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СОЦИАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ В 
МОЛОДЫХ СЕМЬЯХ

SOCIAL PREVENTION OF FAMILY VIOLENCE IN YOUNG FAMILIES

В статье рассматривается проблема насилия в молодых семьях. 
Выделены два блока наиболее актуальных с точки зрения молодых семей 
проблем: социально-экономический  и социально-психологический.  В 
результате невозможности решить данные проблемы в таких семьях 
нередко наблюдаются случаи насилия над детьми. Наиболее частые их виды 
– это психологическое насилие и игнорирование интересов ребенка.

Ключевые слова: молодая семья, насилие над ребенком, профилактика.

The article deals with the problem of violence in young families. There are 
two blocks of the most urgent problems from the point of view of young families: 
socio-economic and socio-psychological. As a result of the inability to solve these 
problems, cases of child abuse are often observed in such families. The most 
common types are psychological violence and disregard for the interests of the 
child.
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Воспитание ребёнка – главная задача родителей. Все хотят, чтобы их 
дети выросли умными, добрыми и хорошими людьми, но не все готовы дать 
соответсвующее воспитание своему ребёнку. Воспитание очень трудоемкий 
процесс и требует от родителей много сил и терпения.

Как показывает практика, даже в благополучных семьях, где 
родители испытывают искреннюю любовь и привязанность к своим детям, 
в воспитательном процессе могут использоваться такие формы воздействия 
на ребенка, как телесные наказания, запугивание, лишение ребенка общения 
или прогулок. При этом большинство родителей хорошо понимают, что 
такая тактика воспитания – это нарушение прав их детей, а также причина 
возможных отклонений в психическом и физическом развитии ребенка. К 
сожалению, за последние годы число жертв насилия в молодых семьях только 
увеличивается. Статистика показывает, что каждый год в нашей стране 
множество детей разного возраста становятся жертвами насильственных 
преступлений. Каждый год есть случаи, где дети избиваются родителями, 
несовершеннолетние становятся инвалидами в результате совершения 
против них преступлений. Дети уходят из дома, спасаясь от родителей.

Изучению проблем насилия в семье посвятили свои работы 
Т.В. Андреева, Л.А. Андрикевич, А.И. Антонов, Ю.В. Василькова, 
В.Н. Волкова, В.Ф. Иванова и другие.

Вместе с тем, отдельные аспекты насилия над детьми в молодой семье 
недостаточно раскрыты в социально-педагогической литературе. 

Цель статьи – раскрыть сущность социальной профилактики 
семейного насилия в молодых семьях.

Жестокое обращение с детьми в семье (то есть несовершеннолетними 
гражданами от рождения до 18 лет) включает в себя любую форму плохого 
обращения, допускаемого родителями (другими членами семьи ребенка), 
опекунами, приемными родителями.

Различают четыре основные формы жестокого обращения с детьми: 
физическое, сексуальное, психическое насилие, пренебрежение основными 
нуждами ребенка.

Физическое насилие – это преднамеренное нанесение физических 
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повреждений ребенку.
Сексуальное насилие – это вовлечение ребенка с его согласия или 

без такового в сексуальные действия с взрослыми с целью получения 
последними удовлетворения или выгоды. Согласие ребенка на сексуальный 
контакт не дает оснований считать его ненасильственным, поскольку ребенок 
не обладает свободой воли и не может предвидеть все негативные для себя 
последствия.

Психическое (эмоциональное) насилие – это периодическое, 
длительное или постоянное психическое воздействие на ребенка, тормозящее 
развитие личности и приводящее к формированию патологических черт 
характера.

