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УДК 613.8+159.9 
 

Агнешка Филипэк 
 
БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В СИТУАЦИИ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ 
 
Безотлагательная помощь является кратковременной специальной формой психологической помо-

щи оказываемой среди прочего лицам, переживающим домашнее насилие. Срочная помощь в ситуации до-
машнего насилия должна быть оказана незамедлительно после каждого острого инцидента либо в ситуа-
ции обнаружения домашнего насилия. Безотлагательная помощь является действием, направленным на вос-
становление у лиц, затронутых кризисом, способности его самостоятельного преодоления. Действие, пред-
принимаемое во время безотлагательной помощи, должны быть направлены на обеспечение безопасности 
жертвы, понимание реакции жертвы, восстановление у жертвы чувства контроля, введение в действие её 
ресурсов (психологических и социальных), помощь в составлении так называемого плана безопасности. 

 
История безотлагательной помощи 
Безотлагательная помощь является особой формы помощи оказываемой челове-

ку переживающему кризис, с которым он не в состоянии справиться самостоятельно. 
Генезис безотлагательной помощи связан с деятельностью по предупреждению само-
убийств. Первоначально в Нью-Йорке в 1906 г. было создано общество, оказывающее 
помощь лицам, пытавшимся покончить с собой, а затем в 1948 г. Эрвин Рингель осно-
вал в Вене центр, который должен был заниматься «людьми, уставшими от жизни». Ис-
торически это был первый подобный центр кризисной интервенции в мире [9, с. 164]. 
Следующим важным в истории безотлагательной помощи фактом было создание в Лон-
доне в 1953 г. телефонной службы поддержки для лиц, обнаруживающих мысли о са-
моубийстве. В 1970 г. безотлагательная помощь была описана как одна из моделей пси-
хиатрии среды (community psychiatry) в психологическом словаре под редакцией Hin-
siei Campbell’a. Понятие безотлагательного и безотлагательной помощи было введено 
в психологическую литературу в 1964 г. Джеральдом Капланом, создателем одной 
из основных концепций кризиса [6, с. 85]. 

Ключевым понятием безотлагательной помощи является термин «кризис». Не-
однородная природа и сложность кризисных ситуаций является причиной того, что в 
литературе отсутствует общепринятая дефиниция кризиса. Согласно L.M. Brаmmer’у, 
кризисом является «состояние дезорганизации, в котором человек оказывается перед 
лицом разрушения важных жизненных целей либо глубокого нарушения своего жиз-
ненного цикла и умений справиться со стрессовыми факторами» [5, с. 94]. Кризис, та-
ким образом, является реакцией человека на переживаемую им пограничную ситуацию, 
а лицо, его испытывающее, ощущает, что находится в ситуации «края» [9, с. 89]. Кри-
тическое событие нарушает равновесие предшествующих форм поведения, реакции на 
трудные ситуации. Типичными признаками эмоционального, психологического кризи-
са являются: беспомощность, познавательный хаос, ощущение сумбура, пробелы в пе-
реживании реальности ситуации, в пространственно-временной ориентации, повышен-
ное напряжение и импульсивное стремление к снижению его уровня, дезорганизация 
действий, невозможность эффективного психосоциального функционирования, неэффек-
тивное, неприспособленное сопротивление критической ситуации, проблемам и стрес-
сам [9, с. 26]. По мнению Ричарда Лазаруса, «потенциальным источником кризиса яв-
ляется субъективная интерпретация жизненных ситуаций и собственных возможностей, 
а не значение самого события. Кризис возникает тогда, когда человек оценивает ситуа-
цию чрезвычайно угрожающей и когда не находит способа справиться с ней» [3, с. 19]. 
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Не тип кризиса является самым важным для его преодоления, разрешения, а субъектив-
ная интерпретация, восприятие и переживание кризиса, а также оценка собственных 
возможностей, способных помочь в том, чтобы справиться с трудной ситуацией. 

