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К ВОПРОСАМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАСИЛИЯ НАД 
ЖЕНЩИНАМИ 

 
В последние годы на международном уровне серьезно начала 

рассматриваться проблема насилия в отношении женщин и детей. Во многих 
частях мира жестокое обращение с ними по-прежнему часто скрывается, 
отрицается, сводится к минимуму по своей значимости, к нему проявляется 
терпимость, и оно толкуется как приемлемые культурные нормы и традиции. 
Насильственные действия, которые в других условиях считались бы 
преступными, узакониваются, когда они совершаются в отношении женщин и 
детей в частной семейной сфере. Следовательно, насилие в отношении  
женщин, в том числе и в сфере семейных отношений, представляет серьезную 
угрозу, прежде всего правам человека [1]. Насилие в отношении женщин 
усугубляется социальным давлением, главным образом чувством стыда, не 
позволяющим женщинам сообщать об определенных актах, которые 
совершаются по отношению к ним; недостаточным доступом женщин к 
юридической помощи или защите; слабыми усилиями со стороны 
государственных органов и общественных организаций по распространению 
информации о существующих правовых нормах и обеспечению их 
соблюдения, а также малочисленностью просветительских и других мер по 
устранению причин и последствий насилия. Все вышесказанное привносит в 
жизнь женщин чувство страха и отсутствия безопасности и является 
препятствием для реализации их стремления к достижению равноправия. 
Исследования в области человеческих отношений показывают, что насилие 
как социальное явление существовало всегда, во всех цивилизациях и 
экономических формациях, менялись лишь объем и качественные 
характеристики насилия, определяемые социальными процессами каждого 
конкретного исторического этапа развития общества. При этом, несмотря на 
то что проблема насилия как жизненно важного и неотъемлемого элемента 
общественного бытия постоянно подвергалась изучению многими науками, в 
частности, философией, медициной, психологией, социологией и др., само 
понятие « насилие» до настоящего времени остается многозначным и 
дискуссионым, корни которого уходят в далекое прошлое. В уголовном праве 
в общепринятом значении под насилием понимается беззаконное применение 
силы, принудительное, то есть против воли другого лица, воздействие на него. 
Насилие может рассматриваться как в широком смысле, так и узком смысле, 
но чаще всего оно увязывается с личностью человека. Наиболее широким 



является понимание насилия как поведения, наносящего вред другим, либо 
как принуждение, ограничение свободы выбора. Более узкое понимание 
ограничивает насилие причинение физического вреда, нарушение физической 
неприкосновенности личности. Такой подход к пониманию насилия делает 
обоснованными суждения о том, что решать данную проблему только в 
рамках уголовного права уже не представляется перспективным. Насилие над 
женщинами – это явление комплексное. Комплексность его определяется 
существованием различных типов насилия в зависимости от характера травм. 
Если в целом насилие можно определить как действие, причиняющее 
физические страдания или ущерб другому лицу, то в домашнем насилии четко 
обозначены источник и точка приложения этого действия – семья. То есть, в 
роли носителя зла и его жертвы выступают самые близкие люди – супруги (в 
том числе как бывшие, так и потенциальные – те, кто еще только собираются 
пожениться).  

