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Аннотация. Введение. Статья посвящена вопросам домашнего насилия и его 
последствий для здоровья детей. Показана недостаточная степень разработанно-
сти проблем домашнего насилия и его профилактики. Изучение семейных отно-
шений обосновано как актуальное направление исследования проблем домашне-
го насилия. 
Методы и материалы. Исследование проведено методами анализа научной ли-
тературы и статистических данных, характеризующих ситуацию домашнего 
насилия и его негативных последствий для жизни и здоровья детей, а также их 
социализации.  
Обзор литературы. Проанализированы публикации, посвященные проблеме 
домашнего насилия. Показано, что насилие над детьми тесно связано с позиция-
ми, занимаемыми родителями в отношении ребенка. Выделены основные про-
блемные области в развитии ребенка, связанные с пережитым насилием. Показа-
но, что конфликтное взаимодействие педагогов и родителей становится источ-
ником снижения качества образовательного процесса. Охарактеризованы нега-
тивные последствия домашнего насилия, среди которых выделены риски для 
здоровья и жизни детей, а также негативное влияние на школьную успеваемость.  
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Результаты. Охарактеризованы основные виды домашнего насилия: физиче-
ское, психическое и эмоциональное, словесное, сексуальное,  надругательство, 
пренебрежение, издевательства и киберзапугивание, торговля детским трудом и 
его эксплуатация. Приведены и проанализированы статистические данные, ха-
рактеризующие ситуацию домашнего насилия в Болгарии. Описаны особенности 
основных видов насилия со стороны родителей, включая их гендерные аспекты, 
а также их краткосрочные и долгосрочные последствия для детей. Даны реко-
мендации по изучению следов домашнего насилия с учетом возможных особен-
ностей поведения его жертв. Проведен анализ прав ребенка как оснований для 
противодействия домашнему насилию.   
Выводы и заключение. Отмечена основная роль физического насилия в деструк-
тивных семейных отношениях. Сделан вывод о необходимости комплексной и 
всесторонней работы по профилактике домашнего насилия, главными предика-
торами которого являются насилие в детском или подростковом возрасте и 
обычное домашнее насилие. Обозначены актуальные направления дальнейших 
исследований по проблемам домашнего насилия.  
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Abstract. Introduction. The article is devoted to the issues of domestic violence and 

its consequences for the health of children. An insufficient degree of development of 

the problems of domestic violence and its prevention is shown. The study of family 

relations is substantiated as a topical area of research into the problems of domestic 

violence.  

Methods and materials. The research was carried out by methods of analysis of sci-

entific literature and statistical data characterizing the situation of domestic vio-

lence and its negative consequences for the life and health of children, as well as 

their socialization.  

Literature review. The publications devoted to the problem of domestic violence are 

analyzed. It is shown that violence against children is closely related to the positions 

taken by parents in relation to the child. The main problem areas in the development of 

the child associated with the experience of violence are highlighted. It is shown that 

the conflictual interaction of teachers and parents becomes a source of deterioration in 

the quality of the educational process. The negative consequences of domestic vio-

lence are characterized, among which the risks for the health and life of children, as 

well as the negative impact on school performance, are highlighted.  

Results. The main types of domestic violence are characterized: physical, mental and 

emotional, verbal, sexual, abuse, neglect, bullying and cyberbullying, trafficking in 

child labor and its exploitation. The article presents and analyzes the statistical data 

characterizing the situation of domestic violence in Bulgaria. The features of the main 

types of parental violence, including their gender aspects, as well as their short-term 

and long-term consequences for children, are described. Recommendations are given 

for the study of traces of domestic violence, taking into account the possible character-

istics of the behavior of victims of domestic violence. The analysis of the rights of the 

child as the basis for countering domestic violence has been carried out.  

Conclusions and conclusion. The main role of physical violence in destructive family 

relationships is noted. It is concluded that it is necessary to comprehensively and com-

prehensively work to prevent domestic violence, the main predictors of which are vio-

lence in childhood or adolescence and ordinary domestic violence. The topical direc-

tions of further research on the problems of domestic violence are outlined. 

 

Keywords: domestic violence, child, family relations, conflict, interaction between 

teachers and parents  

 

For citation: Daskalova D., Dimitrova E., Ignatovich S.S. Domestic Violence as a So-

cio-Psychological Phenomenon (Case Study of Bulgaria). Pedagogy: history, perspec-

tives. 2021. Volume 4.№ 6. Pp. 53-71  (InRuss.) 

DOI: 10.17748/2686–9969–2021–4-6-53-71 

 

Acknowledgement. The authors would like to thank the anonymous reviewer  

for his detailed and convincing advice on improving this article. 

 



 

 

- 56 - 
 

 

Педагогика:история,перспективы .Toм4 №6 2021  Pedagogy:history,prospects. Tom 4 #6 2021 
 

 

Введение 
Насилие в отношении детей – явление не новое, но не всегда ему уделя-

лось столько внимания, как в последние десятилетия. До конца XIX в. ему не 
уделяли особого внимания, за исключением крайних случаев. Терпимость де-
тей к суровым телесным наказаниям была высокой,а некоторыми даже счита-
лась правильной и воспитательной. Действительно, часто родители, прибе-
гавшие к таким методам воспитания, не намеревались причинить вред ребен-
ку, но считали, что это поможет ему стать лучше, и принимали телесные 
наказания как лучший метод воспитания. Только в 1874 г. было основано Об-
щество по предотвращению жестокого обращения с детьми, первое в мире 
агентство по защите детей. 

