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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Домашнее насилие на сегодняшний 

день является одной из самых острых социальных проблем. По данным ООН от 

произвола родителей ежегодно страдают около 2 млн. детей в возрасте до 14 лет. 

Каждый десятый из них умирает, 2 тыс. подростков кончают жизнь 

самоубийством1. В России 2020 году правоохранительные органы 

зарегистрировали 103 тысячи событий жестокого обращения с детьми. В 2021 

году в отношении несовершеннолетних было совершено 103,3 тыс. 

преступлений, что на 14,3% больше показателя 2020 года (90,3 тыс. 

преступлений; 2019 – 99,3 тыс. преступлений). В 2024 году, по данным 

председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, было 

совершено более 21 000 преступлений против детей. В целом за год официально 

фиксируется больше 100 тысяч преступлений против детей2. В результате таких 

преступлений за год погибли 1082 несовершеннолетних ребенка — это на 10% 

больше, чем в 2023 году. Потерпевшими стали почти 17 000 детей. Чаще всего это 

- подростки (7000 потерпевших), дети от 11 до 14 лет (более 6000 потерпевших) и 

от 6 до 10 лет (2600 потерпевших). За прошлый год пропали более 5000 детей. При 

этом остаются ненайденными более 1095 детей3. 

Насилие над детьми чаще всего происходит внутри семьи. В России 

родственники совершают 39% изнасилований и убийств несовершеннолетних. 

Согласно данным МВД, ежегодно становятся жертвами преступных 

посягательств внутри семьи порядка 26 тысяч детей, из которых от рук 

родителей или опекунов погибают около 2 тысяч. Еще столько же совершают 

самоубийства, спасаясь от жестокого обращения внутри семьи. Около 8 тысяч - 

получают телесные повреждения, а порядка 14 тысяч и вовсе подвергаются 

сексуальным преступлениям. Более 50% криминальных действий в отношении 

несовершеннолетних (50,4 тыс.) совершили родители. Ежегодно семейному 

насилию подвергаются 2 миллиона российских детей в возрасте до 14 лет, что 

составляет примерно 60% всего детского контингента в стране. Две трети 

из них — дошкольники4.В 2020 году было зафиксировано 51 случай 

материнского детоубийства, в2021 году - 45 таких преступлений5.  

В Саратовской области только за 2021 год в муниципальные комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав области поступило 180 сообщений 
 

1 Стратегия борьбы с насилием в семье: справочное руководство ООН.NY,1998. 
2 Кокоурова А., Ширманова И. Насилие над детьми - URL: https://tochno.st/materials/nasilie-

nad-detmi-chashche-vsego-proiskhodit-vnutri-semi-v-rossii-rodstvenniki-sovershayut-39-

iznasilovaniy-i-ubiystv-nesovershennoletnikh?ysclid=mauwrx46mh886392324 (дата обращения 

09.02.25). Загл. с экр. Яз.рус 
3 Мамиконян О. Около 2000 детей в России пострадали от насилия в семье в 2024 году - URL: 

https://www.forbes.ru/forbeslife/534302-okolo-2000-detej-v-rossii-postradali-ot-nasilia-v-sem-e-v-

2024-godu?ysclid=mauxhs2279265803348 (дата обращения 09.01.25). Загл. с экр. Яз.рус. 
4 Насилие над детьми в фактах и цифрах.21 октября 2021 - URL: https://n-e-n.ru/violencefacts 
5 Число детоубийств со стороны матерей в России в 2008-2021 годах //Опубликовано Отделом 

исследований Statista, 5 сентября 2022 года - URL: https/www.statista.com 

/statistics/1036554/russia-number-of-infanticides-by-mothers/ (дата обращения: 28.06.2024). Загл. 

с экр. Яз.рус. 

https://www.forbes.ru/profile/435011-olga-mamikonyan
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о фактах жестокого обращения с несовершеннолетними. За 2020 - 2021 год 

количество административных протоколов о неисполнении обязанностей 

родителей по воспитанию несовершеннолетних детей увеличилось с 5783 до 

5819. В 2021 году выявлено 44 уголовно–наказуемых ситуаций по этому поводу, 

и возбуждено 27 уголовных дел (в 2020 году их было 32)1.  

