


 

Актуальность  проблемы.   

     Проблема насилия и жестокости над детьми за последние годы в нашей 

стране стала особенно актуальной. Жестокое обращение с детьми в семье, 

школе, со стороны сверстников - это драматический пример полного 

распада семьи с одной стороны, и насаждение агрессивности, как  нормы 

 поведения  в  школе и микросоциуме - с другой. 

     Такое поведение включает в себя как намеренные, непреднамеренные 

действия, так и недосмотр. Традиционно  различают  четыре общих 

категории  жестокого  обращения  с детьми: физическое насилие, 

сексуальное  насилие, пренебрежение потребностями ребенка, 

эмоциональное насилие. 

     Многие  взрослые, дети, проявляющие жестокость к окружающим, как 

правило, сами  ранее  подвергались  подобному обращению. 

Психологическая жестокость является настолько распространенной, что 

можно с полной уверенностью  утверждать: ни один человек не вырастает 

без того, чтобы не испытать на себе - прямо или косвенно - какое-то из ее 

проявлений. 

     Агрессивные тенденции, жестокость в поведении особенно отчётливо 

проявляются у детей, подвергшихся насилию в асоциальных семьях. Они 

подражают в жестокости взрослым, не боятся, в определённой степени, 

наказания, а напротив, как бы провоцируют его. С детьми-лидерами ведут 

себя подобострастно, униженно, но не избегают общения с ними. С детьми 

слабее себя или с животными жестоки, издеваются над ними. У них 

наблюдаются аффективные настроения в виде дисфорических вспышек со 

злобой, двигательным возбуждением, драчливостью с элементами 

аффективно суженного сознания в сочетании с преобладанием 

дистимического фона настроения вне приступов агрессии и 

псевдовзрослости в поведении. Их характеризует трусливость, подчинение 

сильным, льстивость, склонность к воровству, нередко бессмысленному, с 

тенденцией к порче вещей, формируется жестокость с элементами 

мучительства. В настоящее время это стало серьезной социальной и 

общечеловеческой проблемой. 

     Насилие над ребенком наносит ему не только материальный ущерб или 

угрожает его физической жизни. Оно несет с собой тяжкие моральные и 

психологические проблемы: постоянная боязнь оказаться объектом насилия 

в сфере непосредственного социального окружения перерастает в сильное 

психологическое давление, которое ведет к стрессам, нервным срывам, 

снижению самооценки, становится дополнительным источником 

межличностных конфликтов и т.д. 

     Жестокое отношение к детям не только наносит непоправимый вред 

здоровью ребенка, травмирует его психику, тормозит развитие его 

личности, но и формирует социально дезадаптивных, инфантильных людей, 

не умеющих трудиться, не способных создать здоровую семью, быть 



хорошими родителями. В настоящее время это стало серьезной социальной 

и общечеловеческой проблемой. 

     Важным вопросом, связанным с оценкой социально-медицинских 

последствий жестокого обращения с детьми, является определение понятий, 

используемых в исследовании по проблеме насилия. Наиболее постоянно 

употребляются следующие термины: 

- пренебрежение, плохое обращение; 

- жестокое физическое наказание, физическое насилие, издевательство; 

- сексуальное злоупотребление. 

• Пренебрежение преимущественно понимается как отсутствие 

надлежащей родительской заботы или опеки, когда ребенок является 

нуждающимся, бездомным, живет в физически опасном окружении. В 

поведении родителей есть серьезные упущения в обеспечении витальных 

(жизненно необходимых) потребностей ребенка в пище, одежде, приюте, 

медицинском обслуживании и защите от опасных условий. По существу, 

речь идет о состояниях депривации. Наиболее близким к данному 

определению в нашей социально - психологической литературе является 

термин «социальное сиротство», или лишение детей родительского 

попечения при живых родителях. 

• Физически жестокое обращение определяется как преднамеренное 

или осознанное применение жестоких телесных наказаний или причинение 

ребенку неоправданных страданий, например, нанесение ударов кулаком, 

ногой, колющих ударов, прижиганий. 

• Сексуальное злоупотребление понимается как использование ребенка 

для целей сексуального удовлетворения взрослого человека или лица, 

значительно более старшего, чем сама жертва. Насилие может совершаться 

в различных формах: развратные действия, половые сношения или попытки 

таковых, изнасилование, кровосмешение (инцест), демонстрация 

порнографии, проституция малолетних.  

