
ПРОФИЛАКТИКА СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ 

(методические рекомендации для  педагогов) 

       Гораздо легче предотвратить сексуальное насилие в отношении вашего 

ребёнка, чем испытывать глубочайшее чувство вины за то, что не уберегли 

его. 

Родители должны знать, что: 

1. Жертвами насилия могут быть как девочки, так и мальчики. 

2. Насилие может совершаться в отношении детей всех возрастов, включая и 

детей до 1 года. 

3. В 85-98% случаев дети знакомы с насильником. И не просто знакомы, а 

часто испытывают к нему чувство любви и доверия. 

4. Чаще всего насилие происходит в доме жертвы, либо в доме насильника. 

5. Насильником может быть человек любого возраста, любой расы и любого 

социального положения. 

6. Сексуальное насилие ничего общего не имеет со страстью, это проблема 

власти. 

Особенности психического состояния и поведения ребенка 

Дети младшего возраста: резкое ухудшение успеваемости; невозможность 

сосредоточиться; 

несвойственные возрасту знания в половых вопросах, сексуально 

окрашенное поведение; гнев, агрессивное поведение; ухудшение 

взаимоотношений со сверстниками и родителями, не являющимися 

насильниками; 

деструктивное поведение; мастурбация. 

Подростки: депрессия; низкая самооценка; агрессивное, антисоциальное 

поведение; затруднения с половой идентификацией; сексуализированное 

поведение; угрозы или попытки самоубийства; употребление алкоголя, 

наркотиков; проституция, беспорядочные половые связи; уходы из дома; 

насилие (в том числе сексуальное) по отношению к более слабым. 

Как показывает практика, в 80% случаев сексуальное насилие над ребенком 

совершается его родственником или знакомым. 

Данная форма насилия из всех его видов заслуживает в дополнение к 

вышесказанному более глубокого рассмотрения, для принятия в 

повседневной практике мер профилактики, выработки настороженности и 

тактики соответствующего поведения у родителей, а также самих детей. 

Действия родителей по предотвращению сексуального насилия по 

отношению к ребенку 

Сексуальное насилие является преступлением и встречается во всех слоях 

общества, причем значительно чаще, чем принято считать. 

Вовлечение ребенка в сексуальные действия, как правило, происходит 

постепенно, а не является однократным случайным эпизодом. Оно может 

тянуться годами. Причем насильник всегда значительно старше, сильнее, и 

жертва находится в зависимости от него. 

Обеспечение безопасности ребенка во многом связано с предостережением 

его от необдуманных контактов с посторонними людьми, но этого все-таки 



может оказаться недостаточно, чтобы избежать сексуального насилия: в 85% 

случаев сексуальное насилие совершает не посторонний, а человек, которого 

ребенок знает, зависит от него, доверяет ему или даже любит.   

Многие жертвы не рассказывают о перенесенном насилии, пока не станут 

взрослыми, а некоторые из них не рассказывают никогда.   

Рассказать кому-либо о сексуальном насилии трудно для жертвы по 

многим причинам: 

- угрозы со стороны насильника; 

- насильник хорошо знаком ребенку или его родственникам, и ребенок может 

жалеть его; 

- жертва может считать себя виновной в насилии; 

- ребенок любит насильника или нуждается в нем; 

- пострадавший может быть заинтересован в особом внимании, которое ему 

уделяет насильник; 

- ребенок не понимает, что то, что с ним делают - плохо; 

- несовершеннолетний может бояться, что ему не поверят. 

Дети должны знать о сексуальном насилии. Все дети по характеру доверчивы 

и открыты. Их учат быть послушными и не задавать вопросы старшим. Дети 

зависят от взрослых физически и эмоционально, поэтому им приятно 

внимание любого взрослого. Эти обстоятельства делают их легкой добычей 

взрослых насильников, которым зачастую не приходится прибегать к 

прямому насилию, чтобы добиться своей цели: подарков, хитрости, угроз, 

авторитета и зависимости ребенка оказывается достаточным. 

Необходимо научить ребенка: 

- доверять своим чувствам, интуиции. Таким образом, он сможет распознать 

возможную опасность и избежать ее; 

- уметь различать хорошие, плохие и смущающие прикосновения. 