Семья занимает особое место в жизни каждого человека. В ней мы растем, 
живем, получаем образование, в ней усваиваем моральные нормы и ценности. 
Семейные отношения играют важную роль в жизни ребенка. И именно поэтому 
он передает другим жизненным ситуациям способ общения, который перенял у 
родителей в семейной среде. Последствия жестокого обращения с детьми сказы-
ваются на жертвах на протяжении всей их жизни, от детства до взрослой поры. 
Насилие в детстве может отрицательно сказаться на их физическом, умственном, 
эмоциональном и поведенческом развитии, тем самым подрывая возможность 
нормальной жизни. 

 
Методы и материалы 
Исследование проведено методами анализа научной литературы и стати-

стических данных, характеризующих ситуацию домашнего насилия и его нега-
тивных последствий для жизни и здоровья детей, а также их социализации.  

 

Обзор литературы  
Уникальная целостность человека во многом определяет его сверхслож-

ность и как реального явления, и как предмета научного изучения. Она отража-
ется в произведениях искусства, посвященных человеку, и в научных теориях. 
Одним из главных условий жизни человека выступает другой человек. Другие 
люди являются теми центрами, вокруг которых организуется мир человека. Че-
ловек развивается только «смотрясь» (К. Маркс) в другого человека. Каждый че-
ловек (и многие поколения людей) идеально представлен в других людях и при-
нимает идеальное участие в них (В.А. Петровский, 1992. [1]). 

Успешность общения ребенка в дальнейшем с другими людьми во многом 
зависит от общения в семье, в которой он растет [2, с. 100 – 109]. Неадекватная 
позиция родителей, проявляющаяся либо в полном их бездействии, либо, наобо-
рот, в их чрезмерной активности и сопротивлении, является серьезным препят-
ствием для реализации индивидуального подхода в воспитании [3].  

Goldman (2003) [4] определяет три частично совпадающих проблемных 
области, затронутых пережитым насилием:  

 – здоровье и физическое благополучие;  
  – интеллектуальное и когнитивное развитие; 
 – эмоциональные, психологические и поведенческие последствия.  

МакШерри (2011) [5] обнаружил, что издевательства и пренебрежение к 
ребенку приводят к плохой успеваемости в школе и слабой дисциплине, что 
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провоцирует более частое применение родительских мер в отношении этих 
детей.  

В практике деятельности школ нередко встречается неадекватная позиция 
не только родителей, но и педагогов во взаимодействии друг с другом [6]. 

Конфликтное взаимодействие педагогов и родителей становится источни-
ком снижения качества образовательного процесса. Дети и подростки, ставшие 
жертвами насилия, подвергаются повышенному риску развития депрессивных 
расстройств, поведенческих расстройств, психотических симптомов, суицидаль-
ного поведения, рискованного сексуального поведения, злоупотребления психо-
активными веществами и курения (NormanEtal, 2012 [7]; Arseneaultetal, 2014 [8]; 
Kaplanetal и др., 2014 [9]). Насилие в детстве увеличивает вероятность пожиз-
ненной психопатологии. Эта взаимосвязь более выражена у женщин, чем у муж-
чин (Macmillanetal, 2014 [10]). Взрослые, подвергшиеся насилию в детстве, име-
ют повышенный риск злоупотребления психоактивными веществами, беспокой-
ства, депрессии, суицида, диссоциативных расстройств и расстройств пищевого 
поведения (Herrenkohletal, 2013 [10]; Chuetal, 2014 [12]; Johnsonetal, 2014 [13]; 
McHolmetal, 2014 [14]). Детская психотравма как следствие пережитого насилия 
является фактором риска развития посттравматического стрессового расстрой-
ства (Александров, 2018 [15]). Сексуальное насилие над детьми связано с 47% 
всех психических расстройств, вызванных в детстве, и 26-32% расстройств, вы-
званных позже (Wilsnacketal, 1997 [16]; Greenetal, 2010 [17]; Pérez-Fuentesetal, 
2013 [18]). Изнасилование, осведомленность о преступнике и регулярное наси-
лие связаны с повышенным риском психических расстройств (Pérez-Fuentesetal, 
2013 [18]).  

 
Результаты и обсуждение 
Домашнее насилие происходит в семье. Чаще всего это насилие со сторо-

ны мужчины по отношению к женщине, но оно также может распространяться 
на ребенка в семье или на других ее членов. Не исключено, что женщины тоже 
преступники. 

