междисциплинарной, так как 

здесь пересекаются научные интересы педагогов и психологов, социологов и 

правоведов, социальных работников. Собственно социологическое изучение 

указанных проблем также является комплексным, затрагивая соответствующие 

аспекты гендерной социологии, феминологии, социологии детства, проблемы 

семейного насилия. 

В отечественной науке фундаментальные труды, посвященные 

проблематике семьи, принадлежат А.И. Антонову, В. Афанасьеву, И.В. 

Бестужеву-Лада, А.Г. Вишневскому, СИ. Голоду, Н.Я. Соловьеву, A.Г. Харчеву. 

В исследованиях Т.М. Афанасьева, З. Ю. Переселкова, Л.Г. Лебедевой, Т. К. 

Ростовская, О.М. Здравомысловой отражено современное состояние российской 

семьи. Проблемам различных видов семейных деструкций посвятили свои 

исследования еще в конце XIX - начале XX веков В. Бехтерев, Э. Дюркгейм, В. 

Куфаев, М. Гернет и другие. 

Если говорить о домашнем насилии как деструктивном явлении в семье, то 

в мировой социологии данная проблема активно стала обсуждаться лишь во 

второй половине ХХ века. В России же только в конце ХХ века, когда явление 

стало достаточно распространенным. 

Вклад в отечественные исследования внесли: Антонян Ю. М., Кудрявцев 

В. Н., Наумов А. В., Горшков И. В., Зулкарнеев P. M., Ильяшенко А. Н. и другие 

писали о физическом насилии. Разработкой теоретического аппарата в 

отечественной социологии занимались Родина И. В., Колесова А. С., Захарова 

Ж. А., Бородатая М. Н., Голофаева М. И., Холостова Е. И.  Экономическое 
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насилие рассматривается в публикациях Горшковой И. Д., Шурыгиной И. И. 

Сексуальное насилие освещено в работах Кона И. С., Лысовой А. В., Фурманова 

И. А. 

Однако, несмотря на то что теоретическую часть данной проблемы 

рассматривают давно, остается неполным наше знание о деструктивном 

поведении семье, а именно о внутрисемейном насилии и наиболее эффективных 

мерах борьбы с ним. Таким образом, не решаются в полной мере ключевые 

проблемы безопасности семьи. Именно это и объясняет выбор темы, 

формулирование объекта, предмета, цели и задач исследования.  

Объект исследования – домашнее насилие как социальное явление. 

Предмет исследования - факторы распространения домашнего насилия 

как вида деструктивного поведения в семье. 

Цель исследования – выявление системы факторов, определяющих 

особенности, причины, механизмы, последствия и профилактику 

внутрисемейного насилия как разновидности деструктивного поведения в семье. 

Задачи:  

1. Рассмотреть теоретические основы деструктивного поведения семье. 

2. Проанализировать теоретические основы домашнего насилия в 

деструктивной семье. 

3. Провести эмпирическое исследование с целью выявления 

распространенности и особенностей такого феномена как семейное насилие в 

деструктивной семье. 

4. Уточнить социальные последствия домашнего насилия и 

деструктивного поведения для членов семьи. 

Эмпирической основой исследования являются статистические 

материалы Саратовстата за 2021 г., а также результаты двух социологических 

исследований, проведенных ЦРСИ в 2017 году и посвященных анализу жесткого 

обращения в семье.  

Кроме того, исследования, проведенные на территории России в августе 

2019г. и феврале 2020г. по репрезентативной всероссийской выборке городского 

и сельского населения в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. А также 
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репрезентативный опрос в 2021 году на территории 22 муниципальных районов 

и городского округа Саранск. 

Помимо этого, в сентябре 2020 г. был проведен опрос жителей трех 

областей Республики Казахстан (Жамбылская, Туркестанская, Алматинская) на 

тему «Домашнее насилие и его латентность».  А также качественное 

исследование, проведенное методом интервью в Армении. 

Также эмпирическую базу составили результаты авторского 

социологического опроса, проведенного методом анкетирования по 

вероятностной бесповторной квотной территориальной выборке в Саратове в 

2022 году. 

Структура бакалаврской работы. Выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, трех разделов, заключения, списка использованных 

источников и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

раскрывается степень её разработанности, определяются объект и предмет 

исследования, ставятся цель, задачи, определяется эмпирическая основа 

исследования. 

В первом разделе «Теоретико-методологические основы исследования 

деструктивного поведения в семье» дается оценка основных теоретических 

подходов к изучению деструктивного поведения в семье и рассматривается 

вклад ученых-социологов в исследования по теме работы. Деструктивное 

поведение в семье — это любое поведение или действие, которое наносит вред 

отношениям внутри семьи и приводит к нарушению здоровья и благополучия ее 

членов. Деструктивное поведение в семье может принимать различные формы: 

может включать в себя физическое насилие, психологическое насилие, 

эмоциональное насилие, сексуальное насилие, а также нарушение границ и 

правил взаимодействия. Под домашним насилием (семейным или бытовым 

насилием) понимается, повторяющийся с увеличение частоты цикл физических, 

словесных, сексуальных, эмоциональных и экономических действий по 

отношению к своим близким, которые совершаются против их воли с целью 
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обретения над ними власти и контроля. Оно характеризуется регулярностью 

агрессивных действий в отношении стороны, подвергающегося насилию. 

