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Аннотация: в статье показана распространенность во всем мире фено-

мена жестокого обращения с детьми. Показано, что негативные последствия 

психологического насилия проявляются спустя длительное время, оказывающие 

влияние на всю дальнейшую жизнь ребенка, проявляющиеся в виде нарушений 

физического и психического развития, способствующие социальной дезадапта-

ции, деформации личности ребенка. Особое внимание уделяется формам психо-

логического насилия над детьми в семье. 
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В современном обществе проблема насилия и жестокого обращения с 

детьми в семье является одной из самых острых и актуальных. В докладе Все-

мирной организации здравоохранения отмечается, что во всем мире насилию 

подвергается до одного миллиарда детей. Ежегодно в возрасте 2–17 лет с наси-

лием в той или иной форме сталкивается каждый второй ребенок. Около 300 мил-

лионов детей в возрасте 2–4 лет регулярно подвергаются жестоким дисципли-

нарным мерам со стороны значимых лиц. Говоря о распространенности психо-

логического (эмоционального) насилия, то с данным видом сталкивается каждый 

третий ребенок [2]. Следует отметить, что последствия жестокого обращения для 

ребенка оказывают негативное влияние на всю жизнь. Так, у детей, сталкиваю-

щихся с насилием, есть риск развития не только соматических (хронических) за-

болеваний (диабет, сердечно-сосудистых, онкологических и т. д.), но и психиче-

ских заболеваний, тревожных расстройств. На протяжении своей жизни такие 

дети больше подвержены злоупотреблению алкоголем и наркотиками [Там же]. 
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У них в дальнейшем наблюдается разнообразные поведенческие и эмоциональ-

ные проблемы. В дальнейшем жестокость воспроизводится, жертвы часто стано-

вятся насильниками в собственной семье или вне ее. 

Единого определения понятия «жестокое обращение» в настоящее время не 

существует, поскольку это сложное социальное явление является предметом ана-

лиза ученых различных научных направлений: социологов, психологов, педаго-

гов, юристов, врачей [1–6]. Тем не менее, психологи при раскрытии данного тер-

мина обращают внимание на следующие составляющие: действия или бездей-

ствие, последствия, круг лиц, осуществляющих данные деяния [5]. 

Следовательно, жестокое обращение с детьми (насилие) − это любое пове-

дение (действия или бездействие) со стороны родителей, лиц, их замещающих, 

или других взрослых по отношению к ребёнку, которое нарушает его физическое 

или психическое благополучие, ставя под угрозу состояние его здоровья и раз-

вития. 

Риск появления различных форм насилия выше в семье, где присутствует 

неблагоприятный психологический климат, экономические и социальные труд-

ности, родители сами в детстве подвергались насилию, страдают психическими 

заболеваниями (шизофрения, эпилепсия и т. д.) или злоупотребляют алкоголь и 

наркотики, неразвиты родительских навыков. Исследователи отмечают, что 

жесткое обращение прямо не связано с наличием у родителей психических рас-

стройств и не является прямым следствием негативных социальных факторов 

(безработицы, бедности, низкого образовательного уровня, плохих жилищных 

условий и т. п.), а в большей степени опосредуется особенностями личности ро-

дителей (аддиктивные наклонности, девиантные проявления, слабый материн-

ский инстинкт и т. д.) [5]. В группу риска детей, по отношению к которым при-

меняют насилие, входят дети, отличающиеся гиперактивностью, импульсивно-

стью, беспокойные дети младенческого и раннего возраста, нежеланные дети, 

дети-погодки, недоношенные дети. Дети с физическими и психическими откло-

нениями часто вызывают у родителей реакцию отвержения, раздражения и даже 
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агрессии. Одной из важнейшей особенностью насилия в семье, заключается в 

том, что оно происходит с целью обретения контроля и власти над ребенком. 

Если говорить о видах насилия, то выделяют физическое, сексуальное, пси-

хологическое (эмоциональное) насилие и пренебрежение (заброшенность, бес-

призорность). Каждый вид включает широкий спектр различных действий. 

