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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ  

В ОТНОШЕНИИ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ 
 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования гендерных стереотипов в 
отношении домашнего насилия; описаны гендерные стереотипы о домашнем насилии, 
наиболее распространенные среди 236 опрошенных респондентов. 
Ключевые слова: феномен насилия, домашнее насилие, гендерные стереотипы, 

семейное насилие, стереотипы в отношении домашнего насилия. 
 
Процесс общемировой глобализации и массовой перестройки человеческих ценностей, 

установок, в том числе и семейных, может сопровождаться повышением уровня 
напряженности в супружеских отношениях, который нередко «разряжается» путем 
психологического, сексуального, экономического или физического насилия в отношении 
членов семьи.  
Проблема домашнего насилия является чрезвычайно актуальной на сегодняшний день. В 

России широко обсуждается принятие законопроекта «О домашнем насилии». По словам 
С. Моисеевой ежегодно в России от рук своих мужей (любовников и сожителей) гибнет 14 
000 женщин [5]. Эту же цифру озвучивал в своем докладе 2008 году генерал - лейтенант 
МВД Михаил Артамошкин [4]. Близкие цифры упоминало и агентство Reuters в 2013 году 
[7]. По данным Росстата в 2016 году «число пострадавших от домашнего насилия женщин 
составило 16 миллионов, причём в 40 % случаев преступления совершались в семье». 
В российской криминальной статистике не используется гендерный анализ, поэтому 

существуют лишь примерные данные о гендерных аспектах в отношении данного вопроса. 
Статистика общего порядка дает следующую картину: «из общего числа убийств 30–40 % 
совершаются в быту, в 70 % случаев насильственных посягательств в семье жертвами 
становятся женщины и дети» [6]. 
По словам Н.В. Солнцевой, насилие в гендерном аспекте – «разновидность агрессии на 

основе признака пола; это поведение, наносящее вред или имеющее целью причинение 
вреда другому человеку». 

 Домашнее насилие – «любая форма физического, сексуального или психологического 
насилия, которая угрожает безопасности или здоровью членов семьи со стороны других 
членов семьи. Отмечается, что чаще всего жертвами оказываются женщины и дети. Но 
мужчины также подвержены домашнему насилию, как физическому и сексуальному, так и 
психологическому» [2]. 
Существует много стереотипов о проблеме домашнего (семейного) насилия, таких как: 

«насилие имеет место только в социально неблагополучных семьях, существует 
определенный внешний вид и социальное положение женщин, подвергающихся насилию», 
и т.п. 
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Важно отметить, что «гендерные стереотипы – это упрощенные, схематизированные, 
эмоционально четко окрашенные устойчивые образы мужчин и женщин, 
распространяемые обычно на всех представителей той или иной гендерной общности, 
независимо от личных особенностей тех или иных представителей» [1]. 
Целью нашего исследования являлось выявление и анализ гендерных стереотипов в 

отношении домашнего насилия.  
Для реализации данного исследования была разработана авторская анкета «Опыт 

насилия и гендерные стереотипы о насилии» (авт. В. Ю. Бенькова), включающая в себя 19 
вопросов.  
При составлении анкеты за основу нами были взяты распространенные стереотипы о 

насилии: 
 женщина виновата в насилии, совершенном в отношении нее; 
 женщина сама провоцирует абъюзера на насилие; 
 насилие в семье начинается только с применением рукоприкладства; 
 женщины и дети чаще всего подвергаются насилию в семье; 
 домашнее насилие – не преступление, пусть супруги «разбираются сами»; 
 домашнее насилие возможно только в семьях низкого социального статуса; 
 женщина должна оставаться в семье «ради детей»; 
 употребление алкоголя – основная причина насилия; 
 насилие в отношении женщин – это проблема, которая касается только женщин; 
 мужчинам труднее контролировать свою злость; 
 бороться с домашним насилием бесполезно. 
В исследовании приняли участие 236 человек. Из них – 60 мужчин (25,4 % ), и 176 (74,6 

% ) женщин. Общий процент респондентов, состоящих в браке, – 47,7 % . Образование – 
преимущественно высшее.  
На основании проведенного исследования мы можем отметить следующее. 
Данную выборку респондентов можно считать достаточно информированной и 

компетентной в отношении вопросов о домашнем насилии. Так, на вопрос «Считаете ли 
вы, что насилие возможно только в семьях с низким социальным статусом» отрицательно 
ответили 98,7 % респондентов. На вопрос «Кто, по - вашему, чаще всего подвергается 
насилию в семье?» 92 % опрошенных ответили: «женщины» и «дети». С утверждением 
«Бороться с домашним насилием бесполезно» согласились лишь 7,2 % испытуемых. 
Наиболее распространенными гендерными стереотипами о домашнем насилии среди 

опрошенных являются следующие: 
 «Женщина сама провоцирует насильника (поведением, внешним видом и т.п.)» – 

31,8 % респондентов согласны с этим утверждением; 
 «Употребление алкоголя и других ПАВ – основная причина насилия» – согласны 

28,4 % испытуемых, затрудняются ответить 11,9 % респондентов;  
 «Мужчинам труднее контролировать свою злость» – согласны 22 % опрошенных, 

затрудняются ответить – 19,9 % испытуемых. 
Часть вопросов вызвала у респондентов противоречия и затруднения:  
 «Как вы считаете, когда начинается семейное насилие?»; 
 вопрос, связанный с определением сексуального насилия и критериями, что считать 

им, а что – нет;  
 вопросы по типу «Стоит ли обращаться за помощью?» и «Выносить сор из избы». 
Вопрос «Кто виноват, а кто ответственен в совершенном насилии» вызвал у 

респондентов различный отклик. Примечательно, что при варианте формулировки с 
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использованием термина «ответственность» (а не «вина») процент людей, выбирающих 
ответственность обоих супругов, увеличивается. Также добавляются иные варианты, 
например, «Соседи» или «Участковый». Если говорить о вине – большинство опрошенных 
все - таки выбирали вариант «Мужчина». 
Кроме того, можем отметить, что, несмотря на высокий уровень информированности 

респондентов о проблеме домашнего насилия, подавляющее большинство (больше 60 % ) 
испытали на себе различные виды насилия. И при этом лишь 28 % респондентов знают, 
куда обращаться в случае возникновения насилия в семье, что, на наш взгляд, является 
серьезной проблемой и требует, как дальнейшего исследования, так и работы по 
информированию населения. 
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ПРОБЛЕМА ЭМОЦИЙ  

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ 
 
Аннотация: Эмоции - это самая интересная, яркая и разнообразная область 

человеческой психики. Без них не будет существовать ни одного аспекта человеческой 
жизни. Значимость проблемы эмоций вряд ли нуждается в обосновании. Актуальность 
заключается в том, что формирование эмоций, воспитание нравственных и эстетических 