При этом следует объяснить, что: 

- хорошие прикосновения всегда приятны, как объятия тех, кого ребенок 

любит, или как дружеские 

рукопожатия; 

- плохие прикосновения причиняют вред и оставляют неприятные 

воспоминания, от которых хочется избавиться,  и которые могут ранить 

душу; 

- смущающие прикосновения приводят в смущение, нарушают покой, 

вызывают непривычное волнение. 

Ими могут быть прикосновения, которые начинаются как хорошие, а потом 

причиняют боль. Например, щекотка, продолжающаяся слишком долго. Или 

же это могут быть приятные прикосновения, но тех людей, которых ребенок 

знает недостаточно хорошо, или "тайные" прикосновения, когда кто-то 

трогает интимные части тела. 

Если какие-то прикосновения причиняют боль или смущают его, ребенок 

должен: 

- громко сказать "нет", глядя прямо в глаза тому, кто это делает; 

- убежать; 



- рассказать обо всем взрослому, которому доверяет. 

Ребенку необходимо разъяснить, что, хотя воспитанные дети и должны 

уважать взрослых, не следует подчиняться каждому взрослому только из-за 

того, что тот старше и вправе требовать послушания. Иногда это может быть 

опасно и привести к беде. Личная неприкосновенность является правом 

каждого человека. Нужно научить ребенка твердо говорить "нет" в случае 

любого посягательства на его неприкосновенность так же, как его учат 

закрывать дверь, когда он моется в ванной. Родителям необходимо 

 поддерживать со своими детьми доверительные отношения. 

Для этого необходимо создать такие взаимоотношения в семье, когда 

ребенок может свободно обсуждать со взрослыми любые проблемы. Важно 

поддержать право ребенка на отказ обнять или поцеловать взрослого, если он 

этого не хочет: эти ласки даже со стороны родственника или близкого 

знакомого семьи могут быть неприятны ребенку. Альтернативой им может 

стать доброжелательный разговор или рукопожатие как выражение теплых 

чувств. От родителей требуется набраться терпения и научиться 

внимательно, слушать детей, когда они рассказывают о событиях своей 

жизни или о друзьях; задавать ребенку вопросы о его переживаниях, страхах 

и огорчениях; поощрять ребенка делиться сокровенными переживаниями – 

это одно из наиболее важных условий, которые помогают избежать беды. 

Нужно быть в курсе взаимоотношений ребенка с другими детьми и 

взрослыми, а секретность, окружающая взаимоотношения малыша или 

подростка с другими людьми, должна насторожить. 

Взаимоотношения с посторонними 

Ребенок может попадать в опасные ситуации при контактах с посторонними. 

В каждой семье должны быть установлены правила безопасности, которые 

помогут детям избежать беды, когда они остаются дома одни или же 

находятся вне его: 

- входная дверь должна быть захлопнута и закрыта на замок. Нельзя 

открывать дверь посторонним, даже если это почтальон, милиционер или 

водопроводчик; 

- самым безопасным ответом ребенка по телефону, когда он дома один, 

может быть фраза, что мама и папа заняты, вместо того, чтобы говорить 

звонящему, что родителей нет дома; 

- несовершеннолетний должен знать, кому из друзей или соседей он может 

позвонить в отсутствие родителей и взрослых, если он испугается или 

окажется в критической ситуации; 

- рядом с телефонным аппаратом следует поместить номера телефонов 

экстренных служб; 

- нужно научить ребенка пользоваться телефоном-автоматом, знать номер 

домашнего телефона и почтовый адрес; 

- если ребенок регулярно ходит в определенные места (школа, магазин, 

спортивная секция и т.п.), необходимо вместе с ним выбрать наиболее 

безопасный маршрут; 



- выручает и использование в семье пароля безопасности. При этом важно 

выбрать легко запоминающееся слово, которое несовершеннолетний будет 

использовать в качестве сигнала, что он оказался в опасности и нуждается в 

помощи и пр.   

Что должны знать взрослые в случае жестокого обращения с детьми 

Педагогические работники при возникновении подозрения на насилие 

должны: 

1. Постараться поговорить с самим ребенком, внимательно выслушать его. 

Верьте ребенку, если он Вам открылся, и окажите ему поддержку. Будьте 

внимательны к ребенку, постарайтесь выяснить причины его эмоциональных 

и поведенческих особенностей. 