Основой для понятия «безотлагательная помощь» является работа 1944 г. Эрика 
Линдемана, в которой он изучил реакцию семей на потерю близких во время пожара 
в ночном клубе в Бостоне в 1942 г. [8, с. 77–78]. Тогда сотни семей, которые потеряли 
своих родных, погрузились в траур. В результате проведенных исследований и наблю-
дений Линдеман сделал вывод, что «кризис связан, как правило, с потерей, которая тре-
бует примириться с ней (с утратой)» [15, с. 258]. 

 
Виды (типы) безотлагательной помощи 
Безотлагательная помощь осуществляется в ситуации различных жизненных 

кризисов, переживаемых человеком. Классификацию кризисных ситуаций разработал 
Джон Кулберг [3, с. 17], который выделяет кризисные перемены (развивающие, норма-
тивные), кризисы ситуационные (травматические) и кризисы хронические. Кризисные 
перемены являются необъемлемым элементов жизни человека, они чаще всего ожида-
ются им, тесно связаны с изменением развития, а также принятием новых социальных 
ролей и реализаций социальных заданий [3, с. 18]. 

Кризисные ситуации определяются как кризисы судьбы, инсендетальные или 
травматические. Они вызываются сильными травматическими событиями, возникаю-
щими в результате внешних (чаще всего неожиданных) событий, угрожающих безопас-
ности здоровья или жизни человека. Примерами таких событий являются: неожидан-
ная инвалидность, смерть близкого человека, катастрофа, потеря работы. О хроничес-
ком же кризисе идет речь в том случае, когда лицо, переживающее кризис перемены, 
вместо того, чтобы предпринять попытку его решить, уходит от проблемы, либо в слу-
чае травматического кризиса – задерживается в т.н. фазе эмоциональной реакции. Ос-
новные черты, характерные для лица, переживающего хронический кризис, – это не-
способность действовать, пассивность, беспомощность, отсутствие побуждения для пе-
ремен, склонность к уходу от проблемы, отказ от ответственности, а также ограничение 
социальных контактов. 

 
Семейное насилие как ситуационный кризис 
Семейное насилие является ситуационным кризисом, который предоставленный 

собственному течению может перейти в хронический кризис. Только предпринятая во-
время помощь, направленная против домашнего насилия, может стать началом пози-
тивных перемен, приносящих жертве и её семье возвращение равновесия, ощущения 
безопасности. Существенно, что одной из основных целей безотлагательной помощи 
в ситуации домашнего насилия является инициатива целевых личностных, индивиду-
альных перемен, а также перемен социальных [9, с. 199]. 

В литературе, посвященной этой проблеме, функционируют различные дефини-
ции домашнего насилия. Домашнее насилие – это «намеренное и использующее преоб-
ладание сил действия либо отказ от действия направленное к члену семьи, приносящее 
ущерб и страдание, а также нарушающее достоинства прав личности» [4, с. 5]. Наме-
ренные действия виновника понимаются как действия, предпринятые сознательно, ин-
тенционально, в конкретных целях, для получения превосходства, доминировании над 
жертвой. Действия «виновника могут носить «активную» (акты физического, психоло-
гического и сексуального насилия) и «пассивную» форму, которая выражается «отсут-
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ствием заботы, отказом от действия, которые, несмотря на то, что не предусматривают 
применение физической силы виновника, также приводят к физическому и психологи-
ческому ущербу жертвы» [6, с. 25]. 