Одни исследователи определяют домашнее насилие как эмоциональное 
или физическое оскорбление или угрозу физического оскорбления внутри 
семьи, другие – как физическое и сексуальное оскорбление на фоне мощного 
психологического давления. Специалисты центра «АННА» (Ассоциация «Нет 
Насилию») [2] дают домашнему насилию следующее определение: 
«повторяющийся с увеличением частоты цикл физического, сексуального, 
словесного, эмоционального и экономического оскорбления с целью 
контроля, запугивания, внушения чувства страха. В хронической ситуации 
насилия в семье один человек контролирует или пытается контролировать 
поведение и чувства другого, в результате чего подвергшийся насилию 
человек может получить психологические, социальные, экономические, 
сексуальные или физические вред, ущерб или травму». Домашнее насилие – 
это система поведения одного человека для сохранения власти и контроля над 
другим человеком. Насилие в семье развивается циклично: одна из главных 
особенностей домашнего насилия состоит в том, что оно представляет собой 
повторяющиеся во времени инциденты (паттерн) множественных видов 
насилия (физического, сексуального, психологического и экономического). 
Наличие паттерна – важный индикатор отличия домашнего насилия от просто 
конфликтной ситуации в семье. Если конфликт имеет локальный 
изолированный характер, то насилие имеет системную основу и состоит из 
инцидентов, следующих друг за другом. Обидчик может приводить разные 
причины, оправдывающие акт насилия, но все они не имеют отношения к 
реальности. Основная сила, движущая обидчиком – стремление установить 
полную власть над женой (партнершей). Конфликт обычно имеет в своей 
основе некую конкретную проблему, которую можно разрешить. Сегодня в 
рамках тендерной социологии существует определенная классификация 
насилия в отношении женщин: физическое, сексуальное, психологическое и 
экономическое насилие. Физическое насилие проявляется в форме угроз 
применения физической силы (угроза ударить, избить, убить); пугающих 
жестов (попытка замахнуться, ударить); применения силы помимо нанесения 
ударов (потрясывание, толчки, удержание силой, причинение сильной боли – 



выкручивание рук, угрозы оружием или предметом, которым можно убить 
человека); в форме нанесения ударов и избиения.  

Это один из наиболее распространенных и опасных типов 
насильственных действий. Согласно данным проведенных исследований, от 
30 до 40 процентов российских женщин подвергались физической агрессии со 
стороны близких им мужчин, – нынешнего или бывшего мужа, жениха или 
любовника. При этом каждая пятая женщина находится в ситуации 
регулярного и жестокого физического насилия со стороны мужа, 
характеризующегося частыми побоями, травмами, требующими обращения к 
врачу, обращения за помощью в милицию, ожиданием новых нападений мужа 
(Горшкова, Шурыгина, 2003). В большинстве случаев мужья-агрессоры не 
являются психопатами, способными на крайне жестокие действия. Как 
правило, физическое насилие не носит тяжелого характера, и женщины не 
получают значительных травм. Риск стать жертвой физического насилия 
повышен у жительниц села; у женщин с низким уровнем образования; у 
женщин, имеющих образование выше, чем у мужа; у женщин с низким 
уровнем доходов. Этот риск увеличивается с возрастом. Во многих случаях 
оказывается, что быть жертвой и быть агрессором – устойчивая форма 
поведения, которая сохраняется при разных интимных связях. Женщины, 
которых до текущего брака уже бил кто-либо из близких мужчин, с большей 
вероятностью могут подвергнуться насилию и в последующем браке. 
Физическое насилие является наиболее распространенным видом домашнего 
насилия. Его последствиями являются не только физические травмы, 
постоянные головные боли, бессонница, но и формирование у жертвы так 
называемого «Синдрома избиваемой женщины». В этом случае женщина 
чувствует себя слабой, беспомощной, контролируемой, неспособной нести 
ответственность за свою жизнь. Нередко жертва испытывает чувство 
собственной вины за совершенное над ней насилие или просто отрицает факт 
такового, убеждая себя и других в том, что это присутствует в большинстве 
семей. Физическое насилие тесно связано с сексуальным, причем, чем жестче 
форма сексуального насилия, тем сильнее эта связь. Сексуальное насилие – 
секс без обоюдного согласия, против желания, с применением физической 
силы, угроз, запугивания, насильственное совершение полового акта, после 
побоев, секс как средство унижения и оскорбления. Оно подразумевает 
половые сношения вследствие применения мужчиной силы или 
непрекращающегося напора с его стороны; это совершение сексуальных 
действий против воли женщины, а также принуждение партнерши к 
неприемлемым для нее приемам, способам сексуальных отношений. Это 
неудавшийся или половой акт, совершенный с больной женщиной или 
инвалидом, под давлением или под влиянием алкогольного или 
наркотического опьянения [3].  