При этом официально фиксируется только 1 из 500 случаем насилия над 

ребенком2.  Достоверных и полных статистических данных о количестве 

избитых и униженных детей не существует3. По некоторым данным 30 -70% 

россиян одобряют шлепки, удары, подзатыльники в качестве мер воспитания. 

51% родителей признаются, что использовали физические наказания. 40% 

взрослых помнят, что подвергались этому в детстве. 16% из них – так 

наказывали часто4. 

Однако, отсутствие четких определений, исчерпывающей информации о 

масштабах и причинах применения насилия создают препятствия для усилий, 

направленных на разрешение этой проблемы. Под статьи Уголовного кодекса 

попадают только действия с очевидным и ощутимым ущербом для здоровья – 

убийства, телесные повреждения, истязания. Однако, воспроизводство насилия 

над детьми в семье коренится значительно глубже, в недрах семейных 

отношений.  

Актуальность темы усиливается в связи тем, что насилие по отношению к 

детям или пренебрежение их основным потребностям оказывает негативное 

влияние на развитие ребенка, нарушает социализацию детей и порождает 

безнадзорность. Самое важное, что решение своих проблем дети – жертвы 

насилия – часто находят в криминальной, асоциальной среде, что 

сопровождается пристрастием к алкоголю, наркотиками, они начинают воровать 

и совершать другие уголовно наказуемые действия. Эти дети впоследствии 

испытывают трудности при создании собственной семьи, ее эмоционального 

комфорта. В среднем полиция разыскивает до 45 тыс. детей, из них каждый 

четвертый (11,7 тыс.) ребенок (по разным причинам) уже сбегал из дома. Около 

810 несовершеннолетних в 2021 году становились участниками преступных 

деяний, 129 – жертвами преступлений (из них 24 - со смертельным исходом). 

 
1 О положении детей и семей, имеющих детей, в Саратовской области, 2021 год - URL: 

https://social.saratov.gov.ru/statisticheskaya_informatsiya_o_deyatelnosti_ministerstva/statistichesk

ie_dannye/doklad_o_polozhenii_detej (дата обращения 09.10.24). Загл. с экр. Яз.рус. 
2 Жестокое обращение с детьми // Всемирная организация здравоохранения: официальный 

сайт. 2022. 19 сентября. - URL: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/child-

maltreatment (дата обращения: 28.06.2024). Загл. с экр. Яз.рус 
3 Красковская А. Е. Виды насилия над детьми и пути его преодоления. Методические 

рекомендации. (подготовлены Л.И. Смагиной и А.С. Чернявской, отдел семейного воспитания 

и социальной защиты детства Центра проблем воспитания Национального института 

образования МО РБ) 21 марта 2019. - URL: https://spc-korelichi.schools.by/pages/vidy-nasilija-

nad-detmi-i-puti-ego-preodolenija-metodicheskie-rekomendatsii (дата обращения 09.10.22). Загл. 

с экр. Яз.рус. 
4 Насилие над детьми в фактах и цифрах.21 октября 2021 https://n-e-n.ru/violencefacts/(дата 

обращения: 28.06.2024). Загл. с экр. Яз.рус. 

https://spc-korelichi.schools.by/pages/vidy-nasilija-nad-detmi-i-puti-ego-preodolenija-metodicheskie-rekomendatsii
https://spc-korelichi.schools.by/pages/vidy-nasilija-nad-detmi-i-puti-ego-preodolenija-metodicheskie-rekomendatsii
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Современная жизнь рождает массу факторов, генерирующих агрессию в 

семье. Поэтому важно социологически мониторить эту важную и острую 

проблему воспроизводства насилия над детьми в семье. 

Степень научной разработанности проблемы. В связи с 

междисциплинарным характером темы и ее спецификой важная роль в 

теоретическом анализе принадлежит исследовательским работам, 

рассматривающим насилие как глобальную проблему, (Р. Дарендорф А. 

Здравомыслов, Л. Козер), концентрирующим внимание на ее факторах, (Э. 

Дюркгейм, Дж. Мид, К. Поппер, М. Фуко, А. И. Ильин). Значительный вклад в 

анализ механизмов воспроизводства насилия внесли Д. Беккер, М. Лукман, А. 

Шюц.  