2. В обязательном порядке поговорить с родителями или лицами, их 

заменяющими. 

3.Обратиться в травмпункт или другое медицинское учреждение для 

регистрации полученных повреждений. 

4. Подключить к решению проблемы милицию или прокуратуру. 

5. Обратиться в органы опеки и попечительства по месту жительства ребенка. 

При возникновении подозрений о возможности насилия над ребенком и 

первичном контакте с потерпевшим педагогу необходимо, не делая 

поспешных выводов, предпринять следующие действия.   

Во-первых, при отсутствии непосредственной угрозы жизни и безопасности 

ребенка следует незамедлительно и тщательно проверить достоверность 

предположений. Для этого используются беседы с самим ребенком, его 

братьями, сестрами и друзьями, соседями, родителями (опекунами, близкими 

родственниками), наблюдения за внешним видом и поведением 

несовершеннолетнего, знакомство с условиями проживания 

несовершеннолетнего дома и т.д. Полученные данные можно заносить в 

специальный дневник.   

Во-вторых, подключить к работе психолога, социального педагога, будучи 

готовым к тому, что виновники насилия, родители или работники 

образовательного (лечебного, а также любого иного учреждения), не желая 

выносить "сор из избы", станут всячески отрицать произошедшее. 

 Предпринятые педагогом действия должны привести к подтверждению или 

опровержению факта насилия.   

Наиболее сложной является ситуация в случае сексуального насилия. 

Практика свидетельствует, что дети могут обманывать, если речь идет о 

нарушении половой неприкосновенности, ибо зачастую им угрожает 

расплата за несоблюдение тайны. Поэтому следует не только защитить 

ребенка от насильника, но и убедить жертву в ее невиновности. Обеспечивая 

безопасность пострадавшему, ему надо объяснить, что он имеет право, 

например, переехать жить на некоторое время в приют, перевестись в другой 

класс для уменьшения времени общения с определенным лицами и др.   

     Условиями оказания эффективной помощи детям и подросткам, 

пострадавшим от насилия, является доверие, а также формирование чувства 

безопасности.   Прежде чем расспрашивать ребенка о произошедшем 



насилии, необходимо установить с ним контакт. Создать доверительные 

отношения. Ребенок будет более откровенным, сообщит больше 

подробностей, если будет доверять своему собеседнику. Ребенку будет легче 

рассказывать, если он будет воспринимать специалиста как доброго, 

заботящегося о нем и внимательного собеседника. Существуют различные 

пути, чтобы начать беседу: 

• маленьким детям можно предложить игру и вместе поиграть; через 

некоторое время можно задать общие вопросы о семье, друзьях и т. д. 

• с более старшими детьми целесообразно поговорить на нейтральные темы: 

школа, хобби, свободное время, семья.   

Трудность заключается в том, что ребенку тяжело выразить словами все то, 

что с ним произошло. Он точнее и легче выразит это своим поведением, 

действиями. Менее травматично выразит все в игре.  Если факт жестокого 

обращения подтвердился и ребенок идет на контакт, то главная цель в беседе 

с жертвой насилия – это поддержать ребенка, выслушать его и дать 

выговориться. Нельзя перебивать вопросами, мешать рассказывать о 

случившемся своими словами, чтобы не создать ощущение давления. 

Полностью предоставив себя в распоряжение ребенка, взрослый показывает 

потерпевшему, насколько правильно он поступил, обратившись за помощью. 

Для получения результата обязательным условием проводимой беседы 

является сохранение спокойствия, чтобы не напугать ребенка гневом или 

недоверием, особенно если насильник – близкий родственник или педагог. 

Беседуя с ребенком, важно учитывать следующее: 

1. Прежде всего, важно оценить собственное отношение к данной проблеме, 

к насилию и к сексуальному насилию, в частности. Взрослый, у которого 

есть собственные проблемы, связанные с сексуальной жизнью, может 

столкнуться со значительными трудностями в беседе с ребенком, он с трудом 

вызовет его доверие и в итоге вряд ли сможет ему помочь.   

