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РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа 56 с, таблица 1, рисунков 2,            

источников 33, приложений 3. 

ДОМАШНЕЕ (СЕМЕЙНОЕ) НАСИЛИЕ, САМООТНОШЕНИЕ, 

ВИКТИМНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Цель исследования: провести анализ взаимосвязи самоотношения и 

склонности к виктимному поведению у женщин, пострадавших от домашнего 

(семейного) насилия. 

Проведено изучение самоотношения и склонность к виктимному 

поведению у женщин, пострадавших от домашнего (семейного) насилия. 

Исходя из результатов проведенного исследования,мы пришли к выводу, что 

женщины, пострадавшие от домашнего (семейного) насилия имеют низкий 

уровень самоотношения и высокую склонность к виктимному поведению. 

Достоверность полученных данных в исследовании оценена с помощью 

критерия корреляции Пирсона. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Проблема домашнего (семейного) насилия в настоящее время является 

одной из актуальных в психологии. Данная проблема носит не только 

психологический, а так же юридический и социальный характер. Следствием 

домашнего (семейного) насилия являются тяжелые психологические травмы, 

которые приводят к устойчивым негативным изменениям личности. 

Домашнее (семейное) насилие является последствием поведения, 

которое проявляется по отношению к другому человеку с целью причинить 

вред и боль, как психологического, так и физического характера. 

Особенность домашнего (семейного) насилия заключается в том, чаще всего 

такое насилие имеет непрерывный регулярный характер, в большинстве 

случаев продолжающийся на протяжении длительного периода времени. 

Актуальность и новизна обусловлены тем, что проблема домашнего 

(семейного) насилия не поддается огласке в нашем обществе, и 

ограничивается, практически, только рамками семьи. Несмотря на то, что в 

современной России фиксируется общее падение уровня преступности, 

например на 9% в 2020 г., по сравнению с 2019 г., в случае с домашним 

(семейным) насилием мы видим обратную ситуацию и количество случаев 

такого насилия растет. Так количество случаев проявления домашнего 

(семейного) насилия на апрель 2020 г. по сравнению с мартом 2020 г. выросло 

в два раза (с 6 054 в марте 2020 года до 13 000 в апреле 2020 года).  

Несмотря на то, что проблема домашнего (семейного) насилия является 

одной из актуальных в наши дни, в нашем обществе факты насилия в семье 

не принято придавать огласке, так как домашнее насилие ограничивается 

рамками семьи. Такое умалчивание проблемы домашнего насилия приводит к 

тому, что жертвы зачастую пытаются скрыть жестокое обращение по 

отношению к себе, бояться предпринимать какие-либо действия, чтобы 
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защитить себя от источника опасности.  

Мы предполагаем, что женщины, которые подвергались домашнему 

(семейному) насилию склонны к виктимному поведению и имеют низкое 

самоотношение, так как зачастую, жертвы бояться предпринимать какие-либо 

действия, чтобы защитить себя от источника опасности и пытаются скрыть 

жесткое обращение по отношению к себе. 

Цель дипломной работы – исследование взаимосвязи самоотношения и 

склонности к виктимному поведению у женщин, пострадавших от домашнего 

(семейного) насилия. 

Задачи:  

1. Провести теоретический анализ проблемы домашнего (семейного) 

насилия в научной литературе. 

2. Организовать и провести эмпирическое исследование по изучению 

особенности самотношения и склонность к виктимному поведению у 

женщин, подвергшихся домашнему (семейному) насилию. 

3. Провести анализ взаимосвязи самоотношения и склонности к 

виктимному поведению у женщин, пострадавших от домашнего (семейного) 

насилия. 

4. Разработать психолого-педагогические рекомендации для лиц, 

подвергшихся домашнему (семейному) насилию. 

Объект – домашнее (семейное) насилие как социально-психологическая 

проблема. 

Предмет – особенности самоотношения и склонности к виктимному 

поведению женщин, пострадавших от домашнего (семейного) насилия.  

Гипотеза – женщины, подвергшиеся домашнему (семейному) насилию, 

имеют низкий уровень самоотношения и высокую склонность к виктимному 

поведению. 
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I ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

ЯВЛЕНИЕ 

 

 

1.1Характеристика понятия насилия в семье и его формы 

 

 

Одной из глобальных социальных проблем Российского общества на 

данный момент является проблема домашнего (семейного) насилия. В России 

домашнее насилие стало привычным укладом взаимоотношений в семье и 

количество случаев жесткого обращения по отношению к членам семьи с 

каждым годом увеличивается. 

Домашнее(семейное) насилие - это насилие, которое вершится в частной 

жизни, преимущественно между людьми, связанными интимными 

отношениями, узами крови или законом.  

Цель домашнего (семейного) насилия – обретение над жертвой власти и 

контроля [18]. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила, что каждая 3-я 

женщина в мире в течение жизни сталкивалась с физическим или 

психологическим насилием со стороны членов семьи. 

Под насилием ВОЗ понимает преднамеренное применение физической 

силы или власти, действительное или в виде угрозы, направленное против 

себя, против иного лица, группы лиц или общины, результатом, которого 

являются телесные повреждения, психологическая травма, а так же 

отклонения в развитии или различного рода ущерб [9].  

По данным организации, исследования о факте присутствия домашнего 

насилия в семьях по отношению к женщинам были проведены в 161 стране. 

Исходя из полученных результатов ВОЗ, насилию подверглись 736 

миллионов женщин по всему миру. 
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Еще одно определение насилия в семье предлагает Л. А. Колпакова: 

«насилие в семье – это физическое или психическое противоправное 

воздействие одного члена семьи на другого, как правило, имеющее 

тенденцию к эскалации и направленное на причинение физического, 

морального или иного вреда» [7, с. 67]. 

В психологии существуют определенные фазы насилия, которые были 

выявлены и описаны Л. Уолкер и названы «Кругом насилия».  

Данная теория предполагает и описывает существование четырех фаз во 

всей динамике гендерного насилия, так же именуемого как домашнее 

(семейное)насилие[20].  

УолкерЛ. выявила определенную модель поведения во всех проявлениях 

насилия и установила, что модель поведения повторяются циклически.  

Таким образом, благодаря «Кругу насилия» мы можем понять, как 

происходит гендерное или же домашнее (семейное) насилие в семье. 

Рассмотрим фазы домашнего насилия Л. Уолкер, включающие в себя 

четыре стадии: 

1. Фаза нарастание напряжение в семье. На данной фазе присутствуют 

небольшие разногласия, перетекающие в частые споры. Агрессор все чаще 

начинает подвергать свою жертву различным сомнениям. Агрессор все чаще 

выходит из себя, а жертва начинает  испытывать постоянный страх. В данной 

стадии жертва пытается успокоить агрессора. 

2. Фаза острого насилия. На данном этапе у агрессора происходит 

вспышка гнева, которая сочетается со спорами, обвинениями, угрозами и 

запугиванием. Именно на этой стадии происходит психологическое, 

физическое, сексуальное насилие над жертвой.  

3. Фаза примирения. На данной фазе агрессор приносит свои извинения 

жертве и пытается объяснить причину своего жесткого поведения. Нередко 

здесь можно наблюдать то, что агрессор отрицает факт насилия, либо 

пытается убедить жертву в преувеличение конфликта. 
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4. Фаза спокойствия или «медовый месяц». На данном этапе агрессор 

пытается убедить свою жертву в том, что он раскаивается перед ней, просит 

простить его. В этой фазе агрессор будет показывать себя с лучшей стороны, 

дарить цветы, подарки и прочее.  

Но через некоторое время  отношения между агрессором и жертвой 

вернуться на фазу нарастания напряжения и будут проходить стадии снова и 

снова [20]. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что 

домашнее (семейное) насилие связано с обретением власти и контроля над 

жертвой, а не просто с конфликтом и гневом. 

Феномен домашнего (семейного) насилия заключается в том, что 

зачастую оно носит цикличный характер, а не разовое его проявление. Важно 

понимать, что домашнее насилие подразумевает под собой различные формы 

его проявления и причины его возникновения. Рассмотрим основные формы 

домашнего насилия.  

К формам домашнего насилия относится [19]: 

1. Физическое насилие - прямое или косвенное воздействие на жертву с 

целью причинения физического вреда, страха, боли, травм, других 

физических страданий или телесных повреждений.  

Физическое насилие может быть фактором другого жестокого поведения, 

такого как угрозы, запугивание, манипуляции с жертвой. Физическим 

насилием считается: удары, избивание, удушение, поджоги, пинки, 

физическое ограничение свободы человека. 

2. Сексуальное насилие – это любой половой акт, попытки полового 

акта, нежелательные комментарии или авансы c сексуальным подтекстом, 

или действия, направленные на принуждение к секс-торговле или иные 

попытки направить человека против своей сексуальности с помощью 

принуждения. Также включается обязательные проверки на девственность и 

калечащие операции на женских половых органах. Помимо инициирования 
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полового акта с помощью физической силы, сексуальное насилие имеет 

место, если на человека словесно оказывают давление для получения 

согласия. 

3. Психологическое насилие (или эмоциональное насилие) – это модель 

поведения, при которой человек угрожает, запугивает, систематически 

подрывает самооценку другого человека. Это сознательное причинение 

эмоциональной боли и непринятие чувств другого человека и выражается в 

игнорировании, молчании, угрозах, преследовании другого человека. 

4. Экономическое (финансовое) насилие – это форма насилия, когда 

один интимный партнер контролирует доступ другого партнера 

кэкономическимресурсам.Экономическим насилием является: отбор денег, 

ограничение покупок и сделок партнера, строгий контроль его расходов [19]. 

Все вышеперечисленные формы насилия понимают под собой 

агрессивные действия против одного или нескольких членов семьи, что 

влечет за собой тяжелые последствия у жертвы, такие как психологический 

вред и физические травмы, а так же моральное унижение и возможно, смерть.  