Культурные представления о жестоком обращении с детьми в западном 
мире резко изменились за последние 20 – 30 лет. Воспитание детей стало высоко 
ценимым навыком как для матерей, так и для отцов. Изменилась и роль отца, за-
няв равное место в воспитании и образовании детей. В болгарском законода-
тельстве определение термина «насилие» дается в § 1 Дополнительных положе-
ний Правил применения Закона о защите детей. Для целей Регламента: 

1. «Насилие» в отношении ребенка – это любой акт физического, психиче-
ского или сексуального насилия, пренебрежения, коммерческой или иной экс-
плуатации, приводящий кфактическому или вероятному ущербу для здоровья, 
жизни, развития или достоинства ребенка, который может иметь место в семье, 
школе и социальной среде. 

2. «Физическое насилие» – это причинение телесных повреждений, вклю-
чая причинение боли или страданий без нарушения здоровья. 

3. «Психическое насилие» – это все действия, которые могут оказать па-
губное влияние на психическое здоровье и развитие ребенка, такие как недо-
оценка, насмешки, угрозы, дискриминация, отторжение или другие формы нега-
тивного обращения, а также неспособность следить за ребенком родителей, опе-
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куна или иного лица, ухаживающего за ребенком, чтобы обеспечить соответ-
ствующую поддерживающую среду. 

4. «Сексуальное насилие» – это использование ребенка для сексуального 
удовлетворения. 

5. «Отсутствие заботы» означает неспособность родителя, опекуна и по-
печителя или лица, ухаживающего за ребенком, обеспечить развитие ребенка в 
одной из следующих областей: здоровье, образование, эмоциональное развитие, 
питание, обеспечение жильем и безопасность, когда это необходимо. 

Определения различных видов насилия даны Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ). По данным ВОЗ, существует четыре типа пренебреже-
ния: физическое, образовательное, медицинское и эмоциональное. Примеры 
пренебрежения включают оставление ребенка, отказ в медицинской помощи, за-
держку в оказании медицинской помощи, выселение из дома, недостаточный 
присмотр, вождение в нетрезвом виде или оставление ребенка без присмотра в 
автомобиле. 

Согласно ст. 2 п. 1. Закона о защите от домашнего насилия Республики 
Болгария «домашнее насилие – это любой акт физического, сексуального, пси-
хического, эмоционального или экономического насилия, а также попытка тако-
го насилия, принудительное ограничение частной жизни, личной свободы и лич-
ных прав, совершенное в отношении лиц, состоящих в родстве, которые состоят 
или состояли в семейных отношениях или фактическом сожительстве». Ст. 2 п. 2 
гласит: «Любое домашнее насилие, совершенное в его присутствии, также счи-
тается психологическим и эмоциональным насилием в отношении ребенка». 

Распределение. Согласно болгарскому законодательству, отделы по защи-
те детей Управления социальной помощи уполномочены принимать меры по 
защите детей из групп риска и работать с детьми и их семьями. Общее количе-
ство случаев насилия, над которыми они работали в 2015 г., составляет 1839 (но-
вых и старых дел из прошлыхлет), общее количество сообщений о насилии, по-
ступивших в отделы защиты детей, составляет 3741, из которых открытых дел в 
2015 г. было 752. Распределение дел по месту насилия: в семье – 1 224 ребенка, 
на улице –206 детей, в школе –183 ребенка, в специализированном учреждении –
23 ребенка, в приемной семье –14 детей, в социальной службе интернатного ти-
па –89 детей, у родственников – 43 ребенка, в общественном месте –57 детей 
(Национальная программа предотвращения насилия и жестокого обращения с 
детьми (2017–2020) [19]). Видно, что насилие в отношении детей чаще всего 
происходит в семейной среде. Наиболее распространены случаи физического 
насилия – 733 (39%), пренебрежения – 460 (25%), психологического насилия – 
406 (22%) и сексуального насилия – 240 (13%). Интересно сравнить с данными 
из других стран. 

Например, данные из США за 2012 г. показывают, что наиболее распро-
страненной формой насилия в отношении детей является пренебрежение (78%), 
а другие формы насилия распространены в оставшихся 22%  (U.S. Department of 
Health and Human Services, 2014: hab.hrsa.gov›sites/…….…2014guide.pdf).  

Распределение жертв насилия в Болгарии по полу примерно равное – 
904 мальчика и 935 девочек. Анализ данных показывает, что примерно в 60% 
случаев преступником является один из двух родителей, в 481 случае – отец, а 
в 587 – мать. 

https://hab.hrsa.gov/sites/default/files/hab/clinical-quality-management/2014guide.pdf
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Этиология. Хотя отдельной причины для насилия в отношении детей нет, 
существуют факторы, которые чаще встречаются в семьях с домашним насили-
ем и повышают риск насилия в семье. Такими факторами риска являются 
(Rosner, Scott, 2016 [20]): 

– бедность; 
– низкий уровень образования; 
– серьезные семейные проблемы; 
– насилие между членами семьи; 
– отсутствие поддержки со стороны расширенной семьи; 
– частая смена адреса; 
– социальная изоляция; 
– безработица; 
– чрезмерные ожидания от ребенка; 
– родитель, который сам в детстве стал жертвой насилия; 
– низкая самооценка; 
– неопределенность; 
– злоупотребление алкоголем или наркотиками; 
– ухудшение соматического здоровья; 
– психическое расстройство; 
– чрезмерный стресс на рабочем месте. 
 