Сексуальное наслаждение по самой сущности своей предполагает 
свободу и добровольность. Тем не менее, почти во всех человеческих 
обществах во все времена существовали различные формы сексуального 
принуждения и агрессии. Причем происходит это гораздо чаще, чем 
фиксирует официальная статистика: большинство жертв предпочитают не 



обращаться в правоохранительные органы, так как огласка может повредить 
репутации. Таким образом, на каждый учтенный статистикой случай 
сексуального насилия, по подсчетам криминалистов, приходится 4–5 
неучтенных. Сексуальная агрессия, крайним случаем которой является 
изнасилование, сложное и многоуровневое явление. Она проявляется в трех 
основных формах: сексуального домогательства, принуждения и насилия. 
Самое мягкое и распространенное из них – сексуальное домогательство, 
навязчивое приставание в форме физического контакта или словесных 
замечаний и предложений, вопреки ясно выраженному нежеланию женщины. 
Сексуальные домогательства часто связаны со злоупотреблением властью. 
Мужчина, воспринимает женщину только как сексуальный объект, Он считает 
себя не насильником, а соблазнителем. Крайняя форма принуждения – 
сексуальное насилие: изнасилование, то есть половое сношение с 
применением физического насилия или с угрозой его применения к 
потерпевшей или к другим лицам, либо с использованием беспомощного 
положения потерпевшей или другие насильственные действия сексуального 
характера, такие как оральный или анальный секс. Социальные и культурные 
первопричины сексуальной агрессии коренятся, прежде всего, в жесткой 
дифференциации половых ролей. Историко-этнографические данные 
показывают, что сексуальное насилие чаще встречается в тех обществах, где 
мужские и женские роли резко обособлены и где власть принадлежит 
мужчинам. Там, где взаимоотношения полов более равноправны, насилие 
встречается реже. Не менее важный фактор – отношение общества к насилию 
как таковому – культ агрессивного мужчины, опирающегося при решении 
своих проблем преимущественно на силу, – питательная среда всякого, в том 
числе и сексуального, насилия. К сожалению, при жестком патриархальном 
устройстве семьи мужчина наделяется безусловным правом на сексуальные 
отношения с супругой и правом применения физической силы в случае ее 
отказа. Изнасилование в браке – это преступление, хотя даже в современном 
обществе часто оно не оценивается как преступление, что усугубляет 
проблему. Женщина-жертва сексуального насилия часто сама не до конца 
понимает, что над ней совершено насилие, хотя ее физическое и 
психологическое состояние явно это демонстрирует. Каждая третья женщина, 
пострадавшая от насилия в супружестве, заявляет именно об этой форме 
агрессии мужа. Жертвы сексуального насилия активно сопротивляются либо 
находятся в беспомощном состоянии – спящими, опьяненными, 
отравленными или больными. К физическим последствиям сексуального 
насилия относятся:  

хронические боли в тазовой области без явных признаков заболевания; 
гинекологические отклонения, частые инфекции мочеполовой системы; 
расстройство сна, аппетита, физическое переутомление, невозможность 
справляться даже с минимальными физическими нагрузками. К 
психологическим последствиям данного вида насилия относятся: психическое 
переутомление; длительное эмоциональное напряжение; злоупотребление 
алкоголем; неустойчивость настроения со вспышками злобно-тоскливого 
состояния, тревога; утрата интереса к жизни; ограничение и предельная 