Рассмотрим, кто является основными жертвами домашнего насилия: 

1. Дети – самый слабый и беззащитный член в семье, чаще всего 

становится жертвой домашнего насилия. Родители считают неотъемлемой 

частью воспитания шлепки, пинки, некультурную брань и контроль 

надребенком – все эти физические и психологические проявления 

воспитания являются насилием или же жестоким обращением над ребенком. 

По статистике в России ежегодно умирают от домашнего насилия до 2тысячи 

детей, а около 500 тысяч детей предпочитают жить на улице, чем с 

родителями-тиранами. 

Рассмотрим три вида насилия или жесткого обращения, которое 

применяется по отношению к детям, которые выделила Н.Ю. Синягина: 

Физическое насилие – умышленное причинение вреда физического 

здоровья ребенку его родителями, лицами их замещающих и другими 
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членами семьи. 

Сексуальное насилие или развращение – вовлечение ребенка с его 

согласия или без, в сексуальные отношения с взрослым с целью получения 

им выгоды, удовлетворения и достижения сексуальных и иных целей. 

Пренебрежение нуждами ребенка или моральная жестокость – 

отсутствие со стороны родителей или лиц их замещающих, и других членов 

семьи удовлетворения базовых потребностей ребенка, заботы о нем. В 

результате чего нарушается эмоциональное состояние ребенка и появляется 

угроза его физического и психологического здоровья. 

2. Женщины. В соответствии с ООН и ВОЗ,  каждая третья женщина в 

мире страдает от домашнего насилия, любого вида его проявления.  

Одной из наиболее опасных и распространенных форм насилия, которое 

применяется по отношению к женщине, является физическое насилие. По 

статистике от 30% до 40% женщин страдали от физической агрессии со 

стороны мужа как нынешнего, так и бывшего, любовника и жениха. 

По России каждый день становятся жертвой физического насилия более 

36 тысяч женщин всех возрастов.   

Домашнее насилие по отношению к любой жертве, а в частности 

женщины, осуществляется с целью обретения власти и контроля над ней.  

Рассмотрим основные виды насилия, применяемые агрессором по 

отношению к женщине  [7;9]: 

Психологическое (эмоциональное) насилие. К нему относятся: 

унижение, принуждение, запугивания, различная критика, манипуляции, 

оскорбления и прочее.  

Основными признаками при психологическом или эмоциональном 

насилии являются: 

- снижение самооценки – агрессор отмечает слабые стороны женщины, 

может убеждать ее в том, что она недостойна любви и хорошего отношения к 

себе. Из-за такого отношения женщина начинает терять веру в себя, старается 
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соответствовать ожиданиям своего партнера, а не своим собственным, 

появляется зависимость от партнера; 

- контроль над жизнью - осуществляется путем изоляции общения с 

родственниками и друзьями, агрессор осуществляет проверку телефона и 

социальных сетей, а также происходит контроль личных 

предпочтений,например выбор одежды, прически.  В результате чего 

женщина начинает испытывать постоянный страх и ощущение того, что за 

ней тщательно следят, она начинает избирательно подходить к тому, что она 

делает, говорит, одевает и прочее; 

- угрозы, шантаж – так же являются одним из часто используемых 

способов манипуляции агрессором. Партнер за основу шантажа и угроз 

может использовать абсолютно любую личную информацию о женщине, 

которая доступна только ограниченному числу лиц, с целью рассказать о ней 

другим и тем самым, попытаться удержать жертву рядом с собой. Агрессор 

может манипулировать тем, что заберет детей от матери или же покончит 

жизнь самоубийством, если она не захочет продолжать с ним отношения; 

- чувство вины. Часто, женщины, находящиеся в отношениях, где 

присутствует психологическое насилие, чувствуют себя виноватыми перед 

мужчинами, так как считают, что не оправдывают ожидания своего партнера 

(агрессора). Чувство вины может возникать у женщины из-за того, что она 

пытается реализовать свои желания, которые не соответствуют ожиданиям и 

желаниям партнера. Агрессор внушает своей жертве, что ее реализация 

вызвана эгоизмом, а не проявлением себя как личности; 

- чувство страха – наиболее встречаемое чувство у женщин, состоящих в 

отношениях, где присутствует психологическое насилие. Женщина, которая 

боится своего партнера и любых его реакций на его действия является 

зависимой женщиной. Женщина начинает искать любого одобрения за свои 

слова и действия от партнера, лишь бы не вызвать у него любой признак 

вербальной агрессии по отношению к себе. 
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 Физическое насилие как уже описывалось выше, является самой 

опасной и распространенной формой насилия, которая осуществляется над 

женщиной. Физическим насилием принято считать любую форму агрессии, 

целью которой является причинение вреда физическому здоровью, которое 

проявляется в тяжких тяжелых повреждениях и побоях [7;16].  

Проявлением физического насилия считается: 

- изоляция – ограничение жертвы способности уйти от агрессора, либо 

оставление жертвы в опасных ситуациях; 

- ограничение свободы – женщину ограничивают и удерживают при 

попытках уйти, закрывают окна и двери, а так же лишают возможности 

связываться с кем-то из окружающих людей для оказания спасения; 

- агрессия – удары, пинки, толчки, избиение, укусы, шлепки, удушение, 

поджигание, порезы. Это любые действия, которые несут опасность для 

физического здоровья жертвы; 

- угрозы – словесные запугивания убить или избить жертву, а так же 

манипуляции родственниками и близкими людьми с целью принести им 

такой же физический вред. 

 Экономическое насилие – является экономическим давлением на 

партнера. Экономическое насилие – это попытки лишения одним из членов 

семьи возможности распоряжаться собственными денежными средствами. 

Проявления экономического насилия: 

Запрещенный доступ жертвы к ее деньгам, счетам, имуществу. Этот 

запрет накладывается агрессором с целью сделать жертвой зависимой от него 

и его средств. 

Кредиты и долги – партнѐр открывает и берет кредиты, займы и прочее 

на имя жертвы и женщине приходится выплачивать долги за партнера. 

Карьера и работа – агрессор запрещает своей жертве работать на 

хорошей должности, заставляя ее уйти,  либо на менее оплачиваемую работу, 

либо вообще уйти с работы. 
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Сексуальное насилие – любой половой акт, попытки полового акта, 

принуждение к сексуальным отношениям без согласия на него женщины.  

К проявлению сексуального насилия относится: 

Изнасилование – считается совершенный половой акт, одним или 

несколькими людьми с жертвой, без ее согласия, с применением угроз и 

физической агрессии. 

Садистский секс – это могут быть поджоги, порезы, удушения, 

обездвиживание с помощью алкоголя и наркотиков,  до и во время полового 

акта. 

Чувство страха – жертва соглашается на половой акт из-за страха, если 

она откажет, то ее ударят, унизят, закроют и прочее. 

Принуждение к сексуальному акту – партнер использует домогательства, 

пытается вызвать чувство стыда и вины, обижается и раздражается на жертву, 

пока она не согласиться на половой акт. 

3. Пожилые люди. По статистике, каждый 6-ой пенсионер после 60 лет 

подвергается какой-либо форме жесткого обращения со стороны детей, 

родственников и других людей. Плохим обращением с пожилыми людьми 

принято считать совершение действий, разово или циклично повторяющихся, 

которые причиняют вред для психического и физического здоровья, 

способные вызывать стресс у пожилого человека.  

Рассмотрим, основные виды насилия, которые осуществляются над 

пожилыми людьми: 

Физическое насилие – преднамеренное проявление физической агрессии 

в виде пинков, толчков, ударов, использование таблеток, ограничение 

свободы по отношению к пенсионерам, которые причиняют вред 

физическому здоровью. 

Основными признаками физического насилия по отношению к 

пенсионерам является: 

- синяки, шрамы, переломы и тому подобные, которые пенсионер не 
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может или не хочет пояснить причину их возникновения; 

- передозировка любыми лекарственными препаратами; 

- нежелание пенсионера оставаться с близкими людьми и опекунами. 

Психологическое (эмоциональное) насилие – эмоциональное 

принуждение, которое выражается в определенных жестах, действиях, 

мимике. Оно причиняет пожилому человеку эмоциональный и 

психологический вред, а так же может вызвать душевные страдания. 

К психологическому насилию над пожилыми людьми относится: 

- оскорбления; 

- различного вида угрозы; 

- изолирование от других людей; 

- игнорирование любых просьб и потребностей; 

- унижения. 

Сексуальное насилие – является любой вид домогательств, которые 

проявляются в форме навязываемых сексуальных прикосновений, унижений, 

инцеста, просмотра порнографического материала без согласия пенсионера. 

Так же сексуальным насилием по отношению к пенсионеру принято считать 

принудительное раздевание человека и наблюдение им за сексуальным актом 

других людей. 

Экономическое насилие – принуждение и использование денежных 

средств, банковских счетов и вкладов, недвижимости пенсионера без его 

согласия. Проявлением экономического насилия по отношению к пожилым 

людям считается: 

- воровство денег, как наличных, так и с банковских счетов пенсионера; 

- подделка подписи пожилого человека на любых официальных 

документах; 

- трата денежных средств пенсионера на собственные нужды агрессора; 

- любые виды мошенничества и денежных вымогательств.  
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Домашнее (семейное) насилие может возникать абсолютно в любой 

семье, не зависимо от расы, возраста, гендерной принадлежности, 

социального статуса, морально-этических норм и прочее.  

В настоящий момент психологи и социологи не выявили конкретные 

причины семейного насилия, они определяются влиянием, в той или иной 

степени, большого количества различных, по своему содержанию факторов, 

которые и определяют причины насилия в семье. Серьѐзной проблемой 

является то, что такие факторы: нельзя рассматривать в отдельности, ведь 

они воздействуют и определяют причину насилия в семье в совокупности, 

именно поэтому принято рассматривать и изучать факторы, а затем и 

возникшие, в связи с этим причины насилия в семье как одно целое [3]. 

Опираясь на различные теоретические и практические исследования по 

теме домашнего насилия, можно выделять ряд общих причин возникновения 

домашнего насилия: 

1. Алкоголизм, наркомания. 

2. Финансовые, жилищные проблемы. 

3. Ревность со стороны партнера. 