2. Необходимо обратить внимание на речь ребенка. Часто язык, которым 

жертва насилия описывает произошедшее, шокирует взрослых, выходит за 

рамки приличий. Если специалист хочет достигнуть поставленной цели, он 

должен принять язык ребенка и в разговоре с ним использовать те же слова и 

названия, которые использует сам ребенок.   

• говори обо всем, что случилось; при беседе с ребенком нельзя давать две 

противоречивые инструкции одновременно: 

• не говори неприличных слов.   

3. Необходимо собрать информацию о ребенке, его семье, интересах, 

ситуации насилия. Однако во время беседы с ребенком следует использовать 

только те сведения, которые сообщает сам ребенок, ни в коем случае не 

оказывая на него давление намеками на то, что специалист «все знает и так». 

  

4. Утверждения, вопросы, вербальные и невербальные реакции взрослого 

должны быть лишены всякого оценочного отношения.   

5.  Речь взрослого, тон его голоса должен быть легким и деловым. Также не 

следует навязывать ребенку усиленный и непрерывный контакт глазами — 



это может его напугать. Кроме того, важно чутко откликаться на 

приемлемую для ребенка дистанцию между взрослым и ребенком.   

6. Необходимо избегать прикосновений и таких форм телесного контакта, как 

поглаживание руки, трепание по волосам, прижимание к себе, которые дают 

хороший эффект при установлении контакта в обследованиях и беседах по 

другим поводам. В случае совершение сексуального насилия это может 

напугать ребенка.   

7. Во время рассказа ребенка нельзя перебивать, корректировать его 

высказывания, задавать вопросы, которые предполагают вполне 

определенные ответы.   

8. Нельзя давать обещаний и говорить ребенку «Все будет хорошо», 

поскольку воспоминания о насилии и, возможно, судебное разбирательство, 

вряд ли будут приятны ребенку.   

9. В отдельных случаях необходимо заранее определить, кто будет 

беседовать с ребенком: мужчина или женщина, это зависит от того, кто был 

насильником. Если специалист чем-то напоминает насильника, это может 

значительно осложнить беседу.   

              Если ребенок сам рассказывает о насилии или же появившиеся у 

взрослого подозрения в ходе беседы подтверждаются, то педагог (классный 

руководитель, учитель, воспитатель , педагог-психолог, социальный педагог 

и др.) в письменной форме оформляет свои наблюдения и передает их 

директору 

школы. В случае возникновения вследствие насилия угрозы жизни и 

здоровью ребенка, его необходимо срочно направить к врачу (в школьный 

медпункт, детскую поликлинику, больницу и др.), а также заявить о 

произошедшем в органы внутренних дел. Кроме того, администрация 

учреждения образования должна сообщить о фактах насилия в управления 

(отделы) образования, Министерство образования и науки и в комиссии по 

делам несовершеннолетних местных органов власти.  Для пресечения 

жестокого обращения с детьми социальный педагог должен тесно 

сотрудничать с различными структурами. Социальному педагогу необходимо 

совместно с участковым или инспектором обследовать жилищно-бытовые и 

материальные условия проживания семей, где совершается насилие, чтобы 

выявить тех детей, которые не обеспечены необходимыми условиями 

воспитания. Если же получены сведения о фактах насилия над детьми, то для 

получения более полной информации следует направлять запрос в отдел 

профилактической работы ОВД о наличии в банке данных на этих лиц, за 

возможные нарушения (привлечение к административной ответственности, 

наличие судимости и т.д.). 

Осмотр ребенка по любому поводу (при обращении родителей, 

профилактический осмотр и другие), требует от врача настороженности в 

отношении рассматриваемой проблемы, поскольку предоставляется реальная 

возможность даже при отсутствии жалоб увидеть первые признаки насилия. 

Предотвратить  насилие и жестокое обращение с детьми и подростками 

способны следующие меры: 



- обучение будущих родителей методам ненасильственной педагогики и 

оказание психолого-педагогической помощи нуждающимся в этом семьям. 

Следует побуждать взрослых внимательно относиться к потребностям детей, 

при необходимости проводя коррекцию завышенных ожиданий и снижая 

потолок требований родителей, моделировать позитивные подходы к ребенку 

предлагая варианты решения возникающих проблем; 

  

1.Признаки сексуального насилия в отношении несовершеннолетних 

Работники учреждений образования должны обращать внимание на 

следующие особенности во внешности и поведении ребенка, которые могут 

свидетельствовать о сексуальном насилии по отношению к нему. 