К психической форме насилия относятся:
• открытое неприятие и постоянная критика ребенка;
• угрозы в адрес ребенка в открытой форме;
• замечания, высказанные в оскорбительной форме, унижающие 

достоинство ребенка;
• преднамеренное ограничение общения ребенка со сверстниками 

или другими значимыми взрослыми;
• ложь и невыполнения взрослыми своих обещаний;
• однократное грубое психическое воздействие, вызывающее у 

ребенка психическую травму.
Пренебрежение нуждами ребенка – это отсутствие элементарной 

заботы о ребенке, в результате чего нарушается его эмоциональное состояние 
и появляется угроза его здоровью или развитию. К пренебрежению 
элементарными нуждами относятся:

• отсутствие адекватных возрасту и потребностям ребенка питания, 
одежды, жилья, образования, медицинской помощи;

• отсутствие должного внимания и заботы, в результате чего 
ребенок может стать жертвой несчастного случая.

Факторы риска, способствующие насилию и жестокому обращению 
с детьми:

• молодые семьи;
• неполные и многодетные семьи, семьи с приемными детьми, с 

наличием отчимов или мачех;
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• наличие в семье больного алкоголизмом или наркоманией, 
вернувшегося из мест лишения свободы;

• безработица, постоянные финансовые трудности;
• постоянные супружеские конфликты;
• статус беженцев, вынужденных переселенцев;
• низкий уровень культуры, образования;
• негативные семейные традиции;
• нежелательный ребенок;
• умственные или физические недостатки ребенка;
• «трудный» ребенок.
Обратим внимание на молодые семьи, так как они часто бывают 

незаслуженно забыты при установлении факторов риска насилия в семье. 
Принято считать, что основными признаками молодой семьи являются 
наличие официально заключенного брачного союза и граница возраста 
супругов – от 18 до 30 лет [2].

Отход от традиционной модели брачности, зафиксированный 
официальной статистикой в 1990-е годы, говорит о том, что внебрачные 
сожительства стали приемлемой социальной нормой. Таким образом, 
неофициальная семья успешно конкурирует с официальной. При 
этом заметно стремление вступить в официальный брак либо раньше 
оптимального возраста (до 20 лет), либо позже (после 30 лет). Причем, в 
случае ранних браков развод становится самым популярным вариантом 
решения семейных проблем. Фактор развода в современных условиях стал 
механизмом, понижающим ценность брачно-семейных отношений. Те, кто 
разведен, отрицательно относятся к браку и в подавляющем большинстве 
не регистрируют свои супружеские отношения в дальнейшем, кроме того 
высокий процент разводов дополнительно инициирует малодетность  
в семье [3].

В литературе в отношении молодой семьи выделены два блока 
наиболее актуальных с точки зрения молодых семей проблем: социально-
экономический и социально-психологический. Первый блок включает 
проблемы материальной обеспеченности, жилья и трудоустройства молодых 
супругов. В основной массе молодая семья является низкодоходной, а 
многие просто находятся за чертой бедности. Невостребованность молодого 
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специалиста на рынке труда, либо низкая зарплата ввиду отсутствия должного 
опыта работы способствуют ухудшению материального положения молодых 
семей и снижению жизненного уровня населения страны в целом.

Ко второму блоку относятся проблемы адаптации молодых супругов 
друг к другу, к новой ситуации (смене ролей, стереотипов и стилей поведения) 
и к новым родственникам. Ряд исследователей, анализируя современное 
состояние молодой семьи, предлагают дополнительно рассматривать 
социально-бытовые проблемы, проблемы стабильности современной семьи, 
проблемы семейного воспитания, проблемы семей группы риска [2].

В целом к основным факторам, влияющим на семейное неблагополучие 
и современное состояние молодой семьи можно отнести низкий уровень 
доходов семьи; отсутствие жилья; увеличение риска бедности с рождением 
детей; низкая результативность государственных организационно-
экономических и правовых механизмов обеспечения социальной защиты 
семьи с детьми; деструктивное влияние СМИ;  неподготовленность молодых 
людей к семейной жизни; незнание ее нравственных и психологических 
основ; неумение разрешать конфликты; эгоизм [1].