4. Психологические, личностные проблемы у агрессора. 

5. Модель поведения домашнего террора перенята у предыдущего 

поколения (родителей). 

6. Социальная и личностная неудовлетворенность агрессора. 

Психологическое насилие в семье, так же его называют эмоциональным 

насилием – это наиболее распространенная форма насилия и часто 

применяемая агрессорами, из тех, что были перечислены выше. Психологи 

отмечают тот факт, что зачастую, жертвы даже не подозревают о том, что 

находятся под психологическим давлением со стороны агрессора, либо 

отрицают это.  

Психологическое (эмоциональное) насилие одно из частых явлений в 

современном социуме. Но, к сожалению, люди, которые живут рядом с 
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жертвой такого насилия, не видят или не осознают действия насильственного 

характера со стороны агрессора, из-за чего так же не могут оказать 

своевременную помощь членам семьи и жертве [17; 24]. 

Давайте рассмотрим наиболее часто встречаемые признаки 

психологического (эмоционального) насилия в семье: 

- один из членов семьи (агрессор) часто впадает в неконтролируемые 

признаки агрессии и ярости по поводу и без повода; 

- супруг излишне подозрительно относится к своей супруге, возможны 

подозрения на измену со стороны партнерши; 

- совместная жизнь партнеров зависит от неконтролируемых перепадов 

настроения агрессора; 

- партнер запрещает либо ограничивает любые социальные связи без его 

участия жертвы; 

- агрессор внушает страх, запугивает, манипулирует; 

- возможные угрозы убийства, как собственного, так и жертвы, если она 

от него уйдет. 

Все вышеперечисленные признаки психологического насилия 

заключаются в умелой манипуляции агрессора, благодаря которой один из 

партнеров убеждает другого в том, что он ничего не стоит и ничего не умеет. 

Именно это насилие и описанные выше признаки, трудны для распознавания 

и, их сложнее всего доказать, даже если жертва обратилась за помощью. 

Сексуальному насилию в семье, чаще всего по статистике подвергаются 

женщины до 50%, и только 5% мужчин. Женщины, которые были 

изнасилованы собственными мужьями, обычно скрывают этот факт от 

социума, так как в современном обществе женщинам навязали мнение, что 

они не имеют право отказать в интиме собственному мужу.  

Основной причиной возникновения сексуального насилия, по мнению 

психологов, является мужская неудовлетворенность собой, собственной 

жизнью и неумение справляться с возникающими трудностями.  
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Мужчины, которые не могут реализовать себя как личность, находят 

различные способы удовлетворить собственное эго, путем ощущения власти 

и контроля над собственной партнершей. Они пытаются показать себя, 

подчинить себе свою жертву, доказывая свое превосходство в физическом и 

сексуальном плане.  

В психологии были выделены различные типы сексуального насилия. 

Стоит отметить тот факт, что сексуальное насилие не всегда предполагает 

под собой действия сексуального характера, но включает в себя различную 

физическую силу, принуждение, угрозы и попытки полового акта [22]. 

Рассмотрим типы сексуального насилия. 

1. По степени тяжести сексуальное насилие делится: 

Сексуальные домогательства – человек, осуществляющий действия 

домогательства, показывает свое превосходство, чтобы жертва оказала ему 

интимные услуги. 

Сексуальное насилие –в этом типе характерным признаком являются 

попытки агрессора против сексуальной свободы жертвы путем обмана и 

принуждения к интимным услугам. 

Сексуальная агрессия – в этом типе происходит нарушение сексуальной 

свободы жертвы, агрессор прибегает к сексуальному насилию, то есть, 

осуществляется половой акт. 

2. По типу агрессора выделяют: 

Сексуальное насилие сто стороны знакомого – сексуальные действия 

любого характера, описанного выше, осуществляются знакомым человеком 

для жертвы. 

Сексуальное насилие со стороны незнакомца – в этом случае, жертва не 

знакома и не была в контакте с агрессором. Акт насилия может быть 

совершен абсолютно внезапно, например, на улице. 

Сексуальное насилие со стороны родственника –в данном случае, 

сексуальное насилие происходит со стороны одного из членов семьи жертвы. 
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Это может быть, как и ближайший родственник, например, брат, так и 

дальний родственник, например, дядя. 

Агрессия сентиментального партнера – здесь сексуальное насилие 

осуществляется текущим партнером жертвы, например муж, сожитель. А так 

же насильственные действия может применить бывший партнер жертвы, в 

этом случае сексуальное насилие может быть рассмотрено в качестве мести.  

3. По типу жертвы делятся: 

- сексуальное насилие над несовершеннолетними; 

- сексуальная агрессия против мужчин; 

- сексуальная агрессия против женщин. 

Другие виды сексуального насилия: 

Сексуальная агрессия под воздействием наркотиков и алкоголя. 

Сексуальная эксплуатация – это извлечение материальной или иной 

выгоды посредством принуждения жертвы к любым сексуальным актам. 

Инцест – сексуальные отношения, которые происходят между членами 

семьи, которые имеют одну кровь[22]. 

Все, что было описано выше, относиться к типам сексуального насилия. 

В большинстве случаев, женщины страдают больше и по статистике, жертвы 

знали своих агрессоров лично. 

Одним из узнаваемых и раскрываемых видов насилия является 

физическое насилие, так как оно основано на прямом воздействии на тело 

жертвы и может быть зафиксировано медицинским осмотром[17; 24].  

Зачастую, физическое насилие в семье является следствием проявления 

мужского доминирования и агрессии против женщины. К сожалению, в 

обществе закрепилось мнение о том, что физическое насилие в любом его 

проявление, за исключением смерти жертвы, является неизменной частью 

обычной «нормальной» семейной жизни. 

Психологами были отмечены основные типичные проявления 

физического насилия в семье, которые включат в себя следующие действия: 
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- толчки, пинки, затрещины, пощечины; 

- захваты и любые физические удержания, которые ограничивают 

физическую свободу жертвы и оказывают вред для здоровья; 

- прижигание кожи горячими предметами и жидкостями; 

- порка, побои и физические наказания; 

- отравление и другие способы, вызывающее недомогание жертвы; 

- преднамеренное нанесение любых физических травм жертве. 

Выше перечислены основные действия физического насилия, которые 

могут причинить любой как физический, так и психологический вред для 

здоровья личности. 

Одним из наиболее неприметных, и не редко нераспознаваемых 

видовнасилия, считается экономическое насилие. Его цель – присвоить 

деньги жертвы и сделать ее более зависимой от агрессора. 

Любое экономическое насилие связано с контролем и давлением из-за 

денежных средств жертвы. Рассмотрим, как проявляется экономическое 

насилие. 

Жертве не дают распоряжаться собственными денежными средствами и 

имуществом. В этом случае агрессор может забирать и распоряжаться 

деньгами жертвы, не говоря ей об этом. А так же может ограничивать ее 

доступ к банковским счетам, гаджетам и прочее. 

Жертву лишают возможности полноценно зарабатывать. В данном 

случае, агрессор пытается убедить жертву в том, что работа для нее сильный 

стресс и лучше сидеть дома. Агрессор может уговорить жертву как уволиться 

с работы, так и найти новую работу, но менее оплачиваемую. 

Траты жертвы тщательно контролируют. Здесь агрессор заставляет 

жертву отчитываться о всех расходах и доходах. И если, по его мнению, что-

то потрачено не так, может впасть в агрессию. 

У жертвы обманом или под давлением выманивают деньги. Здесь, 

примером   является   тот   факт,  когда жертву заставляют брать кредиты или 
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выплачивать долги за агрессора. 

Все вышеперечисленные случаи, являются экономическим насилием, 

которое может осуществляться как разово, так и циклически. Особенность 

такого насилия заключается в том, что женщины могут даже не подозревать о 

том, что агрессор оказывает на них прочное сильное экономическое влияние, 

и возможно по этой причине не обращаются за помощью к специалистам.Как 

уже было отмечено выше, домашнее (семейное) насилие влечет за собой 

причинение вреда физического и психологического здоровья жертвы. 

Рассмотрим, какие изменения происходят в личностной сфере жертвы [16]: 

1. Замкнутость – жертва чувствует себя отверженной, у нее отсутствует 

желание с кем-либо общаться, старается избегать любых контактов с 

другими людьми. 

2. Высокий уровень тревожности – связан с эмоциональными 

переживаниями, беспокойством, возможны ночные кошмары, которые 

напоминают о прошедшем негативном событии. 

3. Депрессия – настроение, которое характеризуется чувством отчаяния, 

пессимизмом, печалью, возможным нежеланием и непониманием как жить 

дальше. 

4. Страх – эмоциональное состояние, которое может возникать в 

присутствии потенциально опасного объекта для жертвы. Страх 

характеризуется переживаниями за собственную жизнь, возможны 

проявления реакции «бей или беги».  

Жертва, пережившая домашнее (семейное) насилие, в любом его 

проявлении постепенно теряет способность доверять людям, перестает быть 

уверенной в себе, начинается сомневаться в собственных действиях, 

становится замкнутой для других людей. Постоянно повторяющееся насилие 

в семье, где живет жертва, приводит к подавлению и накоплению ее эмоций, 

которые могут привести к тому, что женщина может потерять контроль над 

собой и совершить какой-либо необдуманный неадекватный поступок, 
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например, убийство агрессора или причинению вреда собственному 

здоровью [23]. 

Рассмотрим, какие физические последствия происходят с жертвой 

домашнего (семейного) насилия: 

- хронические боли в тазовой области без явных признаков заболевания; 

- гинекологические отклонения, проблемы и инфекции мочеполовой 

системой; 

- расстройства сна и потеря аппетита; 

- физическое переутомление и хроническая усталость; 

- невозможность справляться даже с минимальными физическими 

нагрузками. 

Психологические последствия, которые происходят с жертвой, 

пережившей домашнее (семейное) насилие: 

- психическое переутомление; 

- длительное эмоциональное напряжение; 

- злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами; 

- неустойчивость настроения; 

- утрата интереса к жизни; 

- отвращение к себе [16].  