 

     К факторам риска жестокого обращения родителей с детьми, по мнению 

ряда исследователей, относятся: 

• алкоголизм, признаки асоциальной личностной деформации и 

криминальность, психопатические черты в виде психической ригидности с 

аффективной возбудимостью; 

• незрелость родителей и их изолированность, отсутствие социально-

психологической поддержки со стороны прародителей; 

• низкая самооценка у родителей, снижение толерантности к стрессам и 

личностные проблемы. 

Рост «социального сиротства» сопровождает вытеснение детей из 

неблагополучных семей на улицу, сокращение базы досуга детей школьного 

возраста, доминирование культа «успехи через насилие». Большая группа 

детей находится в условиях криминального окружения и не только 

вовлекается в преступную деятельность, но и подвергается риску различных 

форм насилия. 



Таким образом, наблюдается рост факторов, существенно увеличивающих 

риск насилия. 

 

Цель: 

     Соблюдение прав и интересов детей. Профилактика жестокости и 

насилия среди несовершеннолетних, в семье, в образовательном 

учреждении; 

 

Задачи: 

1. Способствовать созданию условий для воспитания личностной зрелости 

учащихся, их высокой самооценки и адекватного функционирования в 

среде. 

2. Предотвратить факты жестокого обращения и насилия над 

несовершеннолетними. 

3. Оказать социальную, психологическую, педагогическую помощь и 

поддержку несовершеннолетним, попавшим в ситуацию жестокого 

обращения. 

4. Оказать помощь родителям по формированию устойчивых взглядов на 

воспитание, отношение в семье, разрешение конфликтов. 

5. Формировать негативное мнение у учащихся ко всем формам жестокого 

обращения;  

6. Создать информационное и методическое руководство для педагогов, 

родителей, учащихся по профилактике насилия и жестокого обращения; 

7. Проводить работу по профилактике «эмоционального выгорания» 

педагогов, исключения разрушительных способов самоутверждения на 

зависимых учениках. 

 

Целевая группа:  

 - учащиеся школы;  

 - родители; 

- педагоги. 

 

 

Этапы реализации программы 

 

Название этапа Направление 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

 

1. Этап сбора и анализа 

информации 

 

Информационно-

аналитическая 

Выявление 

актуальности данной 

проблемы в школьной 

среде. 

 

2. Этап планирования, 

организации, 

Организационно-

исполнительская 

Разработка и 

планирование 



координации 

 

 комплекса 

мероприятий, а также 

назначение 

ответственных лиц при 

введении данной 

программы. 

 

3. Этап диагностики 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды 

 

Контрольно-

диагностическая 

 

Мониторинг 

эффективности 

программы при помощи 

опроса, анкетирования 

и диагностики 

учащихся и родителей. 

4. Этап регуляции и 

корректировки 

 

Регулятивно-

корректировочная 

 

В результате 

мониторинга в случае 

необходимости 

коррекция программы 

для достижения 

наибольшей 

эффективности. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Формирование негативного общественного мнения ко всем формам 

жестокого обращения. 

2. Увеличение количества детей, подростков и молодежи, получивших 

достоверную информацию о проблеме жестокости и насилия и путях ее 

преодоления. 

3. Помочь ученикам и педагогам лучше адаптироваться к социальным 

условиям. 

4. Повышение собственной самооценки, стимулирование процесса 

развития и роста индивидуальности детей. 

5. Улучшение здоровья и качества жизни, отношения с окружающими. 

6. Воспитание у детей целеустремленности, чувства ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Работа включает в себя следующие виды деятельности:  

диагностика, профилактика, коррекция. 

 

I. Диагностическая работа проводится в 3 этапа. 

1 этап. На первом этапе, по отзывам учителей, классных руководителей, из 

всех детей выделяются те, у кого есть различного рода проблемы в 

адаптации, а именно: 

- трудности в обучении; 

- неорганизованность; 

- агрессия; 

- неуравновешенность; 

- неуверенность в себе; 

- трудности во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми; 

- воровство и т.п. 

Основным методом является экспертная оценка. В роли экспертов 

выступают учителя. Психолог образовательного учреждения просит их 

ответить на вопрос о том, у каких именно детей из их группы наблюдаются 

вышеперечисленные проблемы в адаптации. Для проверки полученных 

данных и преодоления возможной объективности учителя рекомендуется 

воспользоваться и другими методами: 

• наблюдением за поведением детей во время занятий, игр, на прогулке, 

• используя психодиагностические методики по оценке уровня 

дезадаптированности (например, модифицированным вариантом теста 

«Диагностика межличностных отношений в группе», активными 

рисуночными методиками и пр.). 