Признание насилия. Некоторые признаки насилия легко распознать, дру-

гие требуют специальных навыков и детального изучения. Для эксперта чрезвы-
чайно важно уметь их обнаруживать, распознавать и анализировать. Таким обра-
зом, он сможет не только сделать подробный и объективный вывод, но и вы-
явить насилие там, где родители пытаются его скрыть. Каково же домашнее 
насилие? 

«Домашнее насилие – это любой акт физического, сексуального, психиче-
ского, эмоционального или экономического насилия, а также попытка совер-
шить такое насилие, принудительное ограничение частной жизни, личной сво-
боды и личных прав, совершенные в отношении связанных лиц, которые нахо-
дятся или находились в семейных отношениях или фактическом сожительстве. 
Домашнее насилие, совершенное в присутствии ребенка, также считается психо-
логическим и эмоциональным насилием» (Статья 2 ЗЗДН Республики Болгария). 

Насилие в отношении детей – это явление, которое существует в любой 
стране, обществе, этнической или религиозной группе, независимо от социаль-
ного статуса ребенка или семьи. Защита ребенка от «всех форм физического или 
психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия забо-
ты или небрежногообращения, грубого обращения или эксплуатации, включая 
сексуальное злоупотребление» является основным правом, гарантированным 
Конвенцией ООН о правах ребенка (статья 19 CRC). 

 

Какие бывают виды насилия? 

Типы насилия в отношении детей подробно изучены и должным образом 
описаны в научной литературе. Вот краткая сводная информация. 

Физическое насилие 



 

 

- 60 - 
 

 

Педагогика:история,перспективы .Toм4 №6 2021  Pedagogy:history,prospects. Tom 4 #6 2021 
 

 

Физическое насилие определяется как любое неслучайное физическое 
насилие в отношении ребенка со стороны родителя или другого взрослого. В эту 
категорию входят, например, удары ногами, щипки, болезненная тряска, жже-
ние, укусы, удушение и другие формы насилия, которые вызывают боль, остав-
ляют следы(синяки, ссадины на коже, переломы) или вызвают страх у ребенка. 
Группа физического насилия включает крайние формы родительского контроля 
и использование физической силы для «дисциплинарного воздействия» на ре-
бенка. Это включает в себя применение физической силы с целью причинить ре-
бенку боль и дискомфорт. Наиболее распространенными формами физического 
насилия, используемыми для наказания ребенка, являются шлепки, пощечиныи 
другие, как руками, так и предметами. Физическое насилие также включает 
умышленное введение ребенку ядовитых веществ, неподходящих лекарств или 
алкоголя. При кормлении, смене подгузников или одежды может применяться 
излишнее усилие. Вред от физического насилия может быть причинен не умыш-
ленно и / или быть результатом требования чрезмерной дисциплины или телес-
ного наказания. 

Из всех видов насилия физическое является наиболее очевидным. Это 
также самая распространенная форма насилия в отношении детей в Болгарии. 

Последствия, такие как синяки, порезы, ожоги, раны и шрамы, видны дру-
гим, включая учителей, врачей, членов семьи и друзей.  

Пытаясь скрыть настоящую причину травм, родители иногда могут ука-
зать механизм их возникновения, который не соответствует степени тяжести 
травм. Синяки могут быть первым и единственным видимым признаком физиче-
ского насилия. Однако следует иметь в виду, что большинство детей получают 
легкие травмы и синяки во время обычных игр.Отличить, получен ли синяк в 
ходе нормальной активности или от насилия в отношении детей, часто очень 
сложно, ивремя часто бывает трудно установить (Bariciak et al., 2003 [21]; 
Maguire and Mann, 2013 [22]).За редким исключением, у младенцев не должно 
быть синяков (Sugar et al., 1999 [23]). Наличие синяков у младенца является по-
казанием для дальнейшего обследования на предмет неслучайной травмы или 
другого заболевания. Непроходящие у детей синяки характерной формы на мяг-
ких тканях или множество синяков одинаковой формы ведут к фактам физиче-
ского насилия (Maguire et al., 2015 [24]). Картина ожога включает распростране-
ние дистальных отделов верхних и нижних конечностей, ожогов промежности и 
задней части тела в результате погружения в воду, а также очертания ожогов от 
сигареты или другого идентифицируемого объекта (Andronicus et al., 1998 [25]). 

Согласно Kemp et al., (2014 [26]) большинство умышленных ожогов про-
исходит от сигарет, утюгов, фенов и обогревателей. Одиночные или множе-
ственные круглые и глубокие ожоги соответствуют ожогам сигаретой. Перело-
мы часто встречаются у детей, независимо от того, стали они жертвами насилия 
или нет. Следует проявлять осторожность при множественных переломах, дву-
сторонних переломах длинных костей, переломах на разных стадиях заживления 
или переломах у детей с задержкой в развитии. Переломы длинных костей, та-
ких как плечевая, большеберцовая или малоберцовая кость, часто встречаются у 
детей раннего возраста, подвергшихся жестокому обращению, поскольку они 
обычно цепляются конечностями, когда их трясут или бросают. 