Многие родители, которые применяют насилие в отношении своих 
детей, даже не догадываются о таких фактах:

• физические наказания притупляют все лучшие качества в детях, 
способствуют развитию в них лжи и лицемерия, трусости и жестокости, 
возбуждают злобу и ненависть к старшим;

• дети, подвергавшиеся избиениям, с большей вероятностью могут 
сами стать способным на убийство или другие преступления;

• когда такие дети становятся взрослыми, появляется высокая 
вероятность того¸ что они станут притеснять своих собственных детей и 
родителей;

• жесткое обращение с детьми формирует людей малообразованных, 
социально дезадаптированных, не умеющих трудиться, создавать семью, 
быть хорошими родителями [2].

Рассмотрим основные типы молодых семей, в которых наблюдаются 
случаи насилия над детьми.

Псевдоблагополучная семья. Такая семья отличается ярко выраженным 
деспотическим характером, безоговорочным доминированием одного из 
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родителей, полным подчинением ему остальных членов семьи, наличием 
жестоких взаимоотношений, применением физического наказания как 
основного средства воспитания. Особый вред развитию личности ребёнка, 
подростка наносят частые физические наказания. 

Неполная семья. Дефекты в структуре родительской семьи в 
современных условиях могут отрицательным образом сказаться на 
становлении личности, способствовать её десоциализации. Один из 
негативных факторов неполной семьи – эмоциональный дискомфорт, 
который испытывает ребёнок, подросток в такой семье. Он характеризуется 
комплексом психологических реакций и переживаний: чувством собственной 
неполноценности, ущербности, зависти, эмоционального голода и пр. 
Такая ситуация вызывает у детей, подростков повышенный интерес 
к своим переживаниям с пренебрежением к переживаниям взрослых, 
недоброжелательное, порой агрессивное отношение к родителю, ушедшему 
из семьи.

Наибольший эмоциональный дискомфорт испытывают мальчики, 
воспитывающиеся без отцов. Отец нужен мальчику и, прежде всего, 
подростку, как образец для подражания, для формирования мужской роли 
поведения. Именно у отца мальчик учится таким качествам, как мужество, 
смелость, решительность, благородство, уважительное отношение к 
женщине. В семьях без отца возрастает опасность феминизации мальчиков, 
которые бессознательно боятся этого и начинают демонстративно проявлять 
маскулинность в поведении: они склонны к агрессивности, драчливости, 
грубости.

Однако необходимо отметить, что факт расторжения семейных 
уз сам по себе не всегда означает вред. Ребёнку не нужны жестокие, 
грубые родители, родители-алкоголики, отцы-деспоты. Поэтому нередко 
освобождение от жестокой, аморальной личности приносит ребёнку 
облегчение, а оставшемуся с ним взрослому – покой и нормальные условия 
для воспитания.

Проблемная семья. Такая семья характеризуется соперничеством 
между родителями за главенствующее положение в семье, отсутствием 
всякого сотрудничества между членами семьи, разобщённостью, изоляцией 
между родителями и детьми. Господствующая в семье конфликтная 
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ситуация создаёт постоянную атмосферу напряжённости, которая является 
непереносимой для детей, подростков, и они стремятся как можно меньше 
находиться дома, «улизнуть» под любым предлогом на улицу, где и 
проводят большую часть времени. Проблемные семьи во многих случаях 
создают условия для криминогенного формирования несовершеннолетних, 
поскольку в них нарушается процесс социального контроля, отсутствуют 
эмоциональные связи между родителями и детьми.