 

 

1.2 Особенности распространения домашнего (семейного) насилия в 

России 

 

 

Проблема, касающаяся домашнего (семейного) насилия является одной 

из распространенных в современном российском обществе. На сегодняшний 

день Россия является одной из немногих стран, где не принят закон о 

домашнем насилии, хотя факты, зафиксированного домашнего насилия и 
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любой его формы проявления с каждым годом увеличиваются, либо не 

изменяются. 

Зачастую, в сельской местности случаи и частота проявления домашнего 

(семейного) насилия значительно выше, чем в городах, так как в сельской 

местности насилие принято считать нормой семейно-бытовой жизни. 

По официальным данным МВД статистика насилия за 2019г.– 2020г. 

снизилась, но эта статистика, лишь зафиксированная официальными 

заявлениями   в   полиции,   остальная   статистика   доступна  и 

предоставлена от кризисных центров, которые помогают людям, 

пострадавшим  от  насилия  [17]. 

На момент пандемии и самоизоляции в России, начиная с марта 2020г., 

статистика случаев насилия начала ухудшаться.  

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, 

в начале мая,  в интервью заявила, по информации представленной НПО, с 10 

апреля 2020 года количество зарегистрированных случаев домашнего 

насилия выросло более чем в два раза (с 6 054 случаев в марте 2020 года -  до 

13 000 случаев  в апреле 2020 года)[2]. 

В тоже время согласно данным МВД РФ, на момент самоизоляции, 

начиная с марта2020года,  количество случаев домашнего насилия снизилось 

на 9%,  по сравнению с 2019 годом [12]. 

Принято считать, что дом – это то место, где тебя любят и всегда ждут. 

Уютные вечера, совместное времяпрепровождение, любимые люди – это все 

те ассоциации, которые возникают у людей при слове «дом». Но для кого-то 

«дом» является самым страшным местом, приносящим только страдания и 

боль, как физического, так и психологического характера.  

В российском обществе существует мнение о том, что домашнее насилие 

происходит в семьях неблагополучных и маргинальных, выражение «бьет – 

значит, любит» является одним из распространенных среди русского 

населения. Но, зачастую, насилие может происходить в абсолютно 
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нормальных среднестатистических семьях, где не принято говорить о 

конфликтах, нельзя «выносить ссор из избы».  

Домашнее насилие не всегда подразумевает под собой побои и драки под 

состоянием алкогольного опьянения, как многие считают. Насилие может 

совершаться психологическое, и внешне жертва не будет отличаться ничем от 

своих коллег и подруг, но факт насилия в ее семье будет зафиксирован. 

Ещѐ одной причиной роста домашнего (семейного) насилия является 

особенности формирования и функционирования системы общественной 

безопасности.  Уровень агрессии в последние годы в Российском обществе 

всѐ ещѐ остаѐтся достаточно высоким. Причинами агрессии могут  быть,  как 

проблемы на работе, так и ситуации на дорогах или неприятный взгляд 

прохожего на улице. 

К настоящему времени общество, в той или иной степени,  научилось 

справляться с таким общественным проявлением насилия.Так,проявление 

насилия на улице, на работе регулируется законом и в принципе любое 

правонарушение наказуемо, а в семье, в силу большей общественной 

закрытости, нет какого-либо эффективного регулятора конфликтов. Агрессор, 

в течение дня, накапливает в себе злость и негативные эмоции, которые не 

может проявить в общественном месте, и, придя домой вымещает свою 

агрессию начленов семьи, которые становятся жертвами домашнего 

(семейного) насилия в любом его проявлении: психологическом, физическом. 

По статистике наиболее часто совершаемые попытки и проявления 

домашнего (семейного) насилия происходят в алкогольном или 

наркотическом опьянении. Агрессоры, которые злоупотребляют алкоголем 

или наркотическими веществами теряют самоконтроль и самообладание и 

чаще всего применяют любое насилие, чтобы оказать над жертвой власть и 

контроль.  

В Российском обществе прочно укрепилось мнение о том, что 

употребление алкоголя и наркотических средств, и как следствие, проявление 
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насилия связано только с тем, что это не соответствует социальным нормам, 

принятом в нашем обществе.  

Насилие в семье не всегда может быть связано с употреблением алкоголя 

или наркотических средств, это может быть проявлением лидерства в семье. 

Желание одного из супругов доказать своей половинке что он является главой 

семейства и от него зависят все принимаемые решения, может привести к 

возражению со стороны партнера и как следствие к конфликту. Взаимные 

обвинение, нежелание подчиняться, различные разногласия могут привести к 

домашнему (семейному) насилию из-за желания одного из партнеров быть 

лидером в паре.  

Рассмотрим   характерные   особенности домашнего (семейного) 

насилия [21]: 

1. Повторяемость (цикличность) – фиксирование даже одного случая 

проявления насилия по отношению к кому-либо из членов семьи, может 

свидетельствовать о его дальнейшем повторении и увеличения случаев 

жестокости. 

2. Мнимое сожаление и раскаяние – после каждого проявления насилия, 

агрессор приносит свои извинения жертве, и утверждает, что такое его 

поведение больше не повторится. Так же в качестве извинения может дарить 

подарки, цветы и прочее, чтобы задобрить свою жертву. 

3. Созависимость – чем больше количество проявления насилия, тем 

больше становится привязанность агрессора к жертве, и жертвы к агрессору. 

Жертва может стать созависимой, если каждый раз прощает агрессора и 

верит ему, что подобное не повторится. 

4. Страх – это чувство присуще всем членам семьи, которые живут в 

одном помещении с агрессором, особенно тем, кто подвергается насилию с 

его стороны. Страх связан с беспокойством за собственную жизнь и ее 

безопасность, а так же с тем, что случаи насилия могут повториться. 

Исходя из всего вышеперечисленного, мы можем сделать вывод, что 
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любое проявление насилия в Российском обществе не всегда сопровождается 

употреблением алкоголя или наркотиков, агрессия, которая накапливается в 

течение дня у человека, может стать одной из причин для возникновения 

домашнего (семейного) насилия в семье. 

Психологи на данный момент не выявили конкретных причин 

возникновения домашнего (семейного) насилия, у каждого агрессора есть 

внутренние проблемы, это может быть чувство собственной 

неполноценности, низкая самооценка и другие причины, которые 

подталкивают его к применению любого из вышеперечисленных видов 

насилия.  

Какая бы причина возникновения насилия не появилась в семье, где 

живет агрессор, насилие всегда предполагает под собой необратимые 

последствия в виде причинения вреда как физического, так и 

психологического здоровья жертвы. 

Достаточно подробный социально-психологический портрет женщины-

жертвы семейного насилия, на основе собственных проведѐнных 

теоретических и эмпирических исследований, составила А. С. Зубрицкая, в 

котором можно выделить целый ряд социально-психологических проблем 

таких женщин  [6;33]: 

1. Заниженная самооценка, недооценка своих возможностей: женщина 

считает себя некомпетентной и ответственной за насилие, совершаемое над 

нею.  

2. Зависимость: женщина не испытывает желания уйти от агрессора, 

зачастую определяет свою личность через отношения с другими – главным 

образом через отношения со своим партнером.  

3. Дефицит коммуникативных навыков: такие женщины не владеют 

навыками продуктивных взаимоотношений, а потому не умеют управлять 

своим гневом, не понимают свои потребности и способы их удовлетворения, 

не владеют знаниями и способами разрешения конфликтов. Эти женщины 
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лишены четкого ощущения своих психологических, физических границ, 

вследствие чего-либо слишком быстро начинают доверять людям, либо не 

доверяют вовсе.  

4. Изоляция и влекущая за ней зависимость от агрессора.  

5. Беспомощность вследствие властности агрессора, его активного 

контроля и желания управлять жертвой, изоляции от окружающего мира. По 

причине возрастания чувства беспомощности женщина становится 

неспособна принимать решения, строить свои планы на будущее, что может 

стать причиной депрессии и суицидального настроения.  

6. Активное использование психологических защит (в частности – 

рационализация и отрицание): женщине, подвергшаяся семейному насилию, 

с трудом способна признать правду – она может преуменьшать или отрицать 

факты применения насилия. При этом факт отторжения насилия 

осуществляется бессознательно, однако влечет за собой разрушение 

психического и физического здоровья, слабуюдифференцированность своих 

чувств и зачастую полное отсутствие рациональной рефлексии. Женщина 

может быть уверена в своей вине в совершенном в отношении нее насилии – 

в таком случае она склонна к самоунижению и самобичеванию, стремится 

найти в своем поведении проступки, которые могут быть наказуемы.  

7. Повышенная тревожность, наблюдаемая у многих жертв жестокого 

обращения в семье. Согласно Ж. Бриер, «тревожность у жертв жестокого 

обращения проявляется следующим образом:  

- гиперреактивность по отношению предполагаемой опасности;  

- повышенная потребность в контроле;  

- неверная интерпретация объективно нейтральных или позитивных 

межличностных стимулов как угрожающих или опасных;  

- соматическая симптоматика»  [6, с. 40]. 

Для психологии конфликтов семья может быть определена как 

сложнейшая социально-психологическая система, специфика которой 
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«определяется, прежде всего, близостью и непосредственностью 

взаимодействия нескольких людей, в течение длительного периода времени, 

насчитывающего порой десятки лет. В такой системе тесного и 

непосредственного взаимодействия, взаимозависимости и соподчинѐнности 

не могут не возникать различные разногласия, столкновения, споры, 

недоразумения, что проявляется в неизбежности возникновения конфликтов в 

семейной жизни» [18, с. 5].  

Также происходящие размывание семейных ролей, изменение стратегий 

семейно-брачного поведения, ухудшение материального и социального 

благосостояния, приводит к увеличению в семье проявления девиантного 

поведения (насилия, преступность, алкоголизм, наркомания, суицид и др.), 

угрожающих безопасности семейным отношением в частности, так и 

безопасности всего социума. 