Сильная черепно-мозговая травма или синдром тряски младенца – основ-
ная причина заболеваемости и смертности младенцев и детей раннего возраста 
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(Herman et al., 2011 [27]). Обычно таких детей доставляют в отделение неотлож-
ной помощи с симптомами, варьирующимися от вялости, раздражительности, 
рвоты, скованности и снижения аппетита до судорог, нарушения сознания и ре-
спираторного дистресса из-за субдуральных гематом и / или кровоизлияний в 
сетчатку глаза (Westrick et al., 2015 [28]). Несвоевременная диагностика может 
привести к летальному исходу. 

–Четыре из пяти смертей в результате такой черепно-мозговой травмы 
можно предотвратить при своевременном распознавании (Jenny, 1999 [29]). 

–Психическое и эмоциональное насилие, домогательства / насилие квали-
фицируются как систематическая критика, пристыжение, унижение, упреки, 
угрозы, издевки, вызывающие страх и беспокойство у ребенка, постоянное недо-
вольство его поведением и неспособность обеспечить уход за ребенком, который 
должен быть адекватным для его потребности с точки зрения возраста и индиви-
дуальных особенностей.  

В группу эмоционального насилия также входят случаи, когда родители 
или люди, воспитывающие ребенка, не могут обеспечить поддерживающую и 
развивающую среду, или отношение к ребенку таково, что оно мешает его спо-
собностям полностью раскрыть свой потенциал. Согласно болгарскому законо-
дательству и международным стандартам, дети, ставшие свидетелями домашне-
го насилия, становятся жертвами насилия психологического и эмоционально-
го.Психическое насилие над детьми вызывает серьезные негативные эмоцио-
нальные и поведенческие последствия (Hart et al., 1997 [30]; Egeland et al., 2000 
[31]; Yates, 2007 [32]).  

Исследования в этой области сосредоточены на развитии нервной систе-
мы, психологическом воздействии на детей и взаимодействии между родителя-
ми и детьми. 

Egeland et al. (2000) [31] демонстрирует связь между психологическим 
насилием, тяжелой родительской привязанностью и снижением когнитивного и 
моторного развития в первые годы жизни. В школьном возрасте психологиче-
ское насилие в отношении детей связано с высоким уровнем негатива, низкой 
успеваемостью, импульсивностью, низкой самооценкой и трудностями в поиске 
друзей, депрессией и суицидальными наклонностями (Maguire et al., 2015 [24]). 
Сообщается также об изменениях в развитии нервной системы из-за психическо-
го насилия. Установлены взаимосвязи между родительской заботой, привязанно-
стью и неблагоприятными последствиями насилия. Исследования показали, что 
эффекты соответствуют изменениям в оси 
лимб-гипоталамус -гипофиз-надпочечники и норадрена-
лин-симпатическая-надпочечников-медуллярная система за счет изменения 
стрессовых реакций (Bugental et al., 2003 [33]; Teicher et al., 2003 [34]; Martorell 
andBugental [35]). 

Словесное насилие со стороны матери в детстве связано со значительно 
более высоким риском развития пограничного, нарциссического, обсессивно-
компульсивного и параноидального расстройства личности (Johnson et al., 2001 
[36]). 

Часто последствия словесного оскорбления длятся дольше, чем послед-
ствия других форм насилия в отношении детей (Ney, 1987 [37]). 
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Сексуальное насилие / надругательство– это вовлечение ребенка в поло-
вые акты, которые он или она не полностью понимают и в которых не имеют 
возможности дать согласие на участие из-за своей когнитивной незрелости и 
юного возраста. 

Любое действие, в котором участвует ребенок в возрасте до 14 лет и кото-
рое носит сексуальный характер (любое раздевание ребенка, прикосновение / 
ласка к ребенку в интимных областях, предложение ребенку прикоснуться ко 
взрослому или другому ребенку в этих областях, игра с гениталиями, сексуаль-
ный поцелуй ребенка, использование ненормативной лексики, имеющей сексу-
альный подтекст), классифицируется как сексуальное насилие. Сексуальная экс-
плуатация детей в целях получения выгоды – это сексуальное насилие взрослого 
в отношении ребенка, сопровождаемое выплатой наличными или иным образом 
ребенку или третьему лицу.Сексуальная эксплуатация и надругательство над 
детьми охватывают ряд преступлений, таких как половые сношения с детьми по 
принуждению, детская проституция, детская порнография. Детские браки также 
квалифицируются как сексуальное насилие в связи с тем, что по определению, 
по крайней мере, один из супругов еще не достиг физической, интеллектуальной 
и эмоциональной зрелости и, следовательно, не может выразить полное и четкое 
согласие на вступление в брак.Хотя это серьезная проблема, фактическая часто-
та сексуального насилия над детьми неизвестна. Зачастую об этих случаях не со-
общается или сообщается с большой задержкой. С другой стороны, сексуальное 
насилие трудно доказать, и во многом потому, что обычно нет других свидете-
лей, кроме жертвы, а также есть травмы или другие доказательства, подтвер-
ждающие ее утверждения. Экспертиза ребенка, который разделяет сексуальное 
насилие, – деликатный и эмоционально изнурительный процесс.Также непросто 
оценить правдивость рассказа детей. Кроме того, детьми могут легко манипули-
ровать родители, родственники и даже чиновники и эксперты, которые должны 
помочь в раскрытии дела.В последние годы участились обвинения в сексуаль-
ном насилии в контексте спора о правах родителей. В делах о правах родителей 
могут быть найдены как хорошо обоснованные, так и необоснованные обви-
нения в сексуальном насилии над ребенком со стороны одного из родителей. 
Эксперту часто приходится оценивать правдивость таких утверждений, раз-
бираться и понимать, как они влияют на пригодность родителей и на адекват-
ностьих позиции. 