Характерной чертой домашнего насилия является диспропорция, неравенство 
сил либо позиция в семье. Эта диспропорция относится не только к физическому пре-
обладанию, когда виновник сильнее (спортивный, высокий), а жертва – слабее (не зани-
мается спортом, маленькая), а также к неравенству (материальному, экономическому, 
культурному и социальному) [4, с. 6]. Домашнее насилие всегда наносит вред жертве; 
это, к примеру, потеря достоинства, чувства собственной значимости, потеря или нару-
шение ощущения безопасности, отсутствие психического равновесия. Часто насилие 
бесповоротно уничтожает семейные отношения, лишает контакта с родителями, семьей 
часто приводит к потере работы, имущества и т.д. Агнешка Добженьска-Местергази 
определяет насилие как «ситуацию крайнюю, ущербную, вызванную намеренными 
и длительными действиями человека» [2, с. 119], отмечает, что результатами пребыва-
ния в ситуации оказываемого насилия будут синдром избиваемой женщины, либо пост-
травматические нарушения, алкогольная зависимость, зависимость от лекарств, психо-
активных субстанций [2, с. 20]. 

Домашнее насилие часто понимается как физическое насилие, результаты кото-
рого наиболее видимы и трудны для сокрытия. Физическое насилие проявляется, на-
пример, когда человека толкают, трясут, пинают, душат и т.п. Результатами физическо-
го насилия являются более или менее острые травмы, которые часто требуют единовре-
менной медицинской помощи либо госпитализации. Другой формой ущерба является 
психическое насилие, которое трудно увидеть и доказать. Психическое насилие начина-
ется незаметно с игнорирования чьих-то потребностей, критических замечаний (напри-
мер, по поводу внешнего вида, убеждений, взглядов), обвинений, унижения, оскорбле-
ний, высмеивания и т.д. Еще одним видом домашнего насилия является сексуальное 
насилие: «утилитарная трактовка другого лица в целях удовлетворения собственных 
потребностей» [14, с. 10]. Виновник, не считается с потребностями жертвы, принужда-
ет её к неприемлемым сексуальным действиям (изнасилование, принуждение к непри-
емлемым ласкам, а также принуждение к просмотру порнографии). Следующей фор-
мой насилия является насилие материальное, определяемое как экономическое (винов-
ник лишает жертву возможности устроиться на работу, отбирает у нее заработанные 
деньги, лишает её возможности пользоваться общими финансовыми средствами и соб-
ственностью и др.). Очень часто примером экономического насилия является ситуация, 
когда работающий муж считает, что заработанные им деньги являются исключительно 
его собственностью, скрывает их, распоряжается ими без согласия неработающей, 
но воспитывающей детей жены. Сюда же можно отнести отнятие и распоряжение пен-
сией близкого пожилого родственника без учета потребностей этого человека и его ре-
шений. К материальному насилию относим также намеренное нежелание виновника ра-
ботать либо намеренную неуплату алиментов на детей. К числу форм насилия часто от-
носят такие действия, как намеренное игнорирование жертвы. «Игнорирование», отме-
тим, означает отказ от действий в отношении зависимого лица, более слабого, чем ви-
новник. Виновниками чаще всего становятся взрослые люди, которые перестают забо-
титься о детях, стариках и инвалидах. Следует подчеркнуть, что формы насилия, анали-
зируемые, как правило, по отдельности, связаны между собой и в действительности 
выступают одновременно. По мнению Е. Мелибриды, всякое насилие является психи-
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ческим, и только некоторые её формы носят физический характер [3, с. 25]. Домашнее 
насилие в польском уголовном праве является преступлением [8, с. 85]. 