Проведенный анализ литературы позволили выявить следующие виды 

семейного насилия в семье. 1. Физическое насилие – преднамеренное нанесение 

физических повреждений различной степени тяжести; побои, ограничения в еде 

и сне, вовлечение в употребление алкоголя и наркотиков и т.п.; 2. Сексуальное 

насилие – преднамеренное манипулирование телом человека как сексуальным 

объектом; вовлечение в проституцию, изнасилования т.п.; 3. Эмоциональное 

насилие – преднамеренное манипулирование человеком (ребенком или 

взрослым) как объектом, игнорирование его свободы, достоинства, прав, и 

приводящее к различным деформациям и нарушениям психического развития. 

По мнению многих авторов, данный вид насилия является наиболее 

распространенным и присутствует практически во всех семьях. 4. 

Экономическое насилие — это контроль над финансовыми и иными ресурсами 

семьи, выделение жертве денег на «содержание», принуждение к 

вымогательству, запрет на получение образования и/или трудоустройство, 

намеренная растрата финансовых средств семьи с целью создания напряженной 

обстановки. 

Отличительной чертой бытового насилия в семье является циклический 

характер. Насилие в семье включает в себя 4 стадии:1. Нарастание напряжения в 

семье. 2. Насильственный инцидент. 3. Примирение. Обидчик приносит 

извинения, объясняет причину жестокости, перекладывает вину. 4. Спокойный 

период в отношениях («медовый месяц»), когда насильственный инцидент 

забыт, обидчик прощен.  

Во втором разделе «Насилие в деструктивной семье через призму 

общественного мнения» описывается отношение индивидов к домашнему 

насилию в их семьях, представлены результаты количественного исследования, 

проведенного в 2022 году. А также рассмотрены данные вторичных 

исследований. На основе полученных данных можно сделать вывод, что 

домашнее насилие является распространенной проблемой, а уровень 
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осведомленности оценивается как удовлетворительный. Уровень образования 

совершенно не влияет на применение насилия. Конфликты в семье случаются 

несколько раз в год, но имеют короткую продолжительность и решаются за один 

день. Ссоры проходят на повышенных тонах из-за неуважительного отношения 

в семье по отношению друг к другу. Инициатором и жертвой является женщина. 

Наиболее часто опрошенные подвергаются физическому и эмоциональному 

насилию. Физическое насилие не редко связано с рядом отягчающих 

обстоятельств. Это может быть использование предметов бытового назначения, 

особая жестокость, издевательства, а также мучения для потерпевшего. При этом 

пострадавшие чаще всего обращаются за помощью к друзьям и родственникам, 

а не в правоохранительные органы. 

В настоящее время невозможно утверждать, что жители г. Саратова 

знакомы с государственными учреждениями для людей, которые испытали на 

себе бытовое насилие. Это говорит о недостаточном уровне информированности 

о проблеме домашнего насилия. Он должен развиваться в нескольких 

направлениях. Во-первых, создание безопасных мест для нуждающихся, при 

этом важно отметить, что необходимо дать подробное описание контактной 

информации, она должна быть четкой и ясной. Во-вторых, уделять должное 

внимание образовательной составляющей в школах, ВУЗах, СМИ и др. В-

третьих, важно отделять домашнее насилие от других преступлений. В 

настоящий момент в России нет закона, предусматривающего уголовную 

ответственность за домашнее насилие.  

В третьем разделе «Влияние объективных факторов на проявление 

насилия в Саратовских семьях» для более глубокого изучения феномена 

домашнего насилия, а также с целью решения аналитической задачи по 

выявлению влияния социально-демографических факторов на случаи 

проявления домашнего насилия в семьях респондентов были построены таблицы 

сопряжённости и рассчитаны коэффициенты корреляции. Были выделены 

объективные социально-демографические факторы – пол, возраст. Проведен 

анализ полученных результатов. 
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Почти две трети россиян считают домашнее насилие серьезной 

социальной проблемой. При этом женщины знают о случаях насилия в их 

окружении в 2 раза чаще, чем мужчины. Женщины чаще связывают 

распространение домашнего насилия с личностными аспектами, в то время как 

мужчины чаще указывают на экономические причины. Представительницы 

прекрасного пола активнее мужчин отмечают, что жертвами семейных 

конфликтов выступают они сами. Это один из устоявшихся стереотипов о 

домашнем насилии. Независимо от гендерной принадлежности, люди 

сталкиваются с жестоким обращением как в отношении себя, так и своих 

знакомых. В состоянии конфликта и противоборства не редко используются 

кухонные приборы, предметы мебели, колюще-режущие предметы, а также 

выкручивание суставов, вырывание волос, сбивание с ног, сдавливание 

различных частей тела. Наиболее часто мужчины становятся жертвами 

физического насилия, так как считается, что они способны противостоять 

нападению. На женщин же воздействуют психологическим давлением. 