1.1.Физические признаки 

Оральные симптомы: экзема; дерматит; герпес на лице, губах, в ротовой 

полости; инфекции горла; кроме этого, отказ от еды (анорексия), переедание 

(булимия). 

Физическими симптомами сексуального насилия над ребенком являются: 

 ребенку, очевидно, больно сидеть или ходить; 

 порванное, запачканное или окровавленное нижнее белье, одежда; 

 синяки и / или кровотечение в области половых органов или анального 

отверстия; 

 жалобы на боль и зуд в области гениталий; 

 повреждение мягких тканей груди, ягодиц, ног, нижней части живота, 

бедер; 

 инородные тела во влагалище, анальном отверстии или 

мочеиспускательном канале; 

 повторяющиеся воспаления мочеиспускательных путей; 

 недержание мочи; 

 болезни, передающиеся половым путем; 

 беременность. 

Примечание: некоторые виды сексуального насилия (сексуальные ласки, 

оральный секс, мастурбация, изготовление порнографических снимков) не 

оставляют «медицинских» следов. 

1.2. Изменения в выражении сексуальности ребенка 

 странные, необычные или не соответствующие возрасту знания 

ребенка о сексе; 

 чрезвычайный интерес ребенка к играм сексуального содержания; 

 сексуальные действия с другими детьми, имитация полового акта 

с характерными стонами и движениями; 

 соблазняющее, особо завлекающее поведение по отношению 

к сверстникам и взрослым; 



 необычная сексуальная активность (сексуальное использование 

младших детей; мастурбация, трение о тело взрослого и др.). 

1.3. Изменения в эмоциональном состоянии и общении 

 трудности в общении с ровесниками, избегание общения, отсутствие 

друзей своего возраста или отказ от общения с прежними друзьями; 

 внезапная замкнутость, подавленность, изоляция, уход в себя; 

 частая задумчивость, отстраненность; 

 постоянная депрессивность, грустное настроение; 

 нежелание принимать участие в подвижных играх; 

 непристойные выражения, не свойственные ребенку ранее; 

 чрезмерная склонность к скандалам и истерикам; 

 терроризирование младших детей и сверстников; 

 чрезмерная податливость, навязчивая зависимость; 

 возврат к детскому, инфантильному поведению, либо, наоборот, 

слишком «взрослое» поведение; 

 отчуждение от братьев и сестер; 

 жестокость по отношению к игрушкам (у младших детей); 

 амбивалентные чувства к взрослым (начиная с младшего школьного 

возраста); 

 рассказы в третьем лице: «Я знаю одну девочку…»; 

 утрата туалетных навыков (чаще всего это касается малышей), у 

подростков – равнодушие к своей внешности, плохой уход за собой, 

либо, напротив, навязчивое мытье (желание «отмыться»). 

1.4. Изменения личности и мотивации ребенка, социальные признаки 

 прогулы занятий в учреждении образования; 

 внезапное изменение успеваемости (гораздо лучше или гораздо хуже) 

или внезапная потеря интереса к любимым занятиям; 

 неожиданные, резкие перемены в отношении к конкретному человеку 

или месту («я ненавижу дядю Петю», «я не могу ездить в лифте», «я 

больше не пойду на футбол»); 

 принятие на себя родительской роли в семье (по приготовлению еды, 

стирке, мытью, ухаживанию за младшими и их воспитанию); 

 неспособность защитить себя, непротивление насилию и 

издевательству над собой, смирение; 

 отрицание традиций своей семьи вследствие несформированности 

социальных ролей и своей роли в ней вплоть до ухода из дома 

(характерно для подростков). 

1.5. Изменения самосознания ребенка 

 снижение самооценки; 



 отвращение, стыд, вина, недоверие, чувство собственной 

испорченности; 

 саморазрушающее поведение – употребление алкоголя, наркотиков, 

проституция, побеги из дома, пропуски учебных занятий, чрезмерно 

частая подверженность разнообразным несчастным случаям; 

 мысли, разговоры о самоубийстве, суицидальные попытки. 