Жертвами домашнего насилия в семье являются чаще всего женщины и дети, 
реже – мужчины. Специалисты, а также лица, переживающие домашнее насилие под-
тверждают, что домашнее насилие чаще всего не является событие единичным. До-
машнее насилие повторяется циклично, по характерной схеме, которую Э. Уолкер на-
звала циклом насилия. В цикле насилия в семье можно выделить 3 фазы: фазу нарас-
тающего напряжения, далее наступает фаза необузданного насилия, а за ней начинается 
фаза медового месяца [19, с. 29]. Фаза нарастания напряжения – это период, когда 
жертва насилия чувствует определенное напряжение в отношениях между ней и винов-
ником, как будто что-то вот-вот должно случиться, это напряжение ощущают также 
и остальные члены семьи. В этой ситуации жертва, как правило, чувствует себя винова-
той, худшей, нервничает, боится, и старается как можно быстрее смягчить напряжение, 
часто также старается соответствовать требованиям виновника (если это ей не удается, 
возвращаются мысли, что она глупая, никудышная, никуда не годится и т.д.). Жертва 
насилия использует разные способы, чтобы только предотвратить вспышку гнева, зло-
сти или претензии со стороны виновника [14, с. 18–21]. Случается и противоположная 
ситуация: жертва, которой трудно вынести тягостно растущее напряжение, провоциру-
ет ссору, чтобы вспышка гнева наступила как можно быстрее, чтобы только это худшее 
прошло. Кульминация эмоционального напряжения и недоразумений влечет за собой 
следующую фазу – необузданное насилие. 

Фаза необузданного насилия, как видно из названия находит, чаще всего выра-
жение в рукоприкладстве, толкании, драке, пинках, уничтожении предметов домашнего 
обихода, а также в криках, оскорблениях, жертву, заставляю совершать что-то, чего она 
не хочет, и не может. Эта ситуация приводит к тому, что жертва насилия испытывает 
огромный страх, потрясения, унижения, злость, обиду, как одновременно бессилие 
и шок. Случается, что жертвы насилия в таких ситуациях ищут помощи, звонят в поли-
цию, убегают за помощью и защитой к родственникам. Это надлежащая реакция на не-
нормальную и оскорбительную ситуацию в доме, в котором жертва живет с виновни-
ком. Но бывает и так, что лица, испытывающие насилие, быстро отказываются от помо-
щи по причине просьб виновника, а также по причине психологических механизмов, 
свойственных жертве. Просьбы, приятные поступки, ласковый тон или обещание на-
грады жертве – это начало следующей фазы – медового месяца. 

Виновник, несмотря на осознанность своих действий сам шокирован ситуацией 
насилия и, опасаясь потерять контроль над домашней ситуацией, быстро меняется и ста-
новится как бы совершенно другим человеком. Он отказывается от своих выкрикивае-
мых ранее претензий, обещает исправиться, покупает подарки, убеждает жертву, что он 
её сильно любит и сделает всё, чтобы она была счастливой. Эти идеалистические дек-
ларации чаще всего, к сожалению, убеждают жертву, которая отказывается от помощи 
лиц или организаций, хотя объективно автоматически возникает вопрос: «Почему она 
от него не уйдет?». А. Добженьска-Мастергази отмечает, что «вначале фаза медового 
месяца насыщена позитивными эмоциями, однако со временем теряет свой эмоцио-
нальный характер» [3, с. 123]. 

Для решения выше описанных проблем нужны профессиональные знания. Это 
позволяет понять ситуацию, в которой находится жертва, и оказать ей необходимую 
помощь. Эти знания следует также передать жертве насилия, чтобы она могла осознать 
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свою ситуацию и себя, и также смогла предпринять соответствующие шаги, которые 
позволят защитить себя и детей от зла, которое может быть причинено впоследствии. 

Действия жертвы объясняются главным образом стокгольмским синдромом за-
ученного бессилия, явлением «промывания мозгов», а также механизмом «психологи-
ческой ловушки». Явление «промывания мозгов» основано на систематическом, созна-
тельном и целеустремленном воздействии на человека, в данном случае на жертву на-
силия, в целях изменения ее убеждений, позиций, чувств и потребностей. В результате 
действий этого механизма, лица, обращающиеся за помощью, часто добавляют и неред-
ко говорят словами виновника и лишь со временем, что они сами по настоящему дума-
ют, чувствуют чего хотят в ситуации насилия. 