Аморальная семья. В таких семьях присутствуют отрицательные 
факторы в виде правонарушений, совершенных родителями и иными членами, 
пьянство и алкоголизм, систематические конфликты, выливающиеся в 
скандалы и драки, развратное поведение родителей. Алкоголизм родителей 
вызывает обнищание семьи, ухудшение быта и полное искажение 
норм поведения. Дети оказываются заброшенными, у них исчезают 
привязанность и уважение к родителям, развивается мрачный, озлобленный 
характер. Каждый из перечисленных факторов в отдельности способен 
исказить процесс социализации ребёнка, но все вместе они практически 
исключают полноценное развитие личности. Такие семьи калечат детей 
не только нравственно, физически, но и интеллектуально. Дети не 
обеспечены оптимальными условиями для физического, интеллектуального 
и эмоционального развития. Исследователи отмечают, что в этих семьях 
формируются психопатические черты характера, своевременно не 
выявляются различного рода заболевания, родители причиняют детям 
травмы в результате побоев, выгоняют их из дома. Подростки вынуждены 
скитаться по улицам, по подъездам и вокзалам.

В школу они приходят плохо или совсем не подготовленными. У 
них часто отсутствуют нормальные условия для приготовления домашних 
заданий из-за скандалов, устраиваемых пьяными родителями. Вследствие 
этого они резко отстают в учёбе. Нередко в классе их называют «тупицами», 
что порождает у них обиду, повышенную чувствительность и духовную 
ранимость, приводит к ожесточению и агрессии, такие подростки часто 
вступают в конфликты со сверстниками и учителями. Оказавшись в позиции 
изолированных или пренебрегаемых, они не находят поддержки среди 
одноклассников и педагогов, в семье и школе; поэтому они начинают искать 
товарищей в уличных компаниях, где собираются точно такие же сверстники.
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Криминогенная семья. Члены такой семьи совершают преступления. 
Иногда приходится констатировать, что криминальная деятельность 
является основным видом деятельности конкретного лица или семьи в 
целом. Согласно криминологическим исследованиям, судимость одного 
из членов семьи (чаще всего это отцы или старшие братья) увеличивает 
вероятность совершения преступления другими членами семьи, прежде 
всего несовершеннолетними, в 4-5 раз. Каждый четвёртый из осуждённых 
несовершеннолетних проживал с судимыми братьями и сёстрами.

Преступное поведение взрослых челнов семьи демонстрирует детям, 
подросткам «нормы-образцы», «нормы-принципы» антиобщественного 
поведения, порождает или углубляет внутрисемейные конфликты, усиливает 
её криминогенный потенциал.

В криминогенных и аморальных семьях дефекты социализации 
наиболее рельефно выступают в структуре общения. Между родителями 
и детьми отсутствуют или искажены эмоциональные связи, практически 
отсутствует социальный контроль, искажается процесс усвоения социальных 
ролей, принципов и норм поведения, что в итоге приводит к формированию 
у детей и подростков деформированной структуры потребностей, её 
примитивизации, таким образом, идёт формирование делинквентной, 
асоциальной личности.

Формирование такой личности происходит, как правило, в виде 
реакции протеста против родителей, учителей, школы и даже против 
общества в целом. Это приводит к выбору референтной группы или лица 
с асоциальной направленностью, в отношениях с которыми подросток 
вынужден усваивать их ценности, поведение, роли, жаргон и пр. [1; 3].

Таким образом, молодая семья – это семья, где есть наличие 
официально заключенного брачного союза и граница возраста супругов – от 18 
до 30 лет. Выделены два блока наиболее актуальных с точки зрения молодых 
семей проблем: социально-экономический и социально-психологический. 
Первый блок включает проблемы материальной обеспеченности, жилья и 
трудоустройства молодых супругов. Ко второму блоку относятся проблемы 
адаптации молодых супругов друг к другу, к новой ситуации и к новым 
родственникам. В результате невозможности решить данные проблемы в 
таких семьях нередко наблюдаются случаи насилия над детьми. Наиболее 
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частые их виды – это психологическое насилие и игнорирование интересов 
ребенка. 

Перспективы дальнейшего изучения данной темы заключаются в 
разработке мер социально-педагогической профилактики насилия в молодой 
семье.
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