По словам Г. Гарднера (1987), доказательства сексуального насилия в ро-
дительских разногласиях поддерживаются большинством детей, поскольку от-
чуждающий родитель манипулирует ими в рамках синдрома конфликтного ро-
дительского отчуждения (SRO), чтобы поверить в это. 

Возможно, сексуальное насилие над детьми более распространено в про-
цессе развода из-за сильного стресса, связанного с самим разводом и приводя-
щего к психической нестабильности уязвимого родителя. В других случаях это 
постоянное насилие, которое впервые обнаруживается во время бракоразводного 
процесса. Обвинение в сексуальном насилии, независимо от того, правда это или 
нет, может серьезно снизить шансы обвиняемого родителя получить родитель-
ские права.В любом случае к таким утверждениям нельзя относиться легкомыс-
ленно. Опасна и противоположная крайность – предполагать, что все обвинения 
в сексуальном насилии, возникающие во время спора о правах родителей, сфаб-
рикованы исключительно с целью повлиять на исход спора.  
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Работа над такими исследованиями является проблемой для судебного 
психиатра, который должен тщательно проверять обоснованность обвинений, 

будучи при этом максимально объективным в своей оценке.Иногда даже ложные 
обвинения в сексуальном насилии со стороны одного из родителей могут под-

держиваться ребенком, который стал жертвой манипуляции и отчуждения. Часто 
в таких случаях судебный психиатр должен определить достоверность информа-

ции, предоставленной ребенком. В первую очередь следует оценить способность 
ребенка отделять реальность от фантазии и вспоминать и вербально описывать 

прошлые события с учетом уровня развития ребенка. Ложные разоблачения 
можно наблюдать в нескольких типичных ситуациях. Это может быть ребенок, 

которым манипулировал родитель, стремясь отомстить или желая прекратить 
все контакты между ребенком и другим родителем.В остальных случаях на ре-

бенка влияет родитель с текущим психозом (заблуждением), так как сам верит в 
правдивость обвинений. Менее распространен вариант, когда ребенок может 

предоставить ложную информацию о сексуальном насилии на основании своих 
сексуальных фантазий или обвинить родителя в сексуальном насилии в целях 

мести. Ложные откровения обычно выражаются ребенком легко, кажутся «усво-
енными» и без значительных изменений в аффектах (как это обычно бывает, ко-

гда ребенок показывает, что против него действительно было совершено наси-
лие). Такие дети могут казаться откровенными, непредубежденными и иногда 

могут использовать неприемлемые для возраста термины, вероятно полученные 
от родителей, склонных к манипуляциям.Когда ребенок обнаруживает фактиче-

ское сексуальное насилие, это обычно происходит медленно, с опозданием и со-
провождается заметным внутренним конфликтом. Не исключено, что после того, 

как ребенок расскажет о случившемся, он откажется от своих слов, а затем снова 
решит поделиться травмирующим опытом. Настоящие откровения обычно со-

провождаются соответствующими отрицательными эмоциями. Для оценки важ-
но отслеживать взаимодействие ребенка и отношения с каждым из родителей.В 

случаях реального насилия в поведении ребенка обычно наблюдаются страх и 
дистанцированность от обвиняемого родителя.  

Когда жертвой насилия является совсем маленький ребенок, не понимаю-
щий девиантного характера происходящего, страх может отсутствовать, но мо-

гут наблюдаться выученные соблазнительные поведения по отношению к обви-
няемому родителю.Оценка может быть дополнена игрой в куклы или рисунки, 

хотя надежность такого исследования невысока, поскольку даже дети, которые 
не подвергались сексуальному насилию, могут демонстрировать откровенно 

сексуальные сцены и действия в своих играх и рисунках. 

Пренебрежение– это любое действие или бездействие, которое лишает 

ребенка адекватного удовлетворения его основных потребностей в здравоохра-
нении, образовании, эмоциональном стимулировании, адекватном питании, со-

здании для него дома условий жизни, не угрожающих его здоровью, жизни и 
развитию.  

Отсутствие надлежащей родительской опеки и присмотра за ребенком 
также сопровождается халатностью и может быть отнесено к категории прене-

брежения. По данным Всемирной организации здравоохранения, существует че-
тыре типа пренебрежения: физическое, образовательное, медицинское и эмоци-

ональное. 
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Пренебрежение является косвенным насилием и часто является актом 

упущения по уходу за ребенком и невыполнения родительских обязанностей. 

Отсутствие заботы о детях может иметь долгосрочные серьезные и пагубные по-

следствия для когнитивного, социально-эмоционального и поведенческого раз-

вития детей (Erickson and Egeland, 2002 [38]; Hildyard and Wolfe, 2002 [39]). 