2 этап. Выявление родителей учеников, нарушающих права детей, то есть 

применяющих к ним физическое или психическое насилие. С этой целью 

проводится: 

• диагностика агрессивности родителей детей, имеющих трудности в 

адаптации, а также выявляются методы воспитательного воздействия, 

которые применяют родители этих детей. 

• Диагностика поведения учеников в коллективе и социальные 

взаимосвязи. 

С помощью метода опроса родителей детей, имеющих трудности в 

адаптации, выделяются те, кто нарушает права своих детей. На этом этапе 

применяются анкетирование и опросник Басса-Дарки. Анкета содержит 

вопросы относительно частоты применения личных воспитательных мер к 

ребенку. Опросник Басса-Дарки используется для уточнения данных 

анкетирования, а именно - выявления тех родителей, у которых выраженная 

физическая агрессия, вербальная агрессия, раздражительность. 

По результатам этого этапа диагностики выделяются те семьи, в которых 

нарушаются права ребенка. Это те семьи, в которых хотя бы один из 

родителей или использует физические наказания, или имеет высокий балл 

по одной из шкал опросника Басса-Дарки. 



Методикой выявления взаимоотношений в классном коллективе 

служит «Социометрия», которая позволяет выявить не только социальные 

связи детей, но и сформированные в классе группировки. 

Методика оценки удовлетворенности учащихся различными сторонами 

жизни коллектива позволяет выявить учащихся, которым не комфортно в 

коллективе, а так же выявить причины дискомфорта. 

3 этап. Диагностика особенностей семейного воспитания, особенностей 

отношений между родителями в тех семьях, в которых заметны нарушения 

поведения детей (агрессор или аутсайдер). 

Целью этого этапа является анализ тех родительских установок, реакций, а 

также психологических проблем родителей, которые ведут к нарушению 

прав ребенка в семье. 

Для выявления особенностей семейного воспитания и особенностей 

отношений между родителями в семьях  рекомендуется 

использовать методику измерения родительских установок и реакций 

(РАRY) и опросник эмоциональной стороны детско-

родительского взаимодействия. 

Для получения дополнительной информации об особенностях 

эмоционального контакта родителей с ребенком используется опросник 

детско-родительского взаимодействия. 

II. Профилактическая работа системы профилактики жестокого 

обращения в отношении детей основывается на семейно-центрированном 

подходе, предполагающем ориентацию на внутренние ресурсы семьи и 

направлена на формирование у населения семейных ценностей и 

социальной активности в отношении поддержания психосоциального 

благополучия семьи и в первую очередь детей. В этой связи, ключевым 

элементом планирования действий по преодолению жестокого обращения 

должен стать комплекс эффективных и всесторонних первичных, 

вторичных и третичных профилактических мер, центрированных на 

ребенке и ориентированных на семью, который основывается на 

межведомственном сотрудничестве и координации с обязательным 

участием органов управления и учреждений здравоохранения, 

образования, социальной защиты, правоохранительных органов. 

Приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого 

обращения является первичная профилактика – предупреждение 

возникновения факторов риска проявления жестокого обращения, 

выявление и коррекция проблем в семейных отношениях на ранней стадии, 

обеспечение условий для эффективного выполнения функций семьей 

(репродуктивной, педагогической, функции социализации и т.д.). 

Выявление детей, имеющих те или иные психологические проблемы. 

Практика, а также многочисленные исследования показывают, что те дети, 

права которых в семье нарушаются, обычно имеют те или иные трудности в 

адаптации: трудности в обучении, агрессия, трудности взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми и т. д. 



Вторичная профилактика включает в себя создание инструмента 

выявления и передачи сигнала о случае жестокого обращения для 

реагирования на случай. 

В общем плане можно выделить несколько основных этапов организации 

выявления случая жестокого обращения и планирования помощи 

пострадавшему ребенку. 

Первый этап: прием информации 

Собирать информацию о жестоком обращении с ребенком, которая может 

поступать из самых разных источников – соседи, друзья, прохожие, 

поликлиники, полиции, органов социальной защиты, граждан и т.д. с целью 

организации раннего выявления случаев жестокого обращения. Проведение 

информационной и образовательной работы с гражданами и специалистами, 

разъяснение им признаков жестокого обращения с детьми или 

пренебрежения их нуждами, порядка действий в случае обнаружения таких 

признаков. В соответствии с пунктом 3 статьи 56 Семейного кодекса РФ 

должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно 

об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных 

интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по 

месту фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений 

орган опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите 

прав и законных интересов ребенка. 