Вообще российское общество отличается излишней терпимостью жертв 

и свидетелей семейного насилия к агрессорам, что обуславливает 

латентность и безнаказанность значительной части таких случаев. Подобное 

явление является следствием того, что: традиционная семья, основанная на 

ярком разделении функций между мужчиной и женщиной по природному 

предназначению, закреплѐнных на социокультурном уровне в виде 

традиционных гендерных статусов и ролей, со свойственной каждому 

обществу специфической системой неравенства [11]. 

Основная причина в сложности искоренении семейного насилия в том, 

что зачастую угнетѐнные сами не хотят принимать помощь от общественных 

служб. Так в полицию обращается не более 40% потерпевших. Связано это с 

действием ряда факторов: 

1. Существованием некой иллюзии, ожиданием потерпевшими «лучших 

времѐн» (то есть угнетение должно рано или поздно закончится). 

2. Убеждение части общества в том, что насилие, будь то физическое или 

словесное, является приемлемым. Здесь очень важно понимание процесса 
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формирования современных стандартных гендерных ролей: «настоящего 

мужика» для мужчины и «хранительницы очага» для женщины, 

традиционное сложившееся неравноправие женщин и мужчин, в 

общественной и частной жизни, в результате которого, формируется 

подавленный инстинкт самосохранения на фоне более низкого социального и 

экономического статуса. 

3. Необходимость вспоминать травмирующие, неприятные подробности 

произошедшего.  

4. Практическая трудность получения помощи в правоохранительных 

органах и недостаточный контроль со стороны правоохранительных органов 

и общественности за подобными формами поведения. 

Социологами и психологами были выделены три основных фактора 

социальной опасности домашнего (семейного) насилияв современной 

России[21; 23]: 

1. Насилие нарушает права и свободу личности и разрушает ее 

социальную структуру. 

2. Насилие является латентным, скрытым от внимания общественности, 

что приводит к его непрерывному нарастанию. 

3. Насилие непрерывно порождает и усиливает насилие, что приводит к 

неразрывному «кругу насилия». 

Исходя из всего вышеизложенного, мы можем сделать вывод, что 

домашнее (семейное) насилие является социально опасным 

феноменом,который имеет свои характерные особенности и несет вред 

здоровью жертве и нарушает социальную структуру российского общества. 

Все вышеописанные признаками происходят с жертвой, которая 

пережила один из описанных выше видов насилия или несколько 

объединенных видов сразу, они могут проявляться с разной периодичность и 

интенсивностью. Любое проявление насилия над жертвой влияет на 

разрушение личности и ее социальную дезадаптацию, депрессию и 
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негативное настроение, а так же попытки суицида. 

 

 

1.3 Технологии социально - психологической помощи женщинам, 

подвергшимся домашнему (семейному) насилию 

 

 

В Российском обществе принято считать, что «выносить ссор из избы» 

нельзя, конфликты должны решаться только в семье, и никто не должен 

знать, что происходит в семье на самом деле. Именно это укоренившееся 

мнение является одной из причин, почему жертвы домашнего (семейного) 

насилия не обращаются за помощью в правоохранительные органы и к 

другим специалистам разного профиля, которые могут защитить ее. 

Жертвы, которые находят в себе силы и обращаются за помощью в 

правоохранительные органы, рассчитывают, что они окажутся в 

безопасности и под защитой государства, но в России нет таких 

инструментов, чтобы защитить пострадавших в полной мере.   

В России нет законопроекта о домашнем (семейном) насилии и нет 

никаких мер, которые запрещали бы на законном уровне приближаться 

агрессору к жертве. Правоохранительные органы РФ действуют только по 

зафиксированному факту совершенного уголовного преступления, например, 

побоев или причинения легкого вреда здоровью  [21; 32].  

Но если в семье есть психологическое насилие, с угрозами и 

моральными издевательствами,  правоохранительные органы не имеют права 

совершить законодательные действия против агрессора, так как никакого 

закона, позволяющего защитить жертву психологического насилия нет.  

В России оказывают социальную помощь жертвам, пострадавшим от 

домашнего насилия. Социальная помощь женщинам - это система мер по 

оказанию помощи в виде натуральной, гуманитарной помощи, а так же в 
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виде услуг и льгот, для преодоления или смягчения жизненных трудностей, 

для поддержания их социального статуса и полной жизнедеятельности. 

В психологии были выделены два направления социальной помощи 

женщинам, которые описал Ю.П. Платонов [15]: 

Экстренная психологическая помощь при острой травме насилия и 

посттравматическом (ПТРС) стрессе. Сюда относится: 

- телефон доверия; 

- индивидуальная консультация; 

- предоставление убежища. 

Длительное психологическое сопровождение, в процессе которого 

проводится индивидуальное консультирование и групповая работа. 

Рассмотрим более подробно каждый из этих методов. 

Телефон доверия – это возможность как анонимного, так и нет, 

телефонного разговора с квалифицированным консультантом, который 

может оказать помощь. Основная функция, которую выполняет телефон 

доверия – это проинформировать и эмоционально поддержать жертву, 

пострадавшую от домашнего (семейного) насилия. 

Телефон доверия осуществляет помощь и поддержку на протяжении 

всего разговора, таким образом, некоторые жертвы звонят, чтобы просто 

выговориться, она хочет знать, что ее слышат и понимает, что она не одна. 

Такая эмоциональная разрядка и способ проговаривания проблемы помогает 

женщине, справится с внутренним ощущением того, что она под защитой и в 

любой момент ее могут выслушать, но за помощью обращаться она не 

собирается. 

Другой вариант разговора по телефону доверия может посодействовать 

женщине в принятом ею решении, заявить в правоохранительные органы на 

своего обидчика. В данном случае операторы телефона доверия помогают 

правильно составить жертве заявление для обращения в полицию, 

объясняют, как его зарегистрировать, где и как можно снять побои и прочие 
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физические изменения. Задача операторов телефона доверия донести до 

жертвы, что ей нужно делать после того, как она написала заявление, какие 

есть службы, убежища и центры оказания помощи и пострадавшим от 

домашнего (семейного) насилия. 

Индивидуальная консультация – помогает женщине 

сконцентрироваться, и в дальнейшем избавиться, от негативных эмоций и 

воспоминаний, которые ей пришлось пережить. Основной целью 

индивидуального консультирования является нормализация 

психологического состояния жертвы, оценка ее безопасности, помощь и 

принятие различных мер по безопасности физического и психологического 

здоровья. 

Групповая работа осуществляется для оказания психологической 

помощи через групповую поддержку людей, которые пережили похожие 

трудные ситуации. Основная задача группы взаимоуваженье и поддержка 

всех членов группы, а так же возможность рассмотреть проблему насилия и 

его видов более подробно и помочь найти жертве силы, чтобы начать 

бороться с возникшей ситуацией. 

В России созданы различные некоммерческие организации (НКО) и 

центры психологической помощи жертвам, пострадавшим от домашнего 

(семейного) насилия.   

Основная цель НКО и центров – это оказание помощи и поддержки 

жертв домашнего (семейного) насилия, данная помощь предполагает работу 

специалистов разного профиля с жертвой, например, психологи, юристы, 

специалисты по социальной работе, психотерапевты. 

На данный момент, по информации центра «Насилию.нет», в России 

существует около 198 кризисных центров для женщин, которые являются как 

государственными, так и открытыми общественными или религиозными 

организациями.  
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В России в настоящее время существует 8 крупных кризисных центров 

помощи пострадавшим от домашнего насилия.  

К ним относится [8; 14]: 

Центр «Насилию.нет» - это некоммерческая организация, занимающаяся 

проблемой домашнего насилия, насилия над женщинами и детьми, а также 

вопросами гендерного равенства. 

Национальный центр по предотвращению насилия «АННА» - 

занимается профилактикой разных форм насилия в отношении женщин на 

всех уровнях. 

Центр экстренной психологической помощи МЧС России - занимается 

оказанием экстренной психологической помощи населению, пострадавшему 

при чрезвычайных ситуациях. 

Центр помощи пережившим сексуальное насилие «Сестры» -занимается 

образовательной, юридической и издательской деятельностью, но главным 

направлением является оказание помощи пережившим сексуальное насилие. 

Кризисный центр помощи женщинам и детям - специалисты центра 

работают с психологическими травмами, семейными конфликтами, детско-

родительскими отношениями и такими личными проблемами, как депрессия, 

одиночество, страхи и зависимости. 

Кризисный центр для женщин - организация, которая оказывает помощь 

женщинам, пострадавшим от сексуального и физического насилия, торговли 

людьми, а также в других кризисных ситуациях. 

Центр экстренной психологической помощи Московского психолого-

педагогического университета - проведение научных исследований в области 

психологической безопасности, психологии кризисных и экстремальных 

ситуаций, занимается оказанием экстренной психологической помощи 

лицам, попавшим в кризисные и чрезвычайные ситуации. 

Кризисный центр «Екатерина» - занимается оказанием социальной, 

психологической, юридической помощи и поддержки женщинам, 
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пострадавшим от домашнего насилия, а также просвещением населения по 

проблемам насилия в семье и незаконного вывоза из России женщин и 

девушек. 

Одной из таких организаций НКО является «Кризисный центр для 

женщин и их семей, подвергшихся насилию «Верба» в городе Красноярске. 

В центре «Верба»стараются оказать профессиональную помощь жертве 

домашнего (семейного) насилия и главнаяцельэтой помощи – показать и 

доказать жертве, что она в безопасности. 

Специалистыцентра «Верба» помогают женщине наладить различные 

социальные связи, помогают в организации материально-бытовой помощи, 

поиску временного или постоянного убежища, помогает в оформлении 

различных необходимых документах. 

Юристы оказывают жертве необходимую помощь в заполнении 

заявлений, например, в суд или полицию, а так же оказывают юридическое 

сопровождение по любым вопросам, касающимся жизни и ее безопасности, 

помогают жертве понять, что она защищена юридическим законом. 

Психологи центра оказывают психологическую поддержку и 

реабилитацию жертв, пострадавших от домашнего (семейного) насилия. 