Из всех видов психологическое насилие бывает очень трудно распознать и 

идентифицировать, так как выражается в определенном воздействии на психику 

ребенка, не привлекая внимания окружающих. Сами жертвы порой не осознают, 

что подвергаются негативному психологическому воздействию со стороны дру-

гих лиц [3]. Тем не менее данную форму можно распознать по особенностям пси-

хического состояния и поведения ребенка («приклеивание» к любому взрослому 

в поисках внимания и тепла, фантазии, переживание страха, постоянное подав-

ленное настроение, плаксивость, агрессивность, суицидальные попытки и т. 

д.). Возможны и физиологические реакции, свидетельствующие о психологиче-

ском (эмоциональном) насилии: энурез, психосоматические жалобы, замедлен-

ное физическое и общее развитие ребенка. Последствия психологического наси-

лия оказываются достаточно тяжелыми и долгосрочными, оказывающими влия-

ние на всю дальнейшую жизнь. 

Психологическое (эмоциональное) насилие – представляет собой периоди-

ческое или постоянное психологическое воздействие родителей или лиц, их за-

мещающих, на ребенка, приводящее к нарушению психического развития или 

формированию у ребенка патологических черт характера [5]. 

Выделяют следующие формы психологического (эмоционального) насилия: 

- отвержение, которое проявляется в том, что взрослый отказывается вы-

полнять просьбы и удовлетворять потребности ребенка в форме сильной непри-

язни. Предъявление ребенку чрезмерных требований, несоответствующих его 

возрасту и возможностям, что формирует низкую самооценку и приводит к 

фрустрации; 
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- изоляция, при которой взрослый резко ограничивает социальные кон-

такты ребенка с друзьями, запрещает принимать участие в семейных мероприя-

тиях, ограничивает другие контакты с другим родителем, возможна и физическая 

изоляция от внешнего мира; 

- терроризирование, проявляющееся в вербальной агрессии, унижении, 

оскорбительных замечаниях, постоянное высмеивание ребенка, употребление по 

отношению к нему обидных прозвищ, запугивание. Мир ребенком воспринима-

ется как враждебный и нестабильный; 

- игнорирование, при котором ребенок лишается обратной связи со значи-

мым взрослым. Родители демонстрируют полную отстраненность, незаинтере-

сованность проблемами, длительное лишение ребенка любви, нежности, кото-

рые являются важнейшим условием нормального психического развития ре-

бенка; 

- развращение, проявляющееся в том, что взрослый способствует искажен-

ной социализации ребенка, поощряет или прямо вовлекает в антисоциальное по-

ведение, укрепляет проявления девиантного поведения (воровство, проституция, 

порнография, вовлечение ребенка в употребление алкоголя и наркотиков 

и т.д.). В результате подобных действий подросший ребенок отвергает общепри-

нятые моральные нормы и правила поведения, оказывается социально дезадап-

тированным [4]. 

О.А. Беседина отмечает, что в российских семьях глубоко укоренилась 

практика использования в качестве наказаний различных форм психологиче-

ского насилия над детьми. Многие из этих форм на уровне общественного мне-

ния считаются «эффективными и нормальными» способами воспитательного 

воздействия и в практике семейного воспитания передаются из поколения в по-

коление. Автор считает, что для борьбы с данной проблемой необходимо не 

только отслеживать случаи жестокого обращения и бороться с уже имеющимися 

фактами родительского насилия, а, прежде всего, заниматься его профилактикой, 
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направленной на изменение восприятия проблемы насилия в обществе и форми-

рование в семье благоприятного психологического климата, при котором наси-

лие над детьми будет недопустимым [1]. 

Таким образом, негативные последствия психологического насилия прояв-

ляются спустя длительное время, нанося непоправимый вред ребенку, проявля-

ющийся в виде нарушений физического и психического развития, способствует 

социальной дезадаптации, деформации личности. Данная проблема требует сов-

местных целенаправленных действий не только со стороны специалистов раз-

личных профессий, но и всего общества, поскольку его сложно распознать, так 

как отсутствуют четкие границы допустимых дисциплинарных мер и применяе-

мых форм психологического насилия, выявления той силы и тяжести, дающих 

основания для привлечения родителей к административной или уголовной от-

ветственности, предъявления иска о лишении родительских прав. 
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