формализация контактов с окружающими людьми; отвращение к себе. Не 
менее опасным и распространенным видом внутрисемейного насилия над 
женщинами является психологическое насилие – насилие с применением 
словесных и психических средств, принижение достоинства женщины, 
оскорбления, пренебрежительное отношение, ведущее к утрате самоуважения, 
упреки, брань, в том числе нецензурная, грубость, запугивание 
Эмоционально-психологическое насилие заключается в умышленном 
периодическом или постоянном психическим воздействием одного члена 
семьи на другого, с целью получения власти и контроля. Оно может 
проявляться в форме игнорирования психологических потребностей 
женщины: потребностей в безопасности, принятии, саморазвитии и 
самореализации; изоляции – установлении жесткого контроля над сферой 
общения женщины, запрет на общение с друзьями, коллегами, 
родственниками, в некоторых случаях запрет на общение с детьми; в форме 
постоянных угроз и унижения: уничтожение и разрушение личного 
пространства женщины, ее вещей; представление детям и другим людям 
искаженного портрета женщины; ирония, насмешки, сарказм в ее адрес; 
желание поставить партнершу в неловкое положение и продемонстрировать 
другим людям ее недостатки; в форме отвержения женщины, создание 
семейной коалиции против нее: нежелание мужа проявлять внимательное, 
заботливое отношение к ней (эмоциональная холодность). Личность женщины 
намеренно обесценивается, и она становится аутсайдером в семье; в форме 
принуждения женщины быть свидетелем насилия над ее детьми. В данном 
случае женщина не только вынуждена наблюдать насилие, но не имеет права 
и реальной возможности защитить своих детей. Очень важным аспектом 
проявления насилия является изоляция жертвы обидчиком. Это выражается в 
том, что он постепенно разрушает ее социальное окружение и контакты, 
начиная с родительской семьи. Это происходит путем постепенных 
манипуляций. Психологическое насилие присутствует практически во всех 
случаях насилия в семье. Повторяющееся насилие ведет к значительным 
психологическим страданиям, посттравматическому стрессу, депрессии, 
непреходящему чувству страха, а иногда и к более серьезным последствиям, – 
к попыткам суицида. Психологическое насилие влечет за собой разрушение 
личности женщины; ее социальную дезадаптацию (неприспособленность).  

Еще одним видом внутрисемейного насилия над женщиной является 
экономическое насилие, которое выражается через отказ женщине в доступе к 
средствам к существованию и контроль над ней. Проявляется в отказе в 
содержании детей; утаивании доходов; трате семейных денег, 
самостоятельном принятии большинства финансовых решений – это может 
выражаться в том, что при покупке продуктов не учитываются потребности 
жены; жена, совершая покупки, должна отчитываться чеками. Экономическое 
давление является одним из самых распространенных видов насилия. 
Женщины вынуждены регулярно просить деньги у мужа, отчитываться за все 
или большую часть произведенных расходов. Они не имеют, в отличие от 
мужей денег, которые могут потратить на себя. Часто экономическое насилие 
проявляется как запрет со стороны мужа учиться и делать карьеру, угрозы 



оставить без средств к существованию, отрицательные отзывы о работе жены, 
отказ в деньгах из-за поведения жены. Данная форма насилия не попадает под 
определение правонарушения и очень опасна. Она создает предпосылки к 
безнаказанному совершению психического, физического и сексуального 
насилия, так как у женщины прослеживается созависимость от мужа. 
Экономическая зависимость делает женщину особенно уязвимой и повышает 
вероятность домашнего насилия. Жертвами экономического насилия также 
становятся женщины, чей доход значительно превышает доход мужа. Муж 
забирает зарплату жены и распоряжается всеми средствами. В таких случаях 
женщины зачастую испытывают чувство вины и жалости, при этом, не 
осознавая, что попали в ситуацию домашнего насилия. Исследование 
показало, что значительная часть опрошенных женщин пострадала от насилия, 
из-за чего они испытывали повседневный страх и отчаяние. 70% опрошенных 
женщин сказали, что подвергались той или иной форме насилия 
(психического, сексуального, физического и экономического) со стороны 
мужа; 36% женщин испытали физическое и психическое насилие; 7% женщин 
перенесли все формы насилия (физическое, экономическое, сексуальное и 
психическое) одновременно; более 70% женщин заявили, что страдают от 
психологического дискомфорта по отношению к мужу, испытывают 
напряжение, беспокойство, недостаточную уверенность в себе, 
беспомощность, чувство зависимости, отчаяния, вины, страха или 
несоответствия его требованиям. Итак, домашнее насилие – это проблема, 
которую нельзя не замечать. Любое насилие, а тем более в семье, 
разрушительно для развития личности.  