1.6. Появление невротических и психосоматических симптомов 

 беспокойность при нахождении рядом с определенным человеком; 

 боязнь оставаться в помещении наедине с определенным 

человеком/либо иными лицами; 

 сопротивление прикосновениям, нежелание чтобы ребенка целовали, 

обнимали или до него дотрагивался определенный человек; 

 боязнь раздеваться (например, может категорически отказаться от 

учебных занятий физической культурой или снять нижнее белье во 

время медицинского осмотра); 

 головная боль, боли в области желудка и сердца; 

 навязчивые страхи; 

 расстройства сна (страх ложиться спать, бессонница, ночные 

кошмары). 

2. Как вести себя, если ребенок рассказывает Вам о насилии 

 Отнеситесь к тому, о чем рассказал Вам ребенок, серьезно. Он не будет 

лгать о пережитом издевательстве, особенно если рассказывает о 

произошедшем очень эмоционально, с подробностями. Эмоции всегда 

соответствуют пережитому состоянию. 

 Сохраняйте спокойствие. Ребенок может перестать говорить о 

случившемся, чтобы оградить Вас от болезненных переживаний. 

 Успокойте и подбодрите пострадавшего ребенка. Объясните, что 

рассказывая Вам о том, что случилось, ему будет проще пережить 

случившееся. Дайте ему понять, что Вы понимаете и ни в чем не 

обвиняете его («Ты правильно сделал, что мне рассказал»). 

 Поощряйте ребенка рассказать о том, что случилось. Дайте ребенку 

выговориться. 

 Постарайтесь максимально узнать у него точные факты 

произошедшего. Внимательно относитесь к словам ребенка, не 

отбрасывая их как нечто невероятное. Даже если факты не имели 

места, важно понять истоки его фантазии. 

 Незамедлительно и тщательно проверьте достоверность 

предположений. 

 Будьте внимательны к тому, что может заставить ребенка чувствовать 

себя некомфортно. 

 Дайте возможность ребенку выплеснуть свои эмоции. 



 Будьте выдержаны, если ребенку трудно открыться Вам эмоционально. 

Помните, что нужно терпение, поскольку убедить ребенка поверить 

Вам может оказаться нелегко. 

 Пользуйтесь теми же словами, которые использует ребенок, не делайте 

ему замечаний за использование непристойных выражений, поскольку 

для него это может быть единственным способом описать 

случившееся. 

 Будьте искренними. Повторите ребенку еще раз, что Вы верите тому, о 

чем он рассказал. 

 Будьте честны. Объясните ребенку, что Вы собираетесь делать дальше, 

и спросите, согласен ли он с Вашими намерениями («Мне надо сказать 

кое-кому (педагогу-психологу, педагогу социальному или сотруднику 

органов внутренних дел)) о том, что случилось. Они захотят задать 

тебе несколько вопросов и помогут сделать так, чтобы ты 

почувствовал(а) себя в безопасности». Можно дать понять ребенку, что 

Вы понимаете его чувства, но не должны оставлять ему выбора. 

Скажите ребенку: «Бывают такие секреты, которые нельзя хранить, 

если тебе сделали плохо». 

 Обратитесь за профессиональной консультацией специалиста 

(психологической, правовой, медицинской). 

 Настаивайте на прохождении медицинского осмотра как можно скорее, 

даже, если нет видимых повреждений. 

 Ребенка с умеренными и тяжелыми повреждениями, неврологическими 

и сердечно-сосудистыми нарушениями, а также с тяжелой психической 

травмой необходимо госпитализировать в обязательном 

сопровождении педагога. 

 Не думайте, что ребенок обязательно ненавидит своего противника или 

сердится на него, ведь он может оказаться и членом семьи/ 

родителем/опекуном. Терпеливо отвечайте на вопросы и рассеивайте 

тревоги ребенка. 

 После окончания разговора сделайте подробную запись. 

Помните: интересы ребенка выше всего остального! 

2.1. Что делать, если насилие обнаружено в учреждении образования 

 или в ином социальном учреждении 

 Проведите разговор с жертвой насилия, руководствуясь следующим: 

скажите ребенку, что Вы хотите ему помочь, но не торопитесь быстро 

предлагать решения (заблуждение, часто встречающееся при 

разговорах с жертвами насилия, – желание как можно быстрее помочь 

ребенку). 

