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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА НАСИЛИЯ 
НАД ДЕТЬМИ В МНОГОДЕТНЫХ СЕМЬЯХ

SOCIO-PEDAGOGICAL PREVENTION OF VIOLENCE AGAINST 
CHILDREN IN LARGE FAMILIES

В статье рассматривается многодетная семья с позиции отнесения 
ее к семьям группы риска насилия над детьми. Факторами риска в отношении 
насилия над детьми являются: занятость родителей (особенно матери), 
болезни родителей, низкий материальный уровень и воспитательный 
потенциал семьи. Дети из многодетных семей могут стать жертвой 
насилия со стороны сверстников.

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

The article considers a large family from the position of classifying it as 
a family at risk of child abuse. Risk factors for child abuse include: employment 
of parents (especially mothers), illnesses of parents, low material level and 
educational potential of the family. Children from large families may become 
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victims of peer violence.
Keywords: child abuse, large family, prevention.

В последнее время большие усилия тратятся на разработку и 
внедрение мер, направленных на решение проблем асоциального детства. 
Между тем эти проблемы, несомненно, являющиеся весьма острыми и 
требующими незамедлительных решений, являются следствием гораздо 
более глубинных для нашего общества проблем. У истоков детских 
наркомании и алкоголизма, асоциальных поступков, преступлений стоят 
проблемы насилия и жесткого обращения с ребенком. Насилие и жестокое 
обращение, пренебрежение нуждами детей в настоящее время считается 
одной из важнейших проблем общественного здоровья и ведущей причиной 
детского травматизма и детской смертности, асоциального поведения детей, 
нарушения психического, личностного и физического развития.

Проблематика социально-педагогической работы с семьей за последние 
десятилетия вошла в круг научных интересов многих исследователей, 
среди которых Т. Андреева, А. Антонов, Ю. Василькова, Т. Василькова, 
Н. Дивицына, В. Медков, Г. Ярская-Смирнова и др. Е. Холостова исследовала 
основные направления оказания социально-педагогической помощи семье в 
соответствии с обстоятельствами, провоцирующими возникновение семей 
социального риска. Труды таких ученых, как Т. Лодкина, И. Трубавина, 
непосредственно посвящены изучению теоретико-методических вопросов 
социально-педагогической работы с семьями разных типов. 

Положение многодетных семей, их проблемы в современных 
условиях изучали многие исследователи. Проблемами оказания социально-
педагогической помощи многодетным семьям занимались Г. Осадчая, 
М. Зырянова, которые исследовали психологические особенности 
социализации детей из многодетных семей; Г. Дмитриев, Е. Караева 
занимались разработкой форм и методов социально-педагогической работы с 
многодетной семьей; Е. Силина и Л. Баландина – охарактеризовали развитие 
личности ребенка в многодетной семье.

Вместе с тем, отдельные аспекты социально-педагогической 
профилактики насилия над детьми в многодетных семьях исследованы 
недостаточно. 



90

Цель статьи – раскрыть особенности социально-педагогической 
профилактики насилия над детьми в многодетных семьях.

Проблема насилия над детьми до недавнего времени была закрыта для 
обсуждения. Только сейчас мы начинаем осознавать масштабы и серьезность 
этой проблемы. Ребенок может столкнуться с насильственными действиями 
в любое время и в любой ситуации: в школе, на отдыхе, в общественном 
месте. Исключением не является и семья, несмотря на то, что данный 
социальный институт призван обеспечивать безопасность как необходимый 
фактор для нормального развития ребенка.

Когда говорят о насилии по отношению к детям, часто употребляют 
термин «жестокое обращение с детьми».

Жестокое обращение с детьми – это умышленное или неосторожное 
обращение или действия со стороны родителей / лиц их заменяющих или 
других людей, которые привели к травмам, нарушению в развитии, смерти 
ребенка либо угрожают правам и благополучию ребенка.

Насилие трактуется как физическое, психическое, социальное 
воздействие на человека со стороны другого человека, семьи, группы 
или государства, вынуждающее его прерывать значимую деятельность и 
исполнять другую, противоречащую ей, либо угрожающую его физическому 
или психическому здоровью и целостности [1].

В России нет единого подхода к определению понятий «насилие» и 
«жестокое обращение»; существует большое количество других понятий, 
используемых при описании одной и той же проблемы: злоупотребление, 
принуждение, эксплуатация, синдром опасного обращения с детьми, 
управление и манипуляция их поведением. Имеется много ошибочных 
представлений, когда люди испытывают насилие, и не считают это насилием, 
потому, что воспринимают силу как норму. В большинстве случаев люди 
склонны относить к насилию лишь незначительную часть случаев, которые 
наносят ущерб здоровью человека, т.е. попадают под действие уголовного 
кодекса. Факты насилия по отношению к детям, совершенные маньяками – 
преступниками, становятся достоянием гласности и потрясают воображение 
общественности. Но такие случаи, когда насилие совершает посторонний 
и незнакомый ребенку человек, составляют лишь небольшой процент 
преступлений. Большая часть насильственных действий совершается 
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членами семьи и близкими родственниками детей: родителями, старшими 
братьями или сестрами, дядями и тетями [4].

Семьи, для которых характерны наиболее глубокие дефекты 
социализации, вольно или невольно провоцируют детей на различные формы 
отклоняющегося поведения. Выделены следующие типы таких семей.