Применение физической силы чаще всего связано с сексуальным насилием. 

По мнению респондентов, совершить насилие в семье может совершенно 

любой человек как прошедший все ступени образования, так и получивший 

минимально необходимые знания. Высокая доля респондентов не осведомлена 

об учреждениях для людей, подвергшихся домашнему насилию, так менее 

четверти женщин знают о социальных службах, кризисных центрах, или 

телефонах доверия. Мужчины осведомлены в разы хуже. Тем не менее большая 

часть опрошенных высказывает мнение о необходимости создания в г. Саратове 

социальных учреждений для людей, попавших в безвыходное положение, о 

принятии дополнительных мер просветительского характера для снижения 

случаев насилия в семье и о необходимости принятия федерального закона о 

профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации. 

В заключении подводятся итоги исследовательской работы, 

формулируются основные выводы.  

 В приложении представлен инструментарий исследования (анкета и 

таблицы по теме исследования). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования получены следующие выводы. 

Под деструктивным поведением понимается причинение вреда окружающим 

людям или самому субъекту. Данный вид поведения характеризуется наличием 

агрессии, насилия, конфликтов и других негативных проявлений в отношениях 

между членами семьи. Исследование деструктивного поведения в семье 

позволило выявить основные причины насилия в семейных отношениях и 

обозначить ключевые факторы, способствующие возникновению этого явления. 

Под домашним насилием понимается сочетание физического и 

эмоционального воздействия на человека, с разнообразными последствиями, 

наносящими вред здоровью. Человек способен совершить насилие по 

отношению к своим близким в случаях наличия у него зависимостей, низкого 

уровня образования и культуры, материальных проблем, а также исходя из 

примера старшего поколения.  

О проблеме домашнего насилия знает каждая вторая российская женщина 

и только каждый четвертый российский мужчина. Наибольшую 

информированность демонстрируют женщины. Уровень информированности 

населения о проблеме остается на низком уровне и требует дополнительного 

рассмотрения. 

Представительницы прекрасного пола активнее мужчин отмечают, что 

жертвами семейных конфликтов выступают они сами. Конфликтные ситуации в 

семьях респондентов происходят несколько раз в год, полгода. Необходимо 

отметить, что во время конфликтных ситуаций практически треть опрошенных 

подвергалась домашнему насилию. Основными видами насилия в современных 

семьях являются физическое, эмоциональное и экономическое. В ряде случаев 

применялось выкручивание суставов, вырывание волос, сбивание с ног, 

сдавливание различных частей тела, а также использовались кухонные приборы, 

предметы мебели, колюще-режущие предметы. Оказавшись жертвой домашнего 

насилия, люди не спешат обращаться за помощью. Страх осуждения и 

обвинений; опасение, что никто не поверит в насилие; стыд и страх огласки; 

неготовность уйти от обидчика, являются основными причинами замалчивания 

проблемы.  
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В случаях бытового насилия наиболее часто мужчины становятся 

жертвами физического насилия, а женщины эмоционального. Применение 

физической силы по отношению к женщинам чаще всего связано с сексуальным 

насилием.  Предметы хозяйственно-бытового назначения при конфликтных 

ситуациях в семьях респондентов могут использоваться при всех формах 

насилия. Необходимо отметить, что образование не играет значительной роли, 

так как по данным исследования люди без образования используют методы 

жестокого обращения по отношению к своим близким не меньше, чем те, кто 

окончил высшее учебное заведение.  

Деструктивное поведение в семье приводит к утрате доверия к себе и миру, 

беспокойству, тревожности, нарушениям сна и аппетита, депрессии, 

агрессивности, возрастает склонность к уединению, формируются суицидальные 

склонности. Данные последствия появляются из-за эгоистических, жестоких 

устремлений человека, они разрушают не только его жизнь, но и жизни 

окружающих людей. 

Таким образом, наличие деструктивного поведения в семье представляет 

серьезную угрозу для здоровья и благополучия ее членов. В целях 

предотвращения роста числа тяжких преступлений в семье главным 

направлением работы должна стать как общесоциальная, так и индивидуальная 

профилактика, охватывающая не только группы риска, но и подрастающее 

поколение. Сложность проблемы свидетельствует о необходимости 

комплексной стратегии, главными целями которой являются: во-первых, 

предотвращение, то есть общественное осуждение деструктивного поведения в 

семье; во-вторых, защита, которая заключается в улучшении мер правопорядка 

с целью обеспечения безопасности, как в публичной, так и в частной сферах 

жизнедеятельности; и в-третьих обеспечение – учреждение государственных и 

неправительственных проектов и организаций, оказывающих услуги 

профессиональной помощи и консультирования. 

Деструктивное поведение в семье — это проблема, о которой очень важно 

говорить, так как никто не должен подвергаться насилию и другому жестокому 

или унижающему человеческое достоинство обращению.



 

 

 