Насилие над женщиной является действием, посредством которого 
добиваются неограниченной власти над человеком, полного контроля 
поведения, мыслей, чувств другого человека. Способами достижения 
подобной власти и контроля являются унижение, оскорбление, угрозы, 
запугивание, манипуляции, шантаж, угроза физического воздействия, 
чрезмерное ограничение, а так же использование физического, 
психологического, сексуального и экономического насилия. Долгое время эта 
тема замалчивалась и отвергалась обществом, что порождало множество 
заблуждений и неверных представлений. Сегодня статистика фиксирует 
положительную динамику этого страшного явления и все более очевидным 
становится тот факт, что проблема семейного неблагополучия в целом и 
насилия в частности требует решения комплекса задач. Насилие в отношении 
женщин уходит своими корнями в исторически сложившееся неравноправие 
женщин и мужчин и традиционную дискриминацию женщин в общественной 
и частной жизни. Характерные для патриархальных обществ отношения 
доминирования мужчин над женщинами, дискриминационные культурные 
нормы и экономическое неравенство – вот факторы, препятствующие 
осуществлению женщинами своих общечеловеческих прав и 
увековечивающие насилие. Насилие в отношении женщин является одним из 
основных способов, с помощью которых мужчины ограничивают женскую 
самостоятельность. В широком контексте подчиненного положения женщин 
конкретные причины насилия включают его использование для разрешения 



конфликтов, доктрины частной жизни и бездействие государства. Помимо 
этого с повышенным риском насилия коррелируют определенные модели 
индивидуального поведения или поведения в семье, включая традиции 
жестокого обращения. Насилие в отношении женщин не является 
исключительной особенностью конкретных культур, регионов или стран, или 
конкретных групп женщин в обществе. Тем не менее, различные проявления 
такого насилия и собственный опыт женщин определяются такими 
факторами, как этническая и классовая принадлежность, возраст, сексуальная 
ориентация, инвалидность, гражданство и религия. Причины проявления 
насилия достаточно многочисленны. Они определяются сочетанием 
различных факторов, ни на один из которых в отдельности нельзя возложить 
ответственность за данное явление, поэтому принято рассматривать причины 
и факторы насилия в целом. Насилие может иметь социо-культурную 
природу, быть неотъемлемой частью стереотипических представлений о 
сущности семейных взаимоотношений, воспринятой с воспитанием, 
подкрепляемой внешними впечатлениями и представляющейся таким образом 
единственно возможной их моделью. Жестокое обращение может быть 
результатом личного жизненного опыта индивида или индивидов, и тем 
самым для них тоже создается морально-психологическое основание считать 
такой тип взаимоотношений универсальным. Так же насилие может быть 
связано с «травмой детства», с пережитым в раннем возрасте разрушительным 
опытом, что заставляет индивида вымещать на близких свои детские 
комплексы. На насильственные действия по отношению к женщине оказывает 
влияние социальная и психологическая декомпенсация в результате внешних 
воздействий, превышающих пределы личностной устойчивости индивидов, 
вынуждает ряд из них искать заместительной компенсации своей 
неудовлетворенности дома, самоутверждаясь за счет более слабых, 
неспособных дать отпор и защитить себя.  