Организуют различные психокоррекционные мероприятия, как 

индивидуальные, так и групповые, помогают жертве прийти к стабильному 

психологическому состоянию и справиться с пережитым ею домашним 

(семейным) насилием. Основной задачей психологов является показать 

жертве, что она не одна, что ее слышат и понимают, и окажут своевременную 

помощь и поддержку. 

Основные цели кризисного центра «Верба»: 

1. Оказание помощи гражданам, подвергающимся насилию в семье и 

сексуальному насилию. 

2. Изменение общественного сознания по проблеме насилия. 

3. Информирование   общественности,    способствующей      изменению 
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отношения общества к женщине и мировоззрения самих женщин. 

4. Борьба с дискриминацией женщин во всех сферах общественной и 

личной жизни. 

5. Разработка принципов и механизмов реализации прав женщин. 

6. Содействие в реализации эффективной семейной политики. 

7. Пропаганда семейных ценностей и равных возможностей всех членов 

семьи. 

Все НКО и кризисные центры направлены на оказание помощи, 

поддержки и безопасности жертв, пострадавших от домашнего (семейного) 

насилия. Организации участвуют в исследовании и искоренении насилия в 

семьях, а так же помогают другим понять и уметь распознавать любой из 

видов насилия, и оказывать нужную помощь и поддержку жертвам. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что домашнее (семейное) насилие 

на данный момент является одной из глобальных проблем современного 

Российского общества. 

Домашнее (семейное) насилие носит цикличный характер, а не 

единовременное проявление. Чаще всего его жертвами становятся женщины, 

дети и пожилые люди. Распространенными причинами возникновения 

домашнего (семейного) насилия является: алкоголизм, наркомания, ревность 

со стороны партнера, психологические проблемы у агрессора и прочее. 

Домашнее (семейное) насилие имеет характерные особенности: 

- повторяемость (цикличность); 

- мнимое сожаление и раскаяние (со стороны агрессора);  

- созависимость;  

- страх.  
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II ПРОФИЛАКТИКА ДОМАШНЕГО (СЕМЕЙНОГО) НАСИЛИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ КРИЗИСНОГО ЦЕНТРА «ВЕРБА») 

 

 

2.1 Организация исследования психологических особенностей женщин, 

подвергшихся домашнему (семейному) насилию 

 

 

Для исследования психологических особенностейженщин, 

подвергшихся домашнему (семейному)насилию, были использованы две 

методики: 

1. Методика «Исследования самоотношения» (МИС) С.Р. Пантилеева. 

Данная методика применяется для исследования особенностей 

самоотношения у женщин, подвергавшихся домашнему (семейному) 

насилию. 

Самоотношение понимается в контексте представлений личности о 

смысле «Я» как выражение смысла «Я», как обобщенное чувство в адрес 

собственного «Я».  

В основу понимания самоотношения положена концепция самосознания 

В.В. Столина, который выделял три измерения самоотношения: 

- симпатию;  

- уважение; 

- близость. 

Самоотношение является одной из основных социально-

психологических характеристик саморазвития и самореализации личности. 

Самоотношение – отношение субъекта потребности к ситуации ее 

удовлетворения, которое направленно на самого себя.  

Данный термин ввел Н.И. Сарджвеладзе, который говорит о том, что 

«самоотношение составляет содержание системы «личность - социальный 
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мир» и является одной из структурных единиц диспозиционного ядра 

личности». 

Методика исследования самоотношения (МИС) – 

этоличностныйопросник, разработанный в 1989 году С.Р. Пантилеевым.  

Методика предназначена для выявления структуры самоотношения 

личности, а также выраженности отдельных компонентов самоотношения:  

- закрытости; 

- самоуверенности; 

- саморуководства; 

- отраженного самоотношения; 

- самоценности; 

- самопривязанности; 

- внутренней конфликтности и самообвинения [14]. 

Методика состоит из 110 утверждений, которые соответствуют 9 шкалам 

опросника и подразумевают ответ «согласен» или «не согласен». 

Описание шкал опросника  [14]: 

Шкала «Закрытость» - определяет преобладание одной из двух 

тенденций: либо конформности, выраженной мотивации социального 

одобрения, либо критичности, глубоко осознания себя, внутренней честности 

и открытости. 

Шкала «Самоуверенность» - выявляет самоуважение, отношение к себе 

как к уверенному, самостоятельному, волевому и надежному человеку, 

который знает, что ему есть, за что себя уважать. 

Шкала «Саморуководство» - отражает представление личности об 

основном источнике собственной активности, результатов и достижений, об 

источнике развития собственной личности, подчеркивает доминирование 

либо собственного «Я», либо внешних обстоятельств. 

Шкала «Отраженное самоотношение» - характеризует представление 

субъекта о способности вызвать у других людей уважение, симпатию. 
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Шкала «Самоценность» - передает ощущение ценности собственной 

личности и предполагаемую ценность собственного «Я» для других. 

Шкала «Самопринятие» - позволяет судить о выраженности чувства 

симпатии к себе, согласия со своими внутренними побуждениями, принятия 

себя таким, какой есть, несмотря на недостатки и слабости. 

Шкала «Самопривязанность» - выявляет степень желания изменяться по 

отношению к наличному состоянию. 

Шкала  «Внутренняя конфликтность» - определяет наличие внутренних 

конфликтов, сомнений, несогласия с собой, выраженность тенденций к 

самокопанию и рефлексии. 

Шкала «Самообвинение» - характеризует выраженность отрицательных 

эмоций в адрес своего «Я». 

2. Методика исследования склонности к виктимному поведению, 

разработанная О.О. Андронниковой в 2003году. 

Методика является стандартизированным тест-опросником и 

предназначена для измерения предрасположенности личности к 

осуществлению различных форм виктимного поведения  [4].  

Виктимное поведение – это такое поведение, в результате особенностей 

которого повышается вероятность превращения лица в жертву преступления, 

обстоятельств или несчастного случая. 

Рассмотрим уровни виктимности, которые выделила О.О. Андронникова. 

Нормальный уровень виктимности - присущий личности 

характеризующейся хорошей адаптацией. 

Среднестатистический уровень виктимности - зависящий от конкретных 

социальных условий и принятой социокультурной нормы виктимности. 

Высокий уровень виктимности - связанный со специфическими 

качествами личности, повышающими степень ее уязвимости, и снижающими 

уровень адаптации. 
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Тест-опросник включает в себя 86 утверждений, которые соответствуют 

шести  шкалам опросникаи подразумевают ответы «да», если утверждение 

можно соотнести с собой, и «нет», если утверждение не соотносится с собой. 

Описание шкал тест-опросника: 

Шкала «Реализованной виктимности»: ниже нормы - очевидно, что 

испытуемый нечасто попадает в критические ситуации либо у него уже успел 

выработаться защитный способ поведения, позволяющий избегать опасных 

ситуаций. Выше нормы - значит, испытуемый достаточно часто попадает в 

неприятные или даже опасные для его здоровья и жизни ситуации. 

Шкала «Склонности к агрессивному виктимному поведению»: выше 

нормы - к данной группе относятся испытуемые, склонные попадать в 

неприятные и опасные для жизни и здоровья ситуации в результате 

проявленной ими агрессии в форме нападения или иного провоцирующего 

поведения. Ниже нормы - для лиц данного типа характерны снижение 

мотивации достижения, спонтанности, хороший самоконтроль. 

Шкала «Склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению»: выше нормы – характерны жертвенность, связанная с активным 

поведением человека, провоцирующим ситуацию виктимности своей 

просьбой или обращением. Ниже нормы - для данного типа характерны 

повышенная забота о собственной безопасности, стремление оградить себя 

от ошибок, неприятностей, тревожность. 

Шкала «Склонности к гиперсоциальномувиктимному поведению»: 

выше нормы - данному типу свойственно жертвенное поведение, социально 

одобряемое и часто ожидаемое. Ниже нормы - характеризуется 

пассивностью, равнодушием со стороны подростка к тем явлениям, которые 

происходят вокруг него. 

Шкала «Склонности к зависимому и беспомощному поведению»: выше 

нормы - относятся лица, не оказывающие сопротивления, противодействия 

преступнику по различным причинам: в силу возраста, физической слабости, 
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трусости, и так далее.  Ниже нормы – характеризуется склонностью к 

независимости, обособленности. 

Шкала «Склонности к некритическому поведению»: выше нормы - 

относятся лица, демонстрирующие неосмотрительность, неумение правильно 

оценивать жизненные ситуации. Ниже нормы - 

характеризуетсявдумчивостью, осторожностью, стремлением предугадывать 

возможные последствия своих поступков, которые иногда приводят к 

пассивности, страхам. 

 

 

2.2 Результаты исследования психологических особенностей женщин,  

подвергшихся домашнему (семейному) насилию 

 

 

Исследование психологических особенностей женщин, подвергшихся 

домашнему (семейному) насилию, было проведено на базе «Кризисного 

центра   для   женщин и их семей, подвергшихся насилию, «Верба»»                

в городе  Красноярске. 

Количество респондентов – 25 женщин в возрасте от 23 до 45 лет, 

проживающие на территории города Красноярска, которые подвергались 

домашнему (семейному) насилию. 

В исследовании применялись две методики: методика «Исследования 

самоотношения» (С.Р. Пантилеева), результаты представлены на рисунке 2.1 

и методика «Склонность к виктимному поведению» (О.О. Андронникова), 

результаты представлены на рисунке 2.2. 

Исходя из полученных данных, по методике исследования 

самоотношения (С.Р. Пантелеева), мы можем сделать вывод, что наибольшие 

значения отмечены по шкалам «Самообвинение» (5,8 из 7 баллов) 

«Самопривязанность» (4,3из 7 баллов) и «Закрытость» (4,0 из 7 баллов). 
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Наибольшее значения получены по шкале «Самообвинения» (5,8 

баллов), что означает, что женщины, склоны к порицанию и осуждению себя. 