Примеры пренебрежения включают недостаточный надзор, отказ или за-

держку в обращении за медицинской помощью, подверженность неизбежным 

опасностям, вождение в нетрезвом виде, неадекватное воспитание, насилие в от-

ношении ребенка со стороны партнера, отказ от посещения школы детьми, пре-

небрежение и бездействие в связи с особыми образовательными потребностя-

ми.Последствия пренебрежения могут быть очевидны (например, недоедание, 

неподходящая одежда, плохая личная гигиена), но иногда их бывает трудно об-

наружить (усталость, низкая самооценка, депрессия и ломка, задержка в разви-

тии). Дети, ставшие жертвами безнадзорности, подвержены риску сложного 

формирования привязанности (Baer and Martinez, 2006 [40]). 

Издевательства и киберзапугивание – это атаки, которые производятся 

через Интернет и другие коммуникационные технологии. Используются 

SMS-сообщения, звонки, электронная почта, сообщения чата, другие формы об-

щения и / или видео, которые затрагивают достоинство жертвы преследований и 

являются чрезвычайно травматичными, поскольку они запечатлевают и способ-

ствуют совершению акта насилия. 

Торговля и эксплуатация детского труда в значительной степени являются 

организованной преступной деятельностью, направленной на получение прибы-

ли путем сексуального и/или трудового насилия, а также подстрекательства к 

попрошайничеству, воровству и другим противоправным действиям, наносящим 

вред жизни, здоровью и достоинству детей и являющимся грубым нарушением-

своих основных прав человека. 

 

Какие права у детей в Болгарии?  

Права ребенка.Ребенок в контексте домашнего насилия.Ребенок, как и 

взрослый человек, полноправный гражданин, член общества, потенциальный но-

ситель культуры, создатель межличностных отношений.Рассмотрим термин «ре-

бенок» в контексте домашнего насилия.Ст. 2 Закона о защите детей (ЗЗДН Рес-

публики Болгария) гласит, что «ребенком является любое физическое лицо в 

возрасте до 18 лет».  

Закон четко определяет права ребенка, которые имеют основополагающее 

значение для его успешного развития: 

«Каждый ребенок имеет право на уважение иличную неприкосновен-

ность». «Каждый ребенок имеет право на защиту своего нормального физиче-

ского, умственного, нравственного и социального развития, а также на защиту 

его или ее прав и интересов». «Каждый ребенок имеет право свободно выражать 

свои взгляды по всем интересующим его вопросам». «Каждый ребенок имеет 

право на защиту от методов воспитания, физического, психического или другого 

насилия и форм воздействия, противоречащих его интересам, которые унижают 

его или ее достоинство» [Цитаты из ЗЗДН Республики Болгария]. 
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Где происходит насилие? 

Вопреки мнению большинства людей, жертвами домашнего насилия чаще 
всего становятся дети, а виновниками в значительной степени являются родите-
ли или близкие люди, имеющие к нему регулярный и неограниченный до-
ступ.Дети часто становятся жертвами школьного насилия со стороны других де-
тей или их учителей. 

Девочки и мальчики, воспитанные в учреждениях для детей, лишенных 
родительской опеки или находящихся в конфликте с законом, являются особен-
но уязвимой группой и часто становятся жертвами насилия. Еще одно серьезное 
заблуждение по поводу насилия в отношении детей – это преобладающее пред-
ставление о том, что насилие – это акт, который обязательно включает примене-
ние физической силы. В большинстве случаев дети становятся жертвами наси-
лия или страдают от бездействия или пассивности со стороны своих родителей, 
людей, которые о них заботятся, или отсутствия общественного интереса. 

 

Каковы последствия насилия?  

Насилие имеет ряд негативных последствий для ребенка – жертвы, кото-
рые зависят от вида, степени и продолжительности самого насилия, а также от 
индивидуальных особенностей ребенка с точки зрения: его возраста;понимания 
акта насилия;важности для самого ребенка связи, которую он имеет с виновни-
ком насилия;подвергался ли ребенок сочетанию различных видов насилия.  

Если ребенок рассказал кому-либо о жестоком обращении, поверил ли че-
ловек ему, и получил ли ребенок адекватную поддержку? 

Практика показывает, что дети редко становятся жертвами только одного 
вида насилия.Наоборот, часто в отношении ребенка совершается более одного 
вида жестокого обращения с более серьезными краткосрочными и долгосрочны-
ми последствиями.Обе представленные группы имеют серьезные последствия 
для ребенка, а также для семьи и общества. 

Краткосрочные последствия насилия можно в целом систематизировать 
следующим образом: 

o разные по степени и тяжести телесные повреждения; 
o эмоциональная травма; 
o потеря аппетита; 
o изменения сна; 
o проблемы с вниманием и концентрацией; 
o снижение посещаемости и успеваемости в школе; 
o отчуждение от друзей и семьи; 
o заболевания, передающиеся половым путем; 
o агрессия; 
o изменение поведения; 
o нежелательная беременность; 
o смерть.  
Долгосрочными последствиями насилия являются: 
o физическая инвалидность; 
o когнитивные нарушения; 
o эмоциональный ущерб; 
o злоупотребление психотропными веществами; 
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o сексуальная дисфункция; 
o проблемы, связанные с репродуктивным здоровьем; 
o преступные действия; 
o рискованное поведение; 
o расстройства сна и пищевые расстройства; 
o попытки самоубийства. 
 