Теоретико-философские аспекты насилия отражены в ряде отечественных 

публикаций (В. Губин, Г. Козырев). Психологические работы акцентируют 

внимание на выявлении, диагностики и восприятии детьми насилия в семье (Е.В. 

Пиганова, Н.А. Кислова, Т.Л. Шабанова, А.А. Борьков и др.). Сравнению 

насильственных практик в российских и зарубежных семьях посвящено 

несколько работ (Г. Варгас, Э. Гондолф, Т. Забелина и Н. Шведова). 

В отечественной социологии рефлексии подвергались различные формы 

насилия: военное насилие (А. Левинсон, В. Серебрянников); терроризм (О. 

Хлобустов); криминальные формы насилия (А. Баимбетов, Я. Гилинский). 

Осмысление насилия в сравнительно-историческом контексте осуществляется в 

работах В. Денисова, специфика социокультурного насилия посредством СМИ - 

в публикациях А. Ахиезера, Н. Д. Галтунга.  

Немало публикаций обращено к семейному насилию (О. Бессчетнова, Н. 

Брушлинская, М. Малышева, Т. Морозова, М. Писклакова-Паркер, Н. 

Римашевская, Т. Сидоренкова). Особый интерес вызывают публикации, 

посвящённые насилию над детьми в семье (Л. Арзамазова, И. Лотова, Н. 

Новинская, Е. Ярская–Смирнова, П. Романов, Е. Антонова, З. Лазарева, Н. 

Малоземова,  М. Титова1, Е. Горинова, А. Ярошевич  и др.). 

Однако все разработки часто сводятся к теоретическим рассуждениям о 

социальных, юридических и психолого-педагогических последствиях насилия 

над детьми в семьях. Вместе с тем, на уровне органов федеральной власти до сих 

пор не разработан закон о предотвращении насилия в семье. В Саратовском 

регионе изучаемая проблема разработана слабо, о чем свидетельствует факт 

отсутствия монографических работ. Этим и обусловлен выбор темы, объекта, 

предмета, постановка цели и задач исследования. 

Объект исследования – представления и проявления насилия над детьми 

в саратовской семье.  

Предмет исследования– факторы и специфика насилия родителей над 

 
1 Титова М.П. Насилие над несовершеннолетними в семье: причины, последствия и 

профилактика // Феноменология и профилактика девиантного поведения : материалы Х 

Междунар. науч.-практ. конф., 8 дек. 2016 г. / редкол.: А. А. Таганова, С. А. Павлова, И. С. 

Нестеренко, Н. А. Деева, А. С. Бондаренко, А. С. Осипова. – Краснодар: Краснодарский 

университет МВД России, 2017. – 400 с. С. 312-315. 
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детьми в городской семье. 

Цель исследования – изучение особенностей проявления и факторов 

насилия над детьми в современных саратовских семьях. 

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: 

1. на основе сравнительного анализа различных подходов предложить 

обобщенную интерпретацию понятия насилия и домашнего насилия над детьми; 

2. выявить границы понимания термина «насилие над детьми» среди 

родителей города Саратова; 

3. уточнить степень распространения насилия над детьми в 

представлениях и практиках родителей 

4. конкретизировать основные цели и методы родительского наказания 

детей; 

5. выделить типы репрессивного поведения родителей; 

6. определить объективные и субъективные факторы влияющие на 

проявление насилия над детьми в саратовских семьях. 

Научная новизна исследования. На основе полученных результатов 

авторского социологического исследования впервые выявлена степень 

распространенности насилия над детьми в саратовских семьях, раскрыты типы 

репрессивного поведения родителей и факторы его воспроизводства. 

 Теоретическая и практическая значимость исследования заключается 

в том, что его результаты, выводы и практические рекомендации могут быть 

использованы социальными службами при рассмотрении проблемы насилия над 

детьми в семье; они позволят лучше понимать потребности и интересы 

родителей и их детей, что может способствовать принятию более обоснованных 

решений в контексте защиты детства. Материалы могут быть применены при 

разработке учебно-методических комплексов по дисциплинам «социология 

родительства и детства», «социология семьи», и «социализация молодежи». 