Склонность к насилию может иметь в своей основе личностные 
особенности индивида, с чрезмерно развитыми их доминирующими чертами и 
особенностями характера, не компенсированными в свое время достаточно 
адекватным воспитанием В настоящее время не существует единого мнения о 
первопричине домашнего насилия. Было предложено множество микро – и 
макротеорий – от наличия психических нарушений до влияния социально-
культурных ценностей и социальной организации. Основные споры 
развернулись между последователями психологических теорий и теми, кто 
верит в социальную причинность. Психологи установили особую роль в росте 
насилия таких психических факторов, как ослабление управления 
инстинктами, разочарование, агрессивность, алкоголизм и психопатология. 
Приверженцы теории социальной причинности концентрируют внимание на 
культурных нормах, провоцирующих насилие, на патриархальной социальной 
структуре, благоприятствующей доминирующей роли мужчин. С насилием 
наиболее часто связывают четыре социально-психологических фактора: 
стресс, общественную изоляцию, алкоголизм и изначальную приверженность 
к насилию. Насилие тесно связано с социальным стрессом в семье. Среди 
множества проблем, которые могут повысить уровень напряженности и 



привести к жестокости, следует назвать такие как разногласия в воспитании 
детей, секс, беременность, денежные затруднения, безработица, 
необходимость в долговременной медицинской помощи. Постоянное 
раздражение отчасти можно объяснить хроническим беспокойством о 
нерешенных проблемах и взаимоисключающими требованиями, которые 
предъявляет общество, несовпадением между желаниями и возможностями. 
Связанность семейными обязанностями, неучастие в общественной 
деятельности и наличие ограниченной системы социальной поддержки 
увеличивают риск насилия. Избиваемых женщин мужья часто изолируют от 
окружающих, контролируют все их контакты с семьей и друзьями, запрещают 
им проходить обучение или устраиваться на работу. Супружеские побои 
также связывают с употреблением алкоголя и наркотиков: одни исследователи 
считают, что они снимают контроль над инстинктами, другие – что служат 
оправданием. Исследования показали, что алкоголь и наркотики действуют 
неодинаково. Было замечено, что маленькая доза алкоголя не влияет на 
агрессивность, увеличение же дозы может привести к агрессии. В случае 
принятия наркотика увеличение дозы не приводит к агрессии, а действует 
даже наоборот – размягчает и растормаживает. Люди применяют насилие не 
потому что они приняли наркотики, а потому что они не могут их принять. 
Поэтому некоторые случаи насилия вызваны попыткой родственников добыть 
деньги для покупки наркотиков и алкоголя. Причины возникновения насилия 
над женщиной условно разделяются на три группы:  

Причины, вызванные особенностями личности мужчины и историей его 
жизни; причины, вызванные историей жизни женщины и ее личностными 
особенностями и причины, обусловленные особенностями супружеских 
отношений. Каждая из них может стать определяющей, однако, как правило, к 
внутрисемейному насилию приводит комплекс причин. К наиболее типичным 
причинам семейного насилия, связанным с личностью мужчины, относятся: 
родительский сценарий, в котором отец бил мать; мужчина в детстве сам был 
жертвой домашнего насилия; наличие жесткого традиционного взгляда на 
положение мужчины и женщины в семье; уверенность мужчины в 
безнаказанности своих действий; тревожность, беспокойство, неуверенность 
мужчины в своем доминирующем положении, стремление утвердится в роли 
«хозяина» с помощью демонстрации превосходства физической силы; 
постоянное употребление алкоголя или наркотиков; низкий уровень 
самоконтроля, неумение сдерживать свои импульсы; бедность поведенческого 
репертуара, отсутствие навыков социально приемлемого решения 
конфликтных ситуаций, неумение добиваться желаемого ненасильственными 
способами; психопатология, ярко выраженное желание нанести другому 
человеку ущерб. Для женщин причины, связанные с неблагоприятной 
жизненной ситуацией в родительской семье, также выступают как факторы 
риска. Сильная привязанность девочки к родителю-насильнику, острое 
желание завоевать родительскую любовь и нежность побуждает взрослую 
женщину удовлетворить эту потребность со своим партнером в супружестве. 
Таким образом, женщина бессознательно, ориентируясь на отцовскую фигуру, 
выбирает мужчину с агрессивным поведением. Если девочка растет в семье, в 