Методы, применяемые виновником насилия в процессе «промывания мозгов», – 
это изоляция, унижение и деградация, монополизация внимания страха и депрессия и че-
редование наказания и награды [14, с. 20–22]. Так, упомянутый стокгольмский синдром 
впервые замечен у жертвы теракта в Стокгольме. Этот синдром диагностируется также 
у жертв домашнего насилия. Его характеризует специфическое отношение зависимости 
жертвы от преследователя, формирующейся в ситуации насилия, в условиях изоляции. 
Во время выше упомянутого теракта, как и в период после него, лица, задержанные 
террористами, защищаемые своих мучителей, старались найти рациональное объясне-
ние поведению террористов, доказывали, что они не обращались плохо с узниками. 
Преследователь принимает решение о жизни и смерти жертвы, обеспечивает ее основ-
ные потребности, является единственным источником информации, а также, что пара-
доксально, единственным источником поддержки. Жертвы домашнего насилия, несмо-
тря на жестокое, унизительное обращение, побои, оскорбления и т.д. благодарны за по-
лученные цветы, мелкие подарки и даже прославляют своего мучителя [9, с. 343; 2, с. 26]. 

В результате действия вышеназванных механизмов, лица, подвергающиеся наси-
лию, часто воспринимаются в обществе, как и в организациях, в которых ищут помо-
щи, как лица, не заслуживающие доверия либо психически неустойчивые [17, с. 88–93]. 
Лишь изучение вышеупомянутых механизмов лицами, оказывающими помощь, позво-
ляет профессионально понять подобных лиц и подобрать подходящий вид помощи. 

 
Виды помощи, оказываемые жертве домашнего насилия 
Лицу, испытывающему домашнее насилие, оказывается психологическая, юри-

дическая, педагогическая, а также социальная помощь. Ю. Милибруда отмечает, что «по-
могать другому человеку – значит прежде всего делать для него благо, то, в чем он по-
настоящему нуждается» [12, с. 237]. Жертва насилия может рассчитывать на професси-
ональную помощь, если примет решение к ней прибегнуть либо если внешние обстоя-
тельства (вмешательство полиции) приведут к тому, что насилие будет выявлено. 

 
Безотлагательная помощь в ситуации домашнего насилия 
Профессиональная помощь в ситуации домашнего насилия изначально была на-

правлена на защиту притесняемых женщин. Организационное противодействие домаш-
нему насилию берет свое начало в 1971 г., когда в Лондоне был учрежден первый бла-
готворительный приют для женщин, ставших жертвами издевательств; затем в 1974 г. 
был учрежден приют в Голландии; следом подобные учреждения основывались на тер-
ритории США. В Польше первые центры кризисной интервенции были организованы 
в Кракове и Бельско-Бялой в 1991 г. Они были созданы на основе Закона о социальной 
помощи 1990 г., который разрешал создание учреждений надлокального характера, име-
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ющих целью преодоление трудных, кризисных жизненных ситуаций. Дальнейшее раз-
витие структур кризисной интервенции получило после наводнения 1997 г. [2, с. 123]. 

В Польше проблему кризисной интервенции исследовали В. Бадура-Мадей, 
А. Добжинска-Местергази, Э. Лесняк и Й. Пёнтек. В. Бадура-Мадей кризисную помощь 
определяет как форму психологической помощи, основанную на «терапевтическом кон-
такте, сконцентрированном на проблеме, вызывающей кризис, ограниченный во време-
ни, в процессе которого происходит конфронтация личности с кризисом и до преодо-
ления кризиса» [3, с. 27]. Автор отталкивается от классической модели кризисной ин-
тервенции и подчеркивает, что помощь основывается на «обеспечении эмоциональной 
поддержки и созданиии ощущения безопасности, на помощи в конкретных делах, на лик-
видации чувства страха благодаря заботе в период, когда ясность мышления нарушена 
и затруднено правильное решение и действие» [3, с. 27]. Кризисная интервенция скла-
дывается из действий, осуществляемых в сферах психологической, медицинской, юри-
дической, а также в среде обитания личности. Существенным элементом этих психоло-
гических действий является оказание лицу, переживающему кризис, эмоциональной 
поддержки. Собственно медицинская помощь основана на назначении фармакологиче-
ских средств либо госпитализации в зависимости от того, насколько глубоко наруше-
ние психики лица, переживающего кризис. Действия в окружении жертвы охватывают 
мобилизацию натуральной группы поддержки, организацию дополнительной группы 
поддержки, оказания социальной помощи, например, обеспечение жильем. Юридичес-
кая деятельность касается ознакомления жертвы насилия с правами, на которые она име-
ет право, с возможными путями действия и организациями, которые оказывают помощь. 