Теоретико-методологической основой исследования выступает анализ 

научной литературы по исследуемой проблеме: обобщение, сравнение, метод 

научного синтеза, метод отбора и анализа фактов. Количественный метод сбора 

и обработки данных, который позволяет работать с большим объемом данных, 

входит в инструментарий интеллектуальных систем. 

Методологической базой исследования выступают структурно-

функциональная парадигма, заложенная Г. Спенсером, Э. Дюркгеймом, Т. 

Парсонсом, Р. Мертоном, позволяющие должным образом учесть влияние 

различных факторов на воспроизводство насилия над детьми, выделить 

типологию родительской агрессии. 

 

Эмпирическую базу исследования составляют: 

• результаты авторского социологического исследования, проведенного 

методом анкетирования в 2024 году по целевой выборке. Объем выборочной 

совокупности составил 200 родителей г. Саратова, воспитывающих детей в 

возрасте до 14 лет. Результаты обрабатывались в программе SPSS. 

• вторичной эмпирической основой являются данные официальной 
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статистики, опубликованные результаты социологических исследований, 

посвященных домашнему насилию над детьми. 

Апробация результатов исследования.   Основные положения работы, 

выводы и рекомендации были представлены на заседаниях кафедры социологии 

регионов в 2023 - 2025 годах; на Всероссийской студенческой научно-

практической конференции «Социальные проблемы региона глазами студентов» 

в 2023 - 2025 годах. 

Структура выпускной квалификационной работы включает в себя 

введение, 3 раздела, заключение, список использованных источников и 

приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

раскрывается степень её разработанности, определяются объект и предмет 

исследования, формулируется цель, задачи, определяются эмпирические основы 

исследования. 

В первом разделе «Теоретические основания изучения насилия над 

детьми» анализируются публикации по теме исследования и выявляются 

основные теоретические подходы к изучению насилия, включая домашнее 

насилие над детьми. 

Приводятся концепции А. Ахиезера, Л. Буевой, В. Бочарова, К. Маркса, Ф. 

Энгельса, В. Ленина, П. Сорокина и многих других, которые показали, что 

проблема насилия как категории социального действия может быть отнесено к 

постоянно существующему явлению в обществе. Однако в межличностном 

взаимодействии оно часто связывается с целенаправленным ограничением 

свободы поведения, подчинением, нарушением прав и нанесением ущерба, что 

приводит к определению его через понятие «принуждение». Однако на 

сегодняшний день не существует общепринятого, единого, устойчивого и четко 

сформулированного понятия “насилие”, нет единого похода к его определению. 

Автор приводит криминалистические, психологические, правовые и 

социологические точки зрения и предлагает авторскую интерпретацию насилия 

как жестокого обращения, приводящего к причинению физических и 

психических травм.  

Далее в работе соотносится понятие насилия с другим близким термином 

– человеческой агрессивностью. Пределы понятия насилия задаются целевым 

признаком, а границы понятия агрессии более размыты, ибо включают все 

множество спонтанных и целевых актов деструктивного характера, осознанных 

и неосознанных, явных и скрытых. Именно поэтому понятие насилия с 

логической точки зрения шире понятия агрессии. 

Это позволило дать определение насилию, выявить особенности 

домашнего насилия. При этом использование терминов “домашнее насилие” или 

“насилие в семье”, или “насилие в домашних условиях” в работах некоторых 

авторов используются как синонимы, не всегда позволяющие дать однозначную 

трактовку этого понятия (М. Писклакова). Домашнее насилие над детьми — это 

повторяющийся с увеличением частоты цикл физического, словесного, 
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ограничительного оскорбления родителей с целью контроля, запугивания, 

внушения чувства страха, в результате чего может быть причинен им 

значительный ущерб. 

В втором раздел «Насилие родителей над детьми в представлениях и 

практиках взаимоотношений в саратовских семьях» на основе результатов 

авторского социологического исследования характеризуются взаимоотношения 

между родителей и детьми. 

Выявлено, что большинство опрошенных родителей живут в достаточно 

благоприятной атмосфере. Несмотря на это, 35% саратовских семей можно 

отнести к конфликтным. Порой ссорящиеся родители срывают гнев на детей. 