Второй этап: расследование сигнала о случае жесткого обращения 

на этом этапе необходимо проведение предварительной оценки 

выявленного случая жестокого обращения, социально-психологическая 

диагностика ситуации семьи, проведение первичного интервью с детьми и 

родителями. 

После получения информации (сигнала) необходимо проведение 
проверки, целью которой является определить: 

а) имел ли место случай жестокого обращения, 

б) безопасно ли ребенку оставаться в семье. 

Такую проверку могут проводить специалисты уполномоченных 

социальных учреждений, с представлением информации по результатам 

проверки в орган опеки и попечительства (или в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав). 

Третий этап: оценка безопасности ребенка. Своевременная и адекватная 

оценка безопасности и риска приобретает особое значение в ситуациях, 

когда ребенок подвергается физическому (сексуальному) насилию или 

находится в условиях отсутствия заботы и пренебрежения нуждами, так как 

при этих 

видах жестокого обращения ребенок может серьезно пострадать или 

погибнуть. Актуальное состояние ребенка оценивается по состоянию его 

физического здоровья, эмоциональному состоянию, опасности ближайшего 

социального окружения и наличию высокого риска для его безопасности, 

жизни и здоровья в случае оставления без помощи. 

Четвертый этап: организация защиты ребенка, пострадавшего от 



жестокого обращения 

Каждая информация о случае жестокого обращения оценивается на предмет 

риска и безопасности для ребенка, а факт жестокого обращения 

расследуется. 

После оценки риска принимается решение, остается ли ребенок дома; 

необходима ли выработка срочного плана безопасности для снижения 

риска, если он оценивается как высокий, или ребенка необходимо изъять из 

семьи и поместить в соответствующее учреждение, во временную семью 

или к родственникам, способным обеспечить безопасность и заботиться о 

ребенке. 

Пятый этап: мониторинг динамики семейной ситуации 

Необходимо отслеживать динамику работы с семьей, что позволяет не 

работать впустую, когда принятые меры не достигают намеченной цели, и 

вовремя корректировать план. 

Шестой этап: завершение помощи 

По итогам проведенных реабилитационных мероприятий необходимо 

осуществление профессионального мониторинга состояния семьи и 

ребенка. Задачей мониторинга является получение информации о решении 

поставленных реабилитационных задач, необходимости корректировки 

плана реабилитации семьи и ребенка, продолжении и перспективах 

реабилитационной работы с семьей. 

Третичная профилактика 

Инфраструктура услуг по реабилитации пострадавших, а также 

совершивших жестокое обращение, предполагает создание условий для 

проведения социально-психологической реабилитации детей, пострадавших 

от жестокого обращения и преступных посягательств, а также расширение 

сети служб по оказанию социальных услуг по предоставлению временного 

приюта женщинам с детьми, пострадавшим от жестокого обращения. 

Коррекционная работа по защите детей от жестокого обращения 

Работа по диагностике и профилактике поведения, ведущего к нарушению 

прав ребенка в семье, в школьном коллективе закономерно должна 

включать в себя и коррекционный блок. 

В наиболее развернутой форме коррекционные задачи включают в себя: 

• коррекционные занятия с детьми, испытывающими трудности в адаптации 

к школе; 

• коррекционные занятия с учителями с целью оптимизации стиля общения 

с детьми; 

• коррекционные занятия с родителями с целью преодоления трудностей 

семейного воспитания и изменения установок по отношению к ребенку. 

Коррекционная работа с родителями в целом может вестись в следующих 

формах: 

1) в форме групповых дискуссий по темам уже проведенных 

информационных бесед (в качестве ведущих подобного рода групповых 

обсуждений проблем семейного воспитания выступают учитель и психолог 

образовательного учреждения); 



2) в форме анализа конкретной проблемной ситуации (ведущие — учитель и 

психолог); 

3) в форме тренинговых занятий, включающих в себя элементы тренинга 

коммуникативной компетентности, ролевой идентификации, личностного 

роста (ведущий — психолог). 

Для выявления этих особенностей используются методики определение 

типа темперамента, определение самоотношения (Столин В.В., Пантелеев 

С.Р.), диагностика коммуникативных способностей. 

 

План мероприятий по профилактике насилия и жестокого 

обращения с обучающимися МБОУ СШ №147 

 

№ 

п/п. 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Ознакомление  обучающихся с 

правами и обязанностями. 

В течение 

года. 

Соц. педагог, 

кл.руководители 

2. Изучение с обучающимися 

Конвенции о правах ребенка. 

В течение 

года. 

Соц. педагог, 

кл.руководители 

3. Совместная работа с 

правоохранительными органами. 