Личность видит, прежде всего, свои недостатки и готова принять все неудачи 

на себя. Такая модель поведения может являться продолжением жизненного 

сценария. Ярким примером может служить тот факт, что женщина с самого 

раннего возраста наблюдала поведение в семье родителей или бабушки и 

дедушки, где жили агрессор и жертва домашнего (семейного) насилия. Такой 

жизненный сценарий женщина наблюдала всю жизнь и переняла эту модель 

поведения, так как не видела, как могут правильно развиваться отношения 

между людьми. 

Такая установка на самообвинение влечет за собой внутреннее 

напряжение эмоционального состояния. 

 

 

 

Рис. 2.1 Результаты «Исследования самоотношения» (С.Р. Пантелеева), (в 

баллах) 
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(семейного) насилия 
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Шкала «Самопривязанность» - 4,3 балла,  выявляет степень желания 

изменяться к наличному состоянию. Высокие значения по данной шкале, 

говорят о высокой ригидности «Я-концепции», что приводит к отрицанию 

всего нового, страху перед изменениями и переменами в жизни. Одной из 

причин появления такого страха перед изменениями, может быть 

концентрация на прошлом негативном опыте и не до конца прожитые 

негативные эмоции. Женщина, концентрируясь на негативном событии 

прошлого, не дает себе возможности реализовываться в настоящем и 

будущем, тем самым отрицая все возможности, которые могут привести ее к 

чему-то новому в жизни. 

Шкала «Закрытость» - 4,0 балла, свидетельствует нам о том, что 

женщина старается избегать открытых отношений самой с собой, она 

осознанно или не осознанно не хочет признавать наличие личных проблем, 

как по отношению к себе, так и по отношению к окружающим ее людям. 

Такое изменение личности, как закрытость, может быть вызвана негативным 

опытом из прошлых отношений, недостатком любви в детстве от родителей, 

пережитой психологической травмой во взрослом возрасте, например, как 

домашнее (семейное) насилие. Женщина, начинает постепенно закрываться в 

себе, подавляет эмоции, становится менее жизнерадостной и активной. 

Далее, анализируя полученные данные по методике исследования 

«Склонности к виктимному поведению» (О.О. Андронниковой), рисунок 2.2, 

мы фиксируем, что наибольшие показатели имеютшкалы «Склонность к 

зависимому и беспомощному поведению» (4,6 из 5 баллов), «Реализованная 

виктимность» (3,6 из 5 баллов) и «Склонность к агрессивному виктимному 

поведению» (3,6 из 5 баллов). 

Шкала «Склонности к зависимому и беспомощному поведению» - 4,6 

баллов, может свидетельствовать о ролевой позиции жертвы. Женщины, не 

оказывают противодействия преступнику по разным причинам: в силу 

возраста, физической слабости. Данная шкала указывает на то, что личность 
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сильно внушаема, способна оправдывать чужую агрессию, а так же склона 

всех прощать. 

Шкала «Реализованная виктимность» и «Склонность к агрессивному 

виктимному поведению» - 3,6 баллов, указывает на то, что личность нередко 

попадает в ситуации, которые могут угрожать ее жизни и здоровью. 

Поведение жертвы может быть вызвано агрессией, которая проявляется по 

отношению к конкретному человеку и в определенной ситуации. Высокое 

значение по данным шкалам, может свидетельствовать о том, что личность 

легко может поддаться эмоциям, особенно негативно окрашенным. 

 

 

 

Рис. 2.2 Результаты исследования «Склонность к виктимному поведению» 

(О.О. Андронниковой), (в баллах) 

 

 

Статистический анализ данных. Для проверки взаимосвязи между 

показателями самоотношения и склонности к виктимному поведению был 

использован коэффициент корреляции Пирсона.  
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Коэффициент корреляции Пирсона вычисляется по формуле: 

 

 

             (2.1) 

где  — значения переменной X;  

γ— значения переменной Y;   

 — среднее арифметическое для переменной  

X;  -среднее арифметическое для переменной Y. 

 

 

Исходя из расчета корреляционной матрицы (таблица 1., п.1), мы можем 

наблюдать явную связь между шкалой«Склонность к агрессивному 

виктимномуповедению» и шкалой «Самопринятие» - (0,376,). 

Из этого можно сделать вывод, что самопринятие влияет на агрессивное 

виктимное поведение жертвы, и, наоборот.  Женщина, не принимает себя 

такой, какая она есть и свои внутренние убеждения, и может проявлять 

агрессивное поведение по отношению к обидчику. 

Связь прослеживается между шкалой «Склонность к некритичному 

поведению» и шкалой «Самообвинение» (0,297). Что может 

свидетельствовать нам о том, что женщина, склонна неправильно оценивать 

жизненные ситуации, из-за чего может обвинять и испытывать негативно 

окрашенные эмоции по отношению к себе.Также мы видим отрицательную 

связь,между шкалой «Склонность к гиперсоциальному 

 виктимномуповедению» и шкалой «Самообвинение»(-0,289).  

Результат по данным шкалам, говорит о том, что женщины склонны 

вести себя социально одобряемо, так, как от них ждет общество, и агрессор в 

частности. Из-за такого гиперсоциального поведения, женщина склонна 

обвинять и порицать себя. 
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По шкале «Склонность к некритичному поведению» и шкале 

«Саморуководства» (-0,294) так же прослеживается отрицательная связь. 

Женщина склонна к неосмотрительности и неумению правильно оценивать 

жизненные ситуации, как следствие, может отмечаться плохая саморегуляция 

и отсутствие поиска причин неудач в самом себе. 

Результаты корреляционного анализа показали, что женщины, которые 

пострадали от домашнего (семейного) насилия находятся в ролевой позиции 

жертвы. Они склонны к оправданию действий агрессора, бояться или не 

могут дать отпор, по разным причинам, как физических, так и 

психологических.  

Женщины, пережившие домашнее (семейное) насилие, склонны к 

самообвинению и осуждению себя. Они перенимают модель поведения, 

какой их научили в детстве, где главный в семье должен быть муж, и, ему 

надо подчиняться. Таким образом, женщина подстраивается под социальную 

модель «хорошей жены» и боится обращаться за помощью.  

Интересно то, как женщины выстраивает перспективы своей семейной 

жизни, – зачастую женщина, оказавшись жертвой регулярного семейного 

насилия, не может психологически вырваться из семейной системы и 

относится к своему будущему с надеждой и тревогой.  

Как отмечает С. С. Даренских с соавторами, у таких женщин 

повышается вера в высшие силы и случай [22], что говорит о 

экстернальности локуса контроля: женщины как бы снимают с себя 

ответственность за свою жизнь и свои решения. 
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2.3 Социально-психологические рекомендации по коррекции 

самоотношения и склонности к виктимному поведению у женщин, 

подвергшихся домашнему (семейному) насилию 

 

 

За последние годы проблема домашнего (семейного) насилия стала 

изучаться более подробно – специалисты психологии и социологии 

рассмотрели и выделили основные формы домашнего (семейного) насилия, 

жертв, которые чаще всего ему подвергаются, причины возникновения 

домашнего (семейного) насилия, а так же тех, кто является агрессором.  

Количество случаев домашнего (семейного) насилия с каждым годом 

увеличивается, сотрудники правоохранительных органов и специалисты 

центров помощи пострадавшим от насилия, утверждают, что от домашнего 

(семейного) насилия больше всего страдают женщины. 

Проблема домашнего (семейного) насилия является сложной и для ее 

решения и профилактики требуется определенный комплекс мер   социально-

психологической помощи, а так же взаимная работа правоохранительных 

органов и медицинских учреждений, чтобы оказать своевременную помощь и 

поддержку жертвам, пострадавшим от домашнего (семейного) насилия. 

Специалисты должны выбрать формы и методы работы, которые будут 

построены на возможности дать понять женщине, что ее проблемы являются 

значимыми и именно, разрешение этих трудностей приведет ее к ресурсному 

состоянию, и возможности избавиться от тяжелого прошлого. 

Работа с женщинами, пострадавшими от домашнего (семейного) 

насилия направлена на преодоление психологических изменений, которые 

произошли в результате пережитого длительного стресса. Реабилитационная 

работа специалиста должна быть направлена на: 

- изменение «Я-концпепции»; 

- разрушении установки системы жизненных ценностей; 
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- нарушение функционирования мотивационной сферы. 

Формированию позитивного самоотношенияу женщин, пострадавших от 

домашнего (семейного) насилия будет способствовать: 

1. Коррекция отношения к себе. 

2. Формирование уверенности. 

3. Развитие внутренней активности. 

4. Формирование социального доверия. 

5. Формирование адекватной самооценки. 

6. Развитие социальных эмоций. 

7. Развитие коммуникативных навыков. 

Одной из наиболее распространенных социально-психологических 

рекомендаций по коррекции психологических особенностей женщин, 

которые подвергались домашнему (семейному) насилию является тренинги и 

выполнение различных психологических упражнений.  

Тренинг - это метод активного обучения, который направлен на развитие 

знаний, навыков и социального поведения. Это групповое занятие в 

аудитории, на котором люди получают именно практические умения. 

Одним из методов в психологии, который способствует позитивному 

мышлению, снижению самообвинения, конфликтности, а так же, улучшает 

самовосприятие- является арт-терапия.  

Благодаря творчеству в различных его проявлениях, можно выразить 

свои внутренние конфликты, показать непрожитые эмоции, прожить весь 

спектр позитивных и негативных чувств, что приводит к нормализации 

психологического и эмоционального состояния, снижает внутреннее 

напряжение, помогает расширить сознание. 

Арт-терапия помогает найти в себе опору и поддержку,  для преодоления 

трудных жизненных ситуаций, принять на себя ответственность за 

собственную жизнь и поступки, которые совершает человек, что приводит к 

улучшению саморуководства. 
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Таблица 2.1 

Социально-психологические рекомендации по повышению самоотношения и 

снижению склонности к виктимному поведению у женщин, пострадавших от 

домашнего (семейного) насилия 

 

№ Тема занятия Цель занятия Ход занятия 

1 2 3 4 

1 Арт-терапия «Рисунок 

семьи» 

Снятие напряжения, 

создание 

ассоциативного 

образа. 

1. Приветствие, введение 

в тему. 