которой отец регулярно избивает мать, то она бессознательно усваивает 
данную модель отношений между мужчиной и женщиной, оценивает ее как 
приемлемую и демонстрирует согласие с насилием уже в своей супружеской 
жизни. Значительную роль играют особенности поведения и личности 
женщины, которые могут провоцировать и подкреплять физическое насилие 
над ней, такие как, сильная психологическая зависимость женщины от 
мужчины, которая характеризуется такой чрезмерной пассивностью, что 
женщина позволяет мужчине принимать ответственность за ее жизнь. Часто 
психологическая зависимость женщины сочетается с ее низкой самооценкой 
(в данном случае, женщина абсолютно не верит в свои силы, сомневается в 
своих способностях, предпочитает, чтобы решения по всем вопросам 
принимал муж); полная экономическая зависимость женщины от мужчины; 
физические недостатки женщины, особенно, если они появились в процессе 
совместной жизни (полнота и другие).  

К третьей группе причин домашнего насилия по отношению к женщине 
относят факторы, обусловленные супружескими отношениями: высокий 
уровень конфликтности отношений, непримиримость жизненных позиций,  

сопровождающаяся агрессивными высказываниями или действиями; 
длительная борьба за власть, доминирование и подчинение в семье; 
восприятие и оценка физического насилия как допустимой нормы 
человеческих отношений (конгруэнтность взглядов); низкий социально-
экономический статус семьи. В большинстве случаев при насилии, особенно 
физическом, у женщин появляется острое желание уйти от мужа. Однако они 
не могут этого сделать из-за ряда причин, что усугубляет их внутренний 
дискомфорт. Наиболее типичными причинами этого являются: страх ухода – 
женщина, рискнувшая уйти, боится возмездия («найдет, где угодно, не 
оставит в покое или просто убьет»); незнание собственных прав и 
возможностей – многие женщины не имеют представление о тех законах, 
которые могли бы обеспечить им безопасность и необходимые для 
нормального развития условия жизни; отсутствие собственного жилья, 
невозможность расселения или обмена общей с насильником квартиры; 
экономические проблемы – невозможность обеспечить себе и своим детям 
необходимый материальный уровень, абсолютная экономическая зависимость 
женщины от мужчины, отсутствие работы; неверные социальные установки 
относительно семьи и брака: развод – признак поражения женщины; насилие 
есть во всех семьях, только все члены семей скрывают это; семья – это 
женское предназначение и только женщина несет ответственность за то, что 
происходит в семье; «на самом деле он хороший и без меня он пропадет»; 
необходимо жертвовать собой и все терпеть ради детей; «если бьет, значит 
любит»; обращаться за помощью бесполезно, никому не нужны чужие 
проблемы.  

В последние годы проблема гендерного насилия стала рассматриваться 
как политическая проблема на национальном и на международном уровнях. 
Это отражено во многих документах и резолюциях, принятых 
международными организациями с целью искоренения насилия в отношении 
женщин. В течение последних 15 лет Организация Объединенных Наций, 