Кризисная интервенция является деятельностью, направленной на возвращение 
личности, переживающей кризис, способности его самостоятельно преодолеть. Кризис-
ная интервенция – это метод поддержки, ограниченной во времени от 4 до 6 недель, за-
ключающейся в преодолении проблем и избегающей возникновения зависимости паци-
ента от этой помощи. «Целью такой специфической помощи является поддержка чело-
века в том, чтобы он справился с существующей ситуацией (кризисом)» [16, с. 86]. Со-
гласно Д. Каплану, целью кризисной интервенции является достижение улучшения, 
а не полное излечение личности. Кризисная интервенция в ситуации домашнего наси-
лия охватывает период от 6 до 12 недель. Независимо от продолжительности домашне-
го насилия в период оказываемой помощи следует сконцентрироваться на актуальной 
ситуации лица, подвергающегося насилию, а также на фактах, которые вызвали обра-
щение за помощью. Кризисная интервенция в ситуации домашнего насилия основыва-
ется прежде всего на обеспечении безопасности жертвы, понимании реакции жертвы, 
восстановлении чувства контроля над ситуацией, введение в действие резервов, а также 
составление плана действий, направленных на изменение ситуаций лица, испытываю-
щего насилие [3, с. 123–124]. Обеспечение безопасности основывается на оценке со-
стояния угрозы и оценке психического и физического состояния индивидуальной лич-
ности, которая переживает насилие и обращается за помощью. Следует определить сте-
пень усиления проявлений посттравматической реакции. Несмотря на определенные 
стандарты кризисной интервенции каждая личность и любая ситуация глубоко индиви-
дуальны. Поэтому кризисная интервенция должна быть индивидуализирована адекват-
но личности и ее потребностей. Оценка состояния основана также на определении сте-
пени безопасности: где находится виновник насилия и может ли женщина вернуться 
домой к здоровому и полноценному социальному функционированию. Эта работа мо-
жет начаться лишь после снижения уровня страха у жертвы насилия. На этом этапе 
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кризисной интервенции проводится работа по приведению в действие внутренних ре-
зервов жертвы. Многолетняя жизнь под влиянием виновника насилия меняет не только 
внешние стороны жизни жертвы насилия, но и образ ее мышления, самооценку. Такая 
личность очень быстро забывает о фактах, когда она в прошлом справлялась с кризис-
ными ситуациями. Лицо, оказывающее кризисную помощь, совместно с жертвой наси-
лия ищет методы, помогающие потерпевшей справиться с кризисом, укрепляя ощуще-
ние самостоятельности. 

Последним этапом в кризисной интервенции является составление совместно 
с жертвой «плана безопасности», основывающегося на знании семейной ситуации, что-
бы обезопасить жертву от атак виновника насилия. Для успешной работы в этом напра-
влении основной задачей является сбор информации об истории жизни и истории наси-
лия, причем следует обращать особое внимание на последние инциденты. Целью этого 
этапа является обучение жертвы способам распознавания сигналов, свидетельствую-
щих о том, что вот-вот начнется атака со стороны виновника насилия, а также подго-
товка совместно с жертвой плана, как избежать атаки либо ее побега из дома [3, с. 125]. 