В разделе уточняется специфика понимания родителями города Саратова 

термина «насилие над детьми». Представления большинства родителей (84,3%) 

можно назвать либеральными. Но 15,4% детей время от времени подвергаются 

домашнему насилию. Однако современные родители, наказывая детей, не 

считают это насильственными действиями в их отношении. Они характеризуют 

понятие «насилие над детьми» только как действия сексуального характера, реже 

- как действие физического характера. Только 28,0 опрошенных адекватно 

понимают термин насилие над детьми, предполагая, что это воздействие без 

добровольного согласия в отношении индивида. Большинство опрошенных 

выразили отрицательное отношение к насилию над детьми. Однако 13,5% не 

осуждает насилие над детьми. 61% (52,4% отцов и 66,9% матерей) считают 

допустимым наказания своих детей. Таким образом, налицо непонимание не 

только понятия «насилие над детьми», но и всей тяжести последствий 

применения любых насильственных действий в отношении детей.  

Опрос показал, что насилие над детьми в семье применяется относительно 

регулярно. Целью наказания детей в большинстве семей (61,5%) является борьба 

с непослушанием (61,5%), воспитательные цели (34,4%). Таким образом, 

целесообразностью оправдывается домашнее насилие над детьми. 45,5% 

родителей, особенно – отцы (46,3%), считают, что наказание улучшают 

дисциплину детей. Каждый десятый (10%) полагает, что наказание благотворно 

влияет на ребенка, делая его сильнее. Таким образом, налицо сильное 

расхождение между представлениями и реальными практиками большинства 

родителей, которые не видят и не понимают тех последствий, которые приносят 

наказания в жизнь детей. Поэтому, введение уголовной ответственности за 

насилие в семье по мнению большинства родителей (55,7%) не поможет 

избежать насилия над детьми.  Особенно на этом настаивали отцы (70,8%).  

Проведенный анализ позволил выделить три типа репрессивного 

поведения родителей. Большинство (52,5%), особенно – отцов (67,4%), 

относятся к физически- агрессивному типу воздействия на своих детей. 42,6%, 

особенно матери (51,9%), отличаются вербально-агрессивным поведением. 

4,9%, особенно отцы (7%) занимают ограничительную позицию. 

Одновременно гендерный анализ позволил выявить, что насилие над 

детьми чаще применяется матерями, которые на словах чаще отвергают всякое 

насилие над детьми. На практике они чаще отцов наказывают своих детей, 
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особенно используя агрессивно-словесное воздействие на детей, но нередко 

прибегают и физическому наказаниям. Отцы чаще используют физическое 

насилие или ограничивают своих детей в средствах или личной свободе. 

В третьем разделе «Факторы проявления насилия родителей над 

детьми в современной городской семье» исследовательский акцент смещен на 

факторный анализ условий применения родителями репрессивных действий по 

отношению к своему ребенку.  

В разделе отмечается, что на насилие современных родителей г. Саратова 

над своими детьми в наибольшей степени влияют гендерная принадлежность и 

опыт насилия над родителями в детстве. В ходе исследования эмпирически 

доказано влияние поколенческой преемственности в выборе типа репрессивного 

поведения в отношении детей. Немного меньшее воздействие на данные 

процессы, оказывают образование и доход родителей. В меньшей степени 

влияют количество детей, семейное положение. 

Анализ влияния образования на типы репрессивного поведения родителей 

показал, что среди родителей, предпочитающих вербально-агрессивный тип 

поведения в отношении наказания своих детей, доминируют те, кто имеет 

среднее специальное (техникум) и неоконченное высшее (не менее 3 лет) 

образование.  В физически - агрессивном типе преобладают родители, имеющие 

общее среднее, высшее и 2 высших образования, бьющие своих детей.   

Ограничительной практики наказания детей придерживаются в основном 

родители с неоконченным высшим и высшим образованием. Вероятно, практика 

репрессивных действий родителей связана не столько с образованием, сколько с 

культурным уровнем и педагогической грамотностью родителей. 

Чем беднее семья, тем хуже царящая в ней атмосфера. Бедные и около 

бедные семьи чаще практикуют вербально-агрессивный тип репрессивного 

поведения. Средние слои - ограничительные действия. Самые состоятельные 

категории родителей чаще других практикуют агрессивно физические меры 

воздействия на детей. Таким образом, благосостояние также выступает 

значимым фактором насилия над детьми. 