 Обговорите с ребенком различные возможности, предложите 

посоветоваться со знающими людьми. 



 Не обещайте никому не рассказывать об услышанном, но заверьте 

ребенка, что сначала Вы согласуете свои действия с ним. Обещайте 

постоянно его поддерживать. 

 Уделите внимание следующему: 

а) поддержке и обеспечению спокойствия пострадавшего ребенка; 

б) гарантии безопасности различным причастным лицам; 

в) прекращению обстоятельств, при которых происходит сексуальное 

насилие; 

г) выявлению того, каким образом вести разговоры с насильником и каким 

образом принимать к насильнику меры; 

д) ставить или не ставить в известность других детей из учреждения о 

случившемся, и каким образом это сделать; 

е) как вести себя с прессой (ставить ли в известность, как вести разговор, 

если СМИ  узнали об этом); 

ж) обеспечению поддержки привлеченных к делу специалистов; созданию 

продуманного плана действий по постановке в известность о случившемся 

различных причастных лиц. 

Поскольку после обнаружения случая сексуального насилия складывается 

довольно сложная ситуация, рекомендуется использовать поэтапный план, 

включающий в себя вышеназванные и другие необходимые пункты. 

Составляя поэтапный план, учреждение фиксирует на бумаге договоренности 

и руководство к действиям. Среди всего прочего подобный план включает 

ответственных за выполнение мероприятий плана. 

2.2. Чего не стоит делать 

 не давайте ребенку опрометчивых обещаний типа: «Это останется 

между нами», «Мама не будет сердиться», «Все будет хорошо». 

Насильник уже заставил ребенка держать их отношения в секрете, а 

собственный жизненный опыт говорит ему, что мама будет сердиться и 

ругать его (что чаще всего и происходит); 

 не советуйте ребенку забыть все и жить так, как будто ничего не было, 

потому что последствия насилия таковы, что навязчивые воспоминания 

и мысли о пережитом вызывают тревогу, беспокойство, неуверенность 

в будущем. Лучше обратиться к специалисту, имеющему опыт работы 

с детьми, подвергшимися насилию. 

2.3. Причины, по которым ребенок молчит о совершаемом над ним насилии, 

в значительной степени внушены насильником: 



 страх, поскольку ребенок верит всему, что обещает сделать насильник 

(прогонит их с мамой из дома, убьет любимую собаку, расскажет всем 

о каком-либо поступке и т.д.); 

 низкая самооценка (если со мной это происходит, а с другими детьми – 

нет, значит, я это заслужил); 

 чувство вины (я недостаточно сопротивлялся); 

 отчаяние (никто мне не поверит и не сможет помочь, будет только 

хуже); 

 стыд (если я расскажу, все отвернутся от меня); 

 отрицание (на самом деле мне не причинили большого вреда); 

 любовь (я люблю этого человека и приношу себя в жертву). 

Алгоритм деятельности специалистов учреждения образования  в 

случае выявления сексуального насилия над ребенком 

При выявлении случая насилия (либо подозрении о насилии) в 

отношении ребенка необходимо:  

1. Учреждение образования: 

— педагогу, выявившему факт насилия (либо при подозрении на насилие), 

немедленно проинформировать (в устной и письменной форме) руководителя 

учреждения образования о произошедшем; 

—руководителю учреждения образования — незамедлительно сообщить 

по телефону (затем, в течение дня направить письменную информацию) о 

случившемся в органы охраны детства отдела образования, спорта и туризма 

райгорисполкомов для проведения обследования условий жизни и 

воспитания ребенка и органы внутренних дел для принятия мер 

реагирования; 

-провести социальное расследование; признать несовершеннолетнего 

находящимся в социально опасном положении; 

-в целях защиты прав и интересов несовершеннолетнего необходимо:  

совместно с заинтересованными службами (учреждения здравоохранения, 

образования, социального обслуживания, органов внутренних дел и др.) 

разработать индивидуальный план защиты прав и законных интересов 

 несовершеннолетнего, пострадавшего от насилия (в течение двух рабочих 

дней с момента получения информации), включая работу с семьей 

несовершеннолетнего. 

Примечание: если насильник является членом семьи (отец, отчим, брат), 

то необходимо экстренно  изъять  ребенка из семьи. 