Вышеназванные этапы работы состоят из циклов встреч. Также в зависимости 
от того, находится ли жертва насилия на амбулаторном либо стационарном лечении, 
работа в названных областях осуществляется в разном темпе, и выбор темпа всегда 
должен быть согласован с актуальными возможностями лица, требующего помощи. 

Суммируя, отметим, что кризисная интервенция является действием, направлен-
ным (нацеленным) на возвращение лицу, затронутому кризисом, способности самосто-
ятельного его преодоления. Кризисная интервенция иногда отождествляется с кратко-
временной психотерапией, концентрирующейся на психологических переживаниях ли-
ца событием, которое вызвало этот кризис. Цели кризисной интервенции: смягчение 
проявлений (симптомов) кризисной реакции, восстановления психического равновесия, 
предупреждении перехода острого кризиса в хроническое состояние, а также восста-
новление способности самостоятельных действий. 

Основные правила, которых следует придерживаться во время контакта с жерт-
вами домашнего насилия. Во время общения с жертвой насилия следует: 

1. Демонстрировать уважение к ней и понимание ее (апробация жертвы как лич-
ности), поскольку решение обратиться за помощью является актом мужества и попыт-
кой сопротивления виновнику, предпринимаемой часто в ситуации крайней опасности. 

2. Быть внимательным, реагируя на все сигналы, которые могут свидетельство-
вать о применении насилия, например: следы побоев, проявление страха или даже по-
трясения, дрожание рук либо общая дрожь, отсутствие эмоционального равновесия, 
раздражение, плач, апатия. 

3. Убедить жертву, что ей действительно хотят помочь. 
4. Внимательно выслушать рассказ о ходе происшествия. 
5. Четко называть насилием то, что случилось с жертвой. Важно, чтобы жертва 

поняла: все то, что она пережила, является применением насилия, а не каким-то кон-
фликтом, который можно уладить, заставив виновника дать обещание исправиться. 

6. Отметить и показать, что домашнее насилие считается серьёзной проблемой 
и, согласно правовым номам, это преступление. 

7. Подчеркнуть, что никто не имеет права проявлять насилие в отношении дру-
гого и никто не оправдывает самого акта насилия. 

8. Убедить жертву, что она не виновата в произошедшем; за насилие отвечает 
виновник вне зависимости от того, что сделала жертва. 
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9. Убеждать жертву, что закон на её стороне, что она имеет право защищаться, 
что есть организации, где она может получить помощь. 

10. Предоставить конкретную (лучше всего письменную) информацию о том, где 
и какую помощь можно получить, и мотивировать жертву использовать предложенную 
помощь, оставив ей право выбора времени и способа поиска помощи. Следует, однако, 
отметить, что чем быстрее это будет сделано, тем быстрее окончатся её мучения. Важ-
но показать наличие различных возможностей получения помощи. 

11. Повторять информацию и объяснения, поскольку жертвы по причине сильного 
эмоционального возбуждения либо шока часто не в состоянии понять, что им говорят. 

12. Стоит также прямо спрашивать о насилии; оценить мужество подопечной; 
отводить на общение столько времени, сколько требуется жертве; чётко формулировать 
собственную точку зрения, касающуюся насилия. 

В разговоре с жертвой насилия не следует: 
1. Сомневаться в правдивости или дееспособности жертвы. 
2. Проявлять нетерпение, раздражение, злость. 
3. Недооценивать угрозы. 
4. Возлагать на подопечную ответственность за то, что произошло. 
5. Становиться на сторону виновника насилия. 
6. Уговаривать, чтобы жертва смирилась с ситуацией. 
7. Недооценивать факт причинения насилия. 
8. Отказывать в помощи, пока жертва не напишет о преступлении. 
9. Предлагать жертве изменить своё поведение, что якобы будет гарантировать 

прекращение насилия: выполнять все требования, постоянно удовлетворять все жела-
ния и потребности инициатора насилия, стремясь этим понравиться. 