Вербально-агрессивный тип наказаний чаще употребляется в разведенных 

семьях и там, где брак не зарегистрирован. Агрессивно-физический тип боле 

других свойственен незамужним и неженатым родителям. Ограничительный тип 

наказаний применяется только в полных семьях. Таким образом, семейное 

положение родителей также выступает значимым фактором насилия над детьми. 

Говоря о субъективных факторах важно отметить, что все родители в 

основном не одобряют насилие над детьми, что не мешает им применять 

физическое насилие к своим детям. Так, бьют своих детей 42,6% саратовских 

родителей, особенно матери (51,9%). Современные родители в большинстве 

своем соотносят строгость метода воспитания с методами физического 

наказания детей. Применяя такое насилие, лишь треть родителей признают 

данный метод строгим, в то время как вербально-агрессивный тип поведения 

родители считают в большинстве своем недостаточно строгим.  
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В заключении подводятся итоги исследовательской работы, 

формулируются основные выводы и практические рекомендации, посвященные 

профилактике и снижению домашнего насилия над детьми. 

В приложении представлен инструментарий исследования (анкета по теме 

исследования), график и таблицы, раскрывающие проблему домашнего насилия 

родителей над детьми. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современное общество достаточно толерантно по отношению к насилию 

над детьми. Поэтому статистика применения физической силы к детям 

свидетельствует, что детей действительно часто подвергают жестокому 

обращению в различных его формах. Однако диагностика и выявление случаев 

домашнего насилия осложняется закрытостью семейных отношений. В 

официальную статистику попадают только сексуальное и особо жестокие виды 

насилия над ребенком.  

Сравнительный анализ различных теоретических подходов позволил 

сформировать обобщенное определение насилия. Это - это особый тип внешнего 

явного или скрытого умышленного, целенаправленного властно-силового 

деструктивного социального воздействия, физического, эмоционального, 

психологического, экономического, и иного характера, направленный на 

доминирование одних людей над другими, причинение личности травмы, 

ограничение свободы его волеизъявления или действия. 

Домашнее насилие – это усвоенная в процессе социализации модель 

поведения в семье, отличающаяся систематическим эмоциональным, 

психологическим, физическим или иным силовым воздействием на личность, 

устойчивостью, регулярностью воспроизводства, систематически 

повторяющейся и расширяющейся цикличностью, с целью обретения власти, 

контроля, запугивания одного или нескольких членов семьи. Он имеет фазы 

напряжения, инцидента острого насилия, перемирия 

Исходя из этого уточнен термин «домашнее насилие над детьми», под 

которым понимается повторяющийся с увеличением частоты цикл физического, 

словесного, экономического или иного силового воздействия на ребенка против 

его воли с целью контроля, запугивания, внушения чувства страха, 

обусловливающих причинение ему значительного ущерба. 

Проведенный социологический опрос в городе Саратове показал, что 

большинство родителей, имеющих детей до 14 лет, охарактеризовали атмосферу, 

царящую в семье, как достаточно благоприятную, способствующую развитию 

ребенка. Большинство саратовских родителей (84,3%) можно назвать 

либеральными, они выразили отрицательное отношение к насилию над детьми. 

Однако эти представления значительно противоречат их реальным практикам. 

Родители, относительно регулярно наказывая детей, не считают это 

насильственными действиями. Несмотря на это благополучие, 15,2% семейных 

конфликтов происходит по вине или провокации детей. 15,4% детей время от 

времени подвергаются домашнему насилию. 
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Субъективными целью наказания детей родителями (61,5%) являются 

борьба с непослушанием (61,5%), воспитательные цели (34,4%). 45,5% 

родителей, особенно – отцы (46,3%), считают, что наказание улучшают 

дисциплину детей. Каждый десятый (10%) полагает, что наказание благотворно 

влияет на ребенка, делая его сильнее. Таким образом, большинство родителей не 

видят и не понимают тех последствий, которые приносят наказания в жизнь 

детей. Поэтому, введение уголовной ответственности за насилие в семье, по 

мнению большинства родителей (55,7%), не поможет избежать насилия над 

детьми.  Особенно на этом настаивали отцы (70,8%). Одновременно гендерный 

анализ позволил выявить, что насилие над ребенком чаще применяют матери. На 

практике они чаще отцов наказывают своих детей агрессивно-словесным, или 

физическим воздействием.  