2. Арт-терапевтическое 

упражнение «Спускание 

пара». 

3. Совместный рисунок 

матери и ребенка «День 

мечты». 

4. Подведение итогов, 

рефлексия. 

2 Психодрамма 

«Социальный театр». 

1. «Возврат 

вовремени». Воссозда

ние картин прошлого 

по принципу «здесь и 

теперь». 

2. «Шаг в будущее». 

Разыгрывание 

ожидаемого или 

воображаемого 

будущего. 

Позволяет по-

другому взглянуть на 

ситуацию насилия, 

помогает преодолеть 

защитные позиции, 

усилить 

эмоциональную 

вовлеченность. 

1. Создание 

микроклимата и 

«разогрев» группы. 

2. Ролевое 

инсценирование 

конфликта. 

3. Эмпатийное 

рефлексирование. 

4. Шеринг. Происходит 

обмен 

чувствами, включающий 

рассмотрение точности 
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Окончание таблицы 2.1 

1 2 3 4 

   ролевой игры, ее 

интерпретацию. 

Шеринг связан с 

возникающими после игры 

сопереживаниями, с 

идентификацией своего 

жизненного конфликта, 

поэтому он помогает 

осознать типичность своих 

«уникальных» переживаний 

и тем самым пережить 

3 Психодрамма 

«Насилие в семье 

– это 

ненормально» 

Повышение 

информированности 

женщин по вопросам 

безопасного 

поведения, а также 

возможности 

получения помощи в 

случае  семейного 

насилия. 

1. Приветствие, введение в 

тему. 

2. Информационный блок 

«Семейное насилие как 

проблема» 

3. Информация о 

составлении плана 

безопасности для женщины 

и ребенка. 

4. Рекомендации женщинам, 

которые продолжают жить с 

обидчиком и не могут выйти 

из квартиры. 

5. Подведение итогов. 
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Еще одним эффективным методом считается – психодрама. 

Психодрама - это сеансы разыгрывания различных ситуаций, которые 

показывают пациенту объективное положение дел, помогают принять верное 

решение и наладить связи с окружающим миром. Благодаря психодраме, 

женщина, воспроизводит события, которые на самом деле происходили с ней 

в прошлом, и воспроизводит в сценарии реальных людей или вымышленных 

персонажей. В процессе проигрывания ситуации, у женщины появляется 

истинная эмоциональная взаимосвязь между участниками сценария, 

происходит освобождение от накопленных негативных воспоминаний, 

эмоций и установок, именно это проживание эмоций приводит к 

формированию новых взглядов на проигранную жизненную ситуацию.  

Такая техника, как психодрама, помогает женщине справиться с ролью 

жертвы [20]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проанализировав психологическую литературу по проблеме 

исследования домашнего (семейного) насилия, мы пришли к выводу, что 

домашнее (семейное) насилие – это насилие которое вершится в частной 

жизни, преимущественно между людьми, связанными интимными 

отношениями, узами крови или законом. Цель семейного (домашнего) 

насилия – обретение над жертвой власти и контроля.  

Домашнее (семейное) насилие имеет четыре формы проявления: 

физическое, сексуальное, экономическое и психологическое.  Мы 

рассмотрели, что основными жертвами домашнего (семейного) насилия 

являются женщины, дети и пожилые люди. 

Следует отметить, что домашнее (семейное) насилие может проявляться 

абсолютно в любой семье, не зависимо от расы, возраста, гендерной 

принадлежности, социального статуса и прочего. Женщины, пострадавшие от 

домашнего (семейного) насилия имеют схожий социально-психологический 

портер жертвы, что включает в себя: заниженную самооценку, зависимость от 

партнера, дефицит коммуникативных навыков, изоляция ее партнером от 

общества и беспомощность вследствие власти агрессора. 

Проанализировав теоретические аспекты социально-психологической 

помощи женщинам, пострадавших от домашнего (семейного) насилия мы 

выяснили, что это система мер по оказанию помощи в виде психологического 

консультирования, поддержки, а так же помощь в преодолении жизненных 

трудностей. Выделяют экстренную психологическую помощь при острой 

травме насилия и посттравматическом (ПТРС) стрессе.  

К ней относится: телефон доверия, индивидуальная консультация, 

предоставление убежища. И длительное психологическое сопровождение, в 

процессе которого проводится индивидуальное консультирование и 
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групповая работа. 

Нами было проведено эмпирическое исследование психологических 

особенностей лиц, подвергшихся домашнему (семейному) насилию на базе 

«Кризисного центра для женщин и их семей, подвергшихся насилию, 

«Верба»» в г. Красноярск. Выборка была представлена женщинами, 

пострадавшими от домашнего (семейного) насилия в возрасте от 23 до 45, в 

количестве 25 человек.  

В качестве диагностического инструмента было использовано две 

методики: методика исследования самоотношения(С.Р. Пантилеева), и 

методика склонности к виктимномуповедению (О.О. Андронникова). 

Исходя из проведенного исследования и корреляционного анализа, мы 

сделали вывод, что женщины, которые пострадали от домашнего (семейного) 

насилия находятся в ролевой позиции жертвы. Они склонны к оправданию 

действий агрессора, бояться или не могут дать отпор, по разным причинам, 

как физических, так и психологических.  

Женщины, пережившие домашнее (семейное) насилие, склонны к 

самообвинению и осуждению себя. Они перенимают модель поведения, 

какой их научили в детстве, где главный в семье должен быть муж, и, ему 

надо подчиняться. Таким образом, женщина подстраивается под социальную 

модель «хорошей жены» и боится обращаться за помощью. 

Проанализировав выводы по проведенному исследованию и 

корреляционному анализу, мы разработали социально-психологическую 

систему рекомендаций, которая позволит увеличить самоотношение и 

снизить склонность к виктимному поведению. 
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Приложение 1 

Табл.1, п.1 

 

Результаты расчета корреляционной матрицы 

Методика «Склонность к 

виктимному поведению»  

Методика «Исследования самоотношения» 
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Реализованная виктимность -0,33 0,228 0,239 0,125 0,003 -0,246 0,179 0,154 0,120 

Склонность к агрессивному 

виктимному поведению 

-0,004 0,008 -0,269 -0,088 0,095 0,376 0,002 -0,059 0,092 

Склонность к самоповреждающему и 

саморазрушающему поведению 

-0,198 -0,154 -0,08 0,121 -0,193 -0,155 0,056 0,142 -0,030 

Склонность к 

гиперсоциальномувиктимному 

поведению 

0,159 0,102 -0,184 -0,201 0,044 0,003 -0,249 -0,0072 -0,289 
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Окончание приложения 1 

Окончание табл.1., п.1 

 
Склонность к зависимому и 

беспомощному поведению 

0,203 0,081 0,074 0,172 -0,242 0,078 0,123 0,149 0,254 

Склонность к некритичному 

поведению 

0,134 -0,213 -0,294 -0,015 -0,181 0,013 -0,078 -0,211 0,297 
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Приложение 2 

Табл.1, п.2 

 

Результаты опросника «Исследования самоотношения» (С.Р. Пантелеева) у женщин, которые подвергались домашнему 

(семейному) насилию 
№ испытуемого 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Ср.зн: 

Название шкал:                           

Закрытость 3 2 5 2 3 6 2 5 3 4 7 4 3 7 6 7 3 5 2 1 6 4 4 3 2 4,0 

Самоуверенность 1 3 4 2 5 1 3 2 5 3 5 3 2 9 9 1 4 2 5 2 1 2 3 3 4 3,4 

Саморуководства 3 2 1 2 4 1 3 4 4 1 3 1 7 3 2 3 5 1 2 4 5 3 4 2 1 2,8 

Отраженное 

самоотношение 
2 2 3 2 6 5 4 2 5 1 1 6 2 4 5 2 4 3 1 5 6 1 2 5 2 3,3 

Самоценность 1 1 4 3 3 7 1 2 7 1 6 1 6 5 3 1 3 2 4 3 2 5 7 4 5 3,5 

Самопринятие 3 1 2 3 4 7 5 1 4 1 9 4 4 5 3 1 4 7 6 5 4 4 5 3 3 3,9 

Самопривязанность 4 3 5 4 7 3 3 4 6 7 4 5 2 9 4 4 3 5 4 6 3 2 2 4 5 4,3 

Конфликтность 3 2 1 7 9 1 7 5 1 4 3 3 6 9 2 1 5 3 6 7 5 3 1 1 2 3,9 

Самообвинение 9 5 5 7 8 2 7 5 6 9 9 7 5 9 2 8 6 3 5 4 6 3 3 4 5 5,8 
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Приложение 3 

Табл.1, п.3 

 

Результаты опросника исследования «Склонности к виктимному поведению» (О.О. Андронниковой) у женщин, 

подвергавшихся домашнему (семейному) насилию 
№ испытуемого 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Ср.зн: 

Название шкал:                           

Реализованная 

виктимность 
5 4 3 6 2 2 4 5 7 1 2 3 5 6 6 5 1 3 3 5 4 1 3 2 4 3,6 

Склонность к 

агрессивному 

виктимному 

поведению 

4 3 5 2 7 5 6 1 2 6 7 4 2 1 3 1 1 5 5 2 4 2 7 1 5 3,6 

Склонность к 

самоповреждающе-

му и 

саморазрушающему 

поведению 

2 3 4 5 5 1 2 3 1 1 2 5 4 2 2 3 1 2 2 3 2 2 3 4 3 2,8 

Склонность к 

гиперсоциальномув

иктимному 

поведению 

2 3 1 3 2 4 3 5 1 2 3 1 1 3 4 2 4 2 2 1 1 5 2 4 3 2,5 

Склонность к 

зависимому и 

беспомощному 

поведению 

8 4 2 5 7 4 2 3 3 4 6 7 2 5 7 6 5 4 4 7 5 6 5 2 1 4,6 

Склонность к 

некритичному 

поведению 

1 2 2 4 1 3 5 1 2 6 3 4 4 2 3 4 2 1 1 1 4 2 3 5 4 2,3 


