10. Говорить ей, что она сама должна с этим справиться. 
11. Отягощать её ответственностью за то, что будет с виновником после рас-

крытия факта насилия, например: «Из-за вас муж будет иметь неприятности, может 
попасть в тюрьму». 

12. Демонстрировать злость, критиковать и обвинять виновника насилия, так как 
это может привести к тому, что жертва будет его защищать и, наоборот, атаковать со-
циального работника, оказывающего ей помощь [17, с. 49–50]. 

 
Выводы 
1. Итак, домашнее насилие является ситуационным кризисом, который, предос-

тавленный своему течению, может перейти в хронический кризис. Необходимой явля-
ется вовремя предпринятая помощь в ситуации домашнего насилия. Очень часто по-
мощь оказывают организации и социальные службы, которые замечают проявление на-
силия в данной семье, однако во многих случаях после актов грубого, жестокого наси-
лия со стороны виновника в государственные или негосударственные организации об-
ращается лично жертва, поскольку она измучена, бессильна, испугана и растеряна. Не-
смотря на форму обращения пострадавшего лица, правила кризисной интервенции еди-
ны и действия в этом направлении следует предпринять безотлагательно. Кризисная 
интервенция является интердисциплинарной деятельностью (психологической, юриди-
ческой и социальной), направленной на восстановление у пострадавшего лица способ-
ности преодоления кризиса. 

Важнейшими признаками кризисной интервенции в отношении домашнего на-
силия являются безотлагательность (оказание помощи как можно быстрее после кризи-



3                                                              Вучоныя запіскі                        2013 • Вып. 9  
                                                           Ч. 1. • Гуманітарныя і грамадскія навукі 

 
 

192 

 

сного события) и адекватность (помощь должна соответствовать потребностям постра-
давшего лица. Иногда главной потребностью будет еда и ночлег; иногда помощь в на-
писании заявления в суд; иногда пострадавшей нужна беседа, чтобы подготовиться за-
явить о происшествии в полицию и т.д. Лицо, осуществляющее помощь, должно дейст-
вовать гибко (от активных директивных действий, необходимых в ситуации угрозы 
здоровью или жизни потерпевшего, до выслушивания и сопровождения человека, пере-
живающего кризис), интенсивно и систематично (контакты 2-3 раза в неделю, а иногда 
и ежедневно). Если последствия кризиса не проходят, следует подумать о другой форме 
помощи. При оказании помощи необходимо опираться на сотрудничество с организа-
цией, где работает пострадавшее лицо, с его родственниками и друзьями. Независимо 
от продолжительности насилия в кризисной интервенции следует концентрироваться 
на актуальной ситуации жертвы, анализировать акты насилия, непосредственно проис-
шедшие перед обращением за помощью. 

Кризисная интервенция отождествляется с кратковременной психотерапией, на-
правленной на психологические переживания лица, находящего в кризисном состоя-
нии, вызванном травмирующим событием, а также восстанавливающей психологиче-
ские и социальные резервы личности в целях восстановления равновесия и чувства без-
опасности жертвы. Кризисная интервенция должна быть методом, применяемым с вы-
соким профессионализмом и вниманием, чтобы, реагируя на ситуацию и потребности 
жертвы домашнего насилия, концентрироваться на решении её проблем. 
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Agnieszka Filipek. The Urgent Help in a Domestic Violence Situation 
 
The urgent care is a special form of short-term psychological assistance to persons experiencing domes-

tic violence. The urgent help in a situation of domestic violence should be provided immediately after each inci-
dent of violence or acute situation in the detection of domestic violence. The urgent care is an action aimed at 
restoring the persons affected by the crisis, their ability to self-overcoming. Actions taken at the time of imme-
diate assistance should focus on: ensuring the safety of the victim, the victim’s understanding of the reaction, 
restore the victim’s sense of control, the introduction of its angles (psychological and social) assistance in prepa-
ration of the so-called security plan. 
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