Проведенный анализ позволил выделить три типа репрессивного 

поведения родителей. Большинство (52,5%), особенно – отцов (67,4%), 

относятся к физически- агрессивному типу воздействия на своих детей. 42,6%, 

особенно матери (51,9%), отличаются вербально-агрессивным поведением. 

4,9%, особенно отцы (7%) занимают ограничительную позицию, ущемляя детей 

в их свободе волеизъявления, в пространстве и ресурсах. 

В ходе исследования эмпирически доказано влияние поколенческой 

преемственности в выборе родителями репрессивного типа поведения в 

отношении детей. Немного меньшее воздействие на данные процессы, 

оказывают образование и доход родителей. В меньшей степени влияют 

количество детей, семейное положение. 

Так выяснилось, что чем выше уровень образования, тем адекватнее 

родители понимают понятие насилия над детьми, тем чаще они считают 

недопустимыми физические наказания детей, чаще склонны держать обиды при 

себе, или срывать гнев на окружающих, но реже – на своих детях. Интересно, что 

среди родителей с двумя высшими образованиями, заявлявших, что они против 

физических наказаний, каждый второй наказывает своих детей ремнем. 

Вероятно, практика репрессивных действий родителей связана не столько с 

образованием, сколько с культурным уровнем и педагогической грамотностью 

родителей. 

Проведенный анализ показал, что, чем беднее семья, тем хуже царящая в 

ней атмосфера. Бедные и около бедные семьи чаще практикуют вербально-

агрессивный тип репрессивного поведения. Средние слои - ограничительные 

действия. Самые состоятельные категории родителей чаще других практикуют 

агрессивно физические меры воздействия на детей. Таким образом, 

благосостояние также выступает значимым фактором насилия над детьми. 

Вербально-агрессивный тип наказаний чаще употребляется в разведенных 

семьях и там, где брак не зарегистрирован. Агрессивно-физический тип боле 

других свойственен незамужним и неженатым родителям. Ограничительный тип 

наказаний применяется только в полных семьях. Таким образом, семейное 

положение родителей также выступает значимым фактором насилия над детьми. 

Так для однодетных семей характерно многообразие методов наказания 
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ребенка, при доминировании вербально-агрессивной стратегии. Среди 

родителей, выбирающих физически – агрессивный типы поведения преобладают 

двухдетные семьи. Многодетные родители наказывают детей чаще всего 

словесно. Следовательно, количество детей также выступает значимым 

фактором насилия над детьми. 

Говоря о субъективных факторах важно еще раз подчеркнуть большое 

расхождение между представлениями и практиками насилия в саратовских 

семьях. Все родители в основном не одобряют насилие над детьми, выражая 

отрицательное отношение, что не мешает им применять физическое насилие к 

своим детям.  

Отличительной чертой насилия в отношении несовершеннолетних 

является его стремление к эскалации при отсутствии реакции и противодействия. 

Поэтому защита детей от жестокости является чрезвычайно важной, социально 

значимой и актуальной задачей, решение которой носит междисциплинарный 

характер. В деятельность по пресечению насилия должны вовлекаться работники 

правоохранительной системы, органов опеки и попечительства, представители 

педагогической сферы, сотрудники медицинской и психологической служб.  

Однако зачастую усилия по созданию эффективной системы 

профилактики и пресечения насилия в отношении детей, оказания помощи 

жертвам жестокого обращения наталкиваются на такие барьеры, отсутствие как 

законодательных норм и правоприменительной практики по защите жертв, что 

усугубляется правовой грамотностью и недоверием населения к 

правоохранительным органам, несформированностью у педагогических, 

милицейских, социальных, медицинских работников навыков общения с 

жертвой, что ведет к сокрытию или замалчиванию фактов насилия, особенно при 

отсутствии личной заинтересованности взрослого в наказании виновного. Все 

вышеперечисленное не способствует эффективной борьбе с насилием в семье, а 

только усугубляет ситуацию.  Из чего можно сделать вывод, что тема домашнего 

насилия над детьми еще долгое время будет актуальной для современного 

российского общества.  
 