Беседа с обучающимися 

инспектора ПДН о защищенности 

прав  и  интересов летей 

В течение 

года 

Инспектор ПДН, 

соц. педагог 

4. Совет профилактики 

правонарушений   

В течение 

года 

Зам. директора  по 

ВР, 

соц. педагог, 

педагог-психолог, 

кл.руководители 

5. Беседы о правилах поведения и 

безопасности на улице и в 

общественных местах с 

обучающимися 

В  течение 

года 

Соц. педагог, 

кл.руководители 

6. Работа по профилактике насилия в 

семье с законными 

представителями 

В течение 

года 

Соц. педагог, 

педагог-психолог, 

инспектор ПДН, кл. 

руководители 

7. Беседа с обучающимися «Мои 

права – мои обязанности» 

Сентябрь  Соц. педагог  

8. Беседы с педагогами «Территория 

без насилия», 

«С пониманием к детям». 

Октябрь  Зам. директора  по 

ВР, педагог-

психолог 

9. Деловая игра для пед. коллектива 

«Работа по профилактике 

жестокого обращения с детьми» 

Октябрь  Педагог-психолог 



10. Беседа  «Основы  здорового 

образа  жизни» 

В  течение 

года 

Врач-нарколог 

11. Конкурс творческих поделок 

«Гармония - в цвете, гармония - в 

душе, гармония - в жизни». 

Ноябрь  Педагог-

организатор 

12. Беседа с обучающимися «Что 

такое толерантность?» 

В течение 

года 

Соц. педагог 

13. Круглый стол для педагогов: 

«Буллинг - как разновидность 

насилия». 

  

Декабрь  

В течение 

года 

Педагог-психолог 

14. Психологическая диагностика 

обучающихся «Методика 

экспресс-диагностики невроза» 

Январь  Педагог-психолог 

15. Круглый стол для педагогов 

«Признаки жестокого обращения с 

детьми. Поиски решения 

 проблемы педагогического 

 взаимодействия с  агрессивными 

 обучающимися» 

Февраль  Соц. педагог 

16. Фрейбургская анкета на 

выявление  склонности  к 

агрессивному  поведению у 

обучающихся 

Март  Педагог-психолог 

17. Социально-психологический 

тренинг для старших подростков 

«Эффективные способы 

разрешения конфликтов» 

Март  Соц. педагог 

18. Практические занятия с 

пед.коллективом «Формирование 

личности ребенка  как  основа  для 

противодействия насилию» 

Апрель  Педагог-психолог 

19. Конкурс рисунков «Мир против 

жестокости» 

Апрель  Педагоги-

организаторы 

20. Социально-психологический 

тренинг  для обучающихся 

«Навстречу друг другу» 

Май  Педагог-психолог 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

Международные и российские 
нормативные и правовые документы в области защиты прав детей 

До недавнего времени большинство международных документов о правах 

человека истолковывались настолько узко, что их нельзя было 

приспособить ко многим проблемам, касающимся женщин и детей, в 

частности насилия в семье. Но за последние годы активисты - 

правозащитники отстояли, а международные органы признали более 

широкую  интерпретацию  правозащитных документов и норм. 

Основным международным документом по правам ребёнка 

является Конвенция о правах ребёнка. Это первый официально 

утвержденный международный документ, включающий полный перечень 

прав человека: гражданские и политические права ребёнка наряду с 

экономическими, социальными правами, что подчеркивает равную степень 

их важности. Конвенция о правах ребёнка была единогласно одобрена 

Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года. В настоящее время она 

ратифицирована всеми государствами мира за исключением двух. 

КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА 

Статья 3 

Государства-участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и 

заботу, которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание 

права и обязанности его родителей, опекунов или других лиц, несущих за 

него ответственность по закону, и с этой целью принимают все 

соответствующие  законодательные  и  административные  меры. 

Статья 5 

Государства-участники уважают  ответственность, права и обязанности 

родителей и в соответствующих случаях членов расширенной семьи или 

общины,  как это предусмотрено местным обычаем, опекунов или других 

лиц, несущих по закону ответственность за ребенка, должным образом 

 управлять  и  руководить  ребенком в осуществлении им признанных 

настоящей  Конвенцией прав и делать это в соответствии с развивающимися 

способностями ребенка. 

Статья 6 

1. Государства-участники признают, что каждый ребенок имеет 

неотъемлемое право на жизнь. 



2. Государства-участники обеспечивают в максимально возможной степени 

 выживание  и  здоровое  развитие  ребенка. 

Статья 8 