1. Псевдоблагополучная семья, применяющая неправильные методы 
воспитания.

2. Неполная семья, отличающаяся дефектами в структуре.
3. Проблемная семья, характеризующаяся постоянной конфликтной 

атмосферой.
4. Аморальная семья, характеризующаяся алкогольной, аморальной и 

сексуальной деморализацией.
5. Криминогенная семья [2].
Многодетная семья как таковая не относится ни к одной из этих 

категорий, однако большинство исследователей относят ее к семьям группы 
риска. Рассмотрим, какие характеристики к этому располагают.

В социально-педагогической литературе выделяют три категории 
многодетных семей.

1. Семьи, многодетность в которых запланирована (например, в связи 
с национальными традициями, религиозными предписаниями, культурно-
идеологическими позициями, традициями семьи). Такие семьи испытывают 
много трудностей, обусловленных малообеспеченностью, теснотой жилья, 
загруженностью родителей (особенно матери), состоянием их здоровья, но у 
родителей есть мотивация к воспитанию детей. 

2. Семьи, образовавшиеся в результате второго и последующих браков 
матери (отца), в которых рождаются новые дети. Исследования показывают, 
что такие семьи могут быть вполне благополучными, но их членам присуще 
ощущение неполной семьи. 

Эти две категории вполне благополучны. Они имеют, как правило, 
прочные родственные традиции, четкую внутреннюю структуру. В таких 
семьях легче решаются проблемы и конфликты, у родителей не бывает 
одинокой старости. Психологическая атмосфера семьи – взаимопонимание, 
одинаковое видение проблем и способов их решения супругами. 

3. Неблагополучные многодетные семьи, образующиеся в результате 
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безответственного поведения родителей, которые ведут асоциальный образ 
жизни: алкоголики, безработные, психически неполноценные, где дети часто 
являются средством для получения материальной и натуральной помощи. 
В таких семьях родители имеют более низкий образовательный уровень 
и социальный статус. Дети из таких многодетных семей особенно часто 
нуждаются в помощи, реабилитации, страдают от болезней и недоразвития. 
В случае утраты родительской опеки их судьбу особенно трудно устроить, 
ибо семейное законодательство препятствует разделению детей из одной 
семьи, а усыновить 3-7 детей разного возраста и разной степени социальной 
дезадаптации далеко не всегда возможно [3].

Многодетная семья отличается от других типов не только социальной 
незащищенностью, но и возросшей экономической нагрузкой. Она, прежде 
всего – социально-педагогический феномен, который реагирует на социальные 
изменения. При благоприятных и критических условиях многодетная семья 
дает полярные результаты формирования и развития личности: во-первых, 
многодетная семья менее всего подвержена стиранию гендерных различий, 
она формирует традиционные и здоровые отношения типа «мужчина и 
женщина», «родители и дети», однако при неблагоприятных условиях жизни 
в многодетной семье проявляются отклонения от нравственных норм.   Во-
вторых, именно в многодетной семье складывается наиболее благоприятная 
ситуация для сохранения национальных обычаев и традиций. Стремление 
самовыразиться при отсутствии достаточного материального обеспечения 
обусловливает активизацию разнообразных способностей для решения 
бытовых вопросов, что становится основой для выработки навыков [4].

Отношение окружающих к многодетным семьям далеко не всегда 
благожелательно – в них видят конкурентов при распределении социальной 
помощи. Большое или среднее количество детей в семье стало оцениваться 
как следствие ограниченности интересов, культурной отсталости. Среди 
семей с высоким уровнем притязаний сложилась новая прокреативная 
этика, которая рассматривает многодетность как синоним бедности, 
маргинальности, отсталости (это характерно для многих культур «общества 
потребления»). У них формируются стереотипы общественной психики, 
таков «герой нашего времени». Многодетные семьи зачастую не могут 
обеспечить своим детям престижный уровень жизни и образования.
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В первую тройку трудностей многодетной семьи входит абсолютная 
и относительная нехватка одежды и обуви, трудности с их приобретением. 
Поскольку эти товары выполняют, помимо сугубо утилитарной, 
сигнально-символическую функцию и играют важную роль в престижной 
самопрезентации индивида, отсутствие признанной обществом «униформы» 
серьезно осложняет жизнь. Индивид в поношенном костюме не получит 
кредит в банке, хорошую работу и т.д. Для детей и подростков несоответствие 
стандарту «фирменного» молодого человека может обернуться душевной 
травмой, накоплением внутреннего потенциала конфликтности. Дети из 
многодетной семьи ощущают чувство неуверенности в школе, имеют 
заниженную самооценку, более высокий по сравнению со сверстниками 
уровень тревожности и подозрительности [3].

Таким образом, семья – это самый первый институт социализации 
ребёнка. Функциональное назначение семьи складывается из важных 
составляющих. Чем больше функций у каждой отдельной семьи, тем богаче 
внутрисемейные отношения. Многодетная семья относится к семьям группы 
риска. Факторами риска в отношении насилия над детьми являются: занятость 
родителей (особенно матери), болезни родителей, низкий материальный 
уровень и воспитательный потенциал семьи. Дети из многодетных семей 
могут стать жертвой насилия со стороны сверстников. 

Перспективы дальнейшей разработки данной темы заключаются в 
разработке инновационных форм и методов профилактики насилия над 
детьми в многодетных семьях.
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