Выводы и заключение 

Многие исследования показали взаимосвязь между насилием в семье и 
физическим насилием в отношении детей.В семьях с домашним насилием дети 
часто становятся свидетелями эмоционального и физического насилия со сторо-
ны родителей.Даже если они не являются непосредственными свидетелями 
насилия, они часто знают о его существовании.Связь между домашним насили-
ем и насилием в отношении детей является предметом исследований на протя-
жении многих лет. 

Мур (1975) сообщил, что 13% детей в 23 семьях с установленным насили-
ем в семье подвергались насилию.Домашнее насилие может вызвать развитие 
посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) даже без конкретного 
провоцирующего травмирующего события, особенно если насилие является ча-
стым. Рецидивирующие травмы серьезно угрожают чувству безопасности ребен-
ка. Домашнее насилие также связано с повышенным стрессом у родителей, что 
также может отрицательно сказаться на их воспитании. Матери маленьких де-
тей, ставших жертвами домашнего насилия, подвергаются повышенному риску 
депрессии и стресса (Huth-Bocks et al., 2001 [41]), что приводит к трудностям в 
выполнении своих родительских обязанностей.«Цикл домашнего насилия» хо-
рошо известен. Люди, которые были свидетелями домашнего насилия в своих 
семьях в детстве, в возрасте 19 лет подвергаются повышенному риску домашне-
го насилия в своих собственных семьях (O’Leary et al., 2007 [42]). Кроме того, 
жертвы насилия и отсутствия заботы в детстве с большей вероятностью станут 
жертвами домашнего насилия во взрослом возрасте. Widom et al. (2014) [43] об-
наружили, что безнадзорностьв детстве повышаетуязвимость и вероятность 
стать жертвой домашнего насилия во взрослом возрасте. Двумя наиболее после-
довательными предикторами домашнего насилия остаются насилие в детствеили 
подростковом возрасте и обычное домашнее насилие. 

Не существует специфического патогномоничного или психопатологиче-
ского синдрома, проявляющегосяво взрослом возрасте у жертв сексуального 
насилия в детстве.Однако есть ряд долгосрочных последствий, в том числе по-
вышенная вероятность раздельного проживания или развода (Finkelhor et al., 
1990 [44]), межличностные проблемы и психические расстройства, особенно по-
сттравматическое стрессовое расстройство и расстройства настроения. Выявле-
ние, оценка и лечение детей-жертв насилия требует постоянной подготовкиучи-
телей, социальных работников и медицинского персонала. 

Кампании важны для информирования общественности о безопасных ме-
тодах воспитания. 

Факторами риска жестокого обращения с детьми являются сложные соци-
альные проблемы, такие как бедность, отсутствие образования и безработица, 
которые в конечном итоге продолжают цикл насилия. Предотвращение, а не реа-
гирование – ключ к снижению масштабов насилия в отношении детей. Наличие 
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психического расстройства у родителя увеличивает риск домашнего насилия, 
включая пренебрежение, физическое, психическое или сексуальное насилие над 
детьми. Судебно-психиатрическая экспертиза в этих ситуациях связана с рядом 
проблемс точки зрения оценки психического здоровья родителей, последствий 
для детей, а также надежности их показаний. К данным о возможном насилии 
всегда нужно подходить ответственно и с особой осторожностью. Однако про-
фессиональный подход требует объективности и критики, учитывая гипотезу о 
ложных обвинениях. Это особенно верно, когда обвинения в насилии возникают 
в контексте родительского конфликта.Также необходимы специализированные 
исследования, посвященные подобному опыту детей в семье, в школе и в друже-
ских отношениях, чтобы определить распространенность этого явления и свя-
занные с ним факторы. Это позволило бы разработать эффективные программы 
и меры, направленные на сокращение случаев насилия и минимизацию рисков 
для детей, растущих в проблемной семье и социальной среде.  

В последние годы в Болгарии был проведен ряд исследова-
ний.Опубликовано несколько отчетов, в которых регистрируется высокая часто-
та этого явления. Отчет международного исследования «Поведение и здоровье 
детей школьного возраста – HBSC» показывает, что подростки в Болгарии од-
ними из первых в Европе подвергаются издевательствам в школе, склонны к фи-
зическому насилию, дракам, употреблению алкоголя, курению и другим опас-
ным формам поведения(Inchley et al. др. 2018)[45]. Согласно данным цитируемо-
го исследования, подростки в Болгарии также чаще, чем их сверстники из дру-
гих стран, делятся тем, что не чувствуют достаточной поддержки в школе и в 
семье.  

Насилие, отчуждение и негативный опыт в детстве и подростковом воз-
расте оставляют неизгладимое впечатление и имеют долгосрочные последствия 
для человеческого развития и дальнейших жизненных перспектив, поэтому про-
филактика и работа с семьями, подверженными повышенному риску насилия, 
особенно необходимы в Болгарии. 
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