Совет Европы и Европейский Союз были инициаторами следующих 
программ, направленных на искоренение насилия в отношении женщин: 
Конвенция по искоренению всех форм дискриминации в отношении женщин 
(CEDAW): важнейший инструмент международного законодательства – 
Конвенция по искоренению всех форм дискриминации в отношении женщин 
была принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1979 году, однако в Конвенции 
нет непосредственного упоминания о насилии в отношении женщин. Этот 
документ является основой дальнейших резолюций по искоренению всех 
форм насилия в отношении женщин. Государства, подписавшие Конвенцию, 
обязаны отчитываться перед Комитетом конвенции каждые четыре года. С 
целью усиления Конвенции Комиссия по положению женщин ООН (CSW) 
одобрила дополнительный (факультативный) протокол, в который был 
включен ряд процедур подачи жалоб. Это дает возможность отдельным лицам 
подавать жалобы непосредственно в Организацию Объединенных Наций в 
случае нарушения положений Конвенции. Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин до сих пор остается самым полным 
международным актом в области гендерного равенства. Другим 
международным документом является Факультативный протокол к 
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин: 
протокол открыт для подписания и ратификации резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН от 6 октября 1999 г. [6]. Протокол, предусматривающий 
признание компетенции Комитета по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин (группа из 23 независимых экспертов, которая заседает 
дважды в год, принимает и рассматривает сообщения от жертв нарушения 
прав, изложенных в Конвенции), подписан Россией 12 апреля 2001 года, 
ратифицирован в 2004 г. Декларация ООН об искоренении насилия в 
отношении женщин также является крупнейшим международным документом 
в области защиты женщин. В декабре 1993 года Генеральная Ассамблея ООН 
приняла Декларацию по искоренению насилия в отношении женщин. Она 
обращается к государствам с призывом разработать национальные планы 
действия по защите женщин от всех форм насилия (как в семье, так и в 
общественной жизни), а также обеспечить соответствующее финансирование 
существующих инициатив и программ. В Декларации также подчеркивается 
важность женских организаций и необходимость их поддержки и 
сотрудничества с ними. Декларация является первым международным 
документом, давшим широкое толкование термина «насилие в отношении 
женщин». В документе содержатся определения основных видов насилия, а 
также главные области его проявления – в семье, в обществе, со стороны 
государства. Декларация – не соглашение, не конвенция и не договор: она не 
требует ратификации и не предусматривает механизма контроля за ее 
выполнением. Многие страны и общественные организации, в том числе 
российские, выступают за преобразование Декларации в Конвенцию, что 
сделает выполнение ее положений обязательным и подлежащим контролю 
ООН [5].  

Таким образом, проблема насилия, существует давно и во всех странах и 
отражает дисгармонию и перекосы, существующие во взаимоотношениях в 



обществе. Острота данной проблемы свидетельствует о нездоровой 
социально-нравственной обстановке. В действительности мы привыкли 
видеть в средствах массовой информации, на телевидение и в кино, разного 
рода насилие. Стали, относится к нему спокойно и не замечать. Терпимость 
общества ко всякому роду насилия, в том числе и насилию в семье – это, по 
сути, отказ от создания современного цивилизованного общества. Как мы 
видим, существуют различные виды насилия в семье: физическое, 
сексуальное, психологическое, экономическое, что проявляется в форме 
изоляции, ограничения свободы передвижения, побоев, унижения чести и 
достоинства, запрета работать и др. Насилие в семье по отношению к 
женщинам влечет за собой медицинские проблемы, такие как телесные 
повреждения, ушибы, переломы костей и.т. п., что может привести к 
временной не трудоспособности, а так же к инвалидности. К социальным и 
психологическим проблемам женщин подвергшихся насилию в семье 
относятся: стрессы, тяжелые депрессии, самоизоляция от общества, 
суицидальные попытки. Все это снижает продолжительность жизни женщин, 
подвергшихся насилию. Если говорить о международной законодательной 
базе в области защиты прав женщин, то условно ее можно разделить на 
законодательные акты в области прав человека вообще, и на акты касающиеся 
прав женщин. К этим законодательным актам о правах человека относятся: 
Всеобщая Декларация прав человека (1948 г.), в которой говорится, что все 
люди имеют право на жизнь без насилиях [7], Европейская Конвенция о 
защите прав и основных свобод человека и др. К актам касающиеся прав 
женщин и детей относятся: Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации женщин, в которой сказано, что достижение полного 
равенства прав мужчин и женщин необходимая задача государства, и оно 
должно всеми имеющимися в распоряжении способами изменять 
традиционную роль мужчин и женщин [8]. 
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