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Постановка проблемы

Значимость темы обусловлена тем, что в условиях меняющегося общества институт семьи также 
претерпевает постоянные изменения: контакты внутри семьи трансформируются, наблюдается 
эскалация негативных тенденций межличностного общения.

Проблема исследования. Несмотря на то, что в современной науке обозначились направления, 
занимающиеся рассмотрением проблематики домашнего насилия, специалисты не пришли к единому 
мнению в вопросе о масштабах и остроты проблемы. Следовательно, тема насилия в семье – в 
частности, представлений о домашнем насилии – остается малоизученной и требует проведения 
практической работы по выявлению вышеобозначенных феноменов. На данном этапе социального 
развития российского общества необходимо ответить на вопрос: насколько молодежь осведомлена о 
проблеме и как она относится к участникам домашнего насилия.



Цель и задачи
Цель исследования: изучить и проанализировать представления современной российской 

молодежи о домашнем насилии.

Задачи исследования:

1. Рассмотреть определение понятия насилия в целом и семейного насилия в частности;
2. Представить разбор представлений о домашнем насилии отечественными и зарубежными 

специалистами;
3. Организовать и провести эмпирическое исследование представлений и отношения современной 

российской молодежи к насилию в семье;
4. Проанализировать и интерпретировать результаты проведенного эмпирического исследования. 

Сформулировать выводы.



Гипотеза

1. Существуют значимые различия по уровню принятия мифов о домашнем насилии по половому 
признаку;

2. Молодые люди, минимизирующие нанесенный жертве семейного насилия ущерб, в большей 
степени склонны к оправданию обидчика.



Методики

1. Шкала обвинения в домашнем насилии (П. Петретик-Джексон) . 

Вопросы разделены на четыре фактора: «обвинение жертвы», «обвинение обидчика», «обвинение 
социальной организации» и «обвинение обстоятельств».

2. Шкала принятия мифов о домашнем насилии (Дж. Питерс) .

Включает четыре фактора: «обвинение характера», «обвинение поведения (бихевиоризм)», 
«минимизация» и «оправдание». Призвана помочь в понимании механизмов, лежащих в основе 
принятия насилия со стороны партнера и негативных суждений по отношению к жертвам.



Характеристики выборки
Объектом исследования выступили студенты Дальневосточного Федерального университета 

Школы региональных и международных исследований в возрасте от 17 до 25 лет. Всего в исследовании 
приняли участие 50 человек.

Выборка исследования состоит из групп молодых людей в возрасте от 17 до 20 и от 21 до 25 лет 
(Рис. 1).

По признаку пола выборка распределилась поровну (Рис. 2).

Рис. 1 Рис. 2



Характеристики выборки

Семейное насилие считают актуальной и острой проблемой все 50 человек. Опыт насилия в семье 
имели 29 человек, не имели подобного опыта 12 человек, 9 затруднились ответить (Рис. 3).

Рис. 3



Результаты и обсуждение

Прежде всего выявим уровень принятия мифов о 
домашнем насилии по всей выборке (Рис. 4).

Можно утверждать, что респонденты в малой 
степени склонны к принятию мифов и домашнем 
насилии: 46% и 54% представлены низким и средним 
уровнями принятия соответственно. Низкий уровень 
может быть объяснен достаточной 
информированностью в вопросах возникновения, 
протекания и последствий домашнего насилия для 
отвержения мифов об этом явлении. Рис. 4



Такой результат может говорить об общей тенденции к движению в сторону 
слияния женской и мужской социализации, унификации стандартов воспитания для 
обоих полов. Также можно говорить о стирании различий в восприятии социальной 
действительности между женщинами и мужчинами в результате расширения 
информационного поля и общей доступности информации любой тематики, что 
открывает возможность познания мира как с «женской», так и с «мужской» позиций.

 Принятие мифов о домашнем насилии

Мужчина 25,50

Женщина 22,90

U Манна-Уитни 377,500

Асимптотич. знач. 0,207



Далее мы рассмотрим связь между показателями «минимизация» и «оправдание обидчика».

  Минимизация Оправдание

Минимизация Корреляция Пирсона 1 0,566

знач. (двухсторонняя)  <0,001

N 50 50

Оправдание Корреляция Пирсона 0,566 1

знач. (двухсторонняя) <0,001  

N 50 50



Исходя из показателей значимости, можно утверждать наличие 
статистически важной связи между величинами. Следовательно, мы можем 
судить о значимой средней положительной связи между переменными шкал 
«минимизация» и «оправдание обидчика». У молодых людей в случае наличии 
установки на минимизацию ущерба, причиненного жертве семейного насилия, 
наблюдается тенденция к оправданию обидчика. Вероятнее всего, это указывает 
на наличие стереотипа об оправданности наказания: жестокому обращению не 
подвергаются «просто так», а, следовательно, у обидчика есть достаточные 
основания чинить над жертвой расправу.



Вывод
Во-первых, проверка значимых различий по сферам взаимодействия 

супругов в конфликте по половому признаку с использованием метода U-
критерия Манна-Уитни не показала достаточной статистической значимости, 
чтобы утверждать наличие имеющих вес различий между мужской и женской 
выборками по показателю уровня принятия мифов о домашнем насилии и 
осведомленности о формах проявления психологического насилия в 
супружеских парах. Во-вторых, при проверке с помощью коэффициента 
линейной корреляции r-Пирсона связь между показателями «минимизация» и 
«оправдание обидчика» оказалась значительной, что говорит о влиянии 
переменных друг на друга: факт оправдания насильника со стороны 
окружающих чаще всего означает параллельное непринятие во внимание 
серьезности понесенного жертвой насилия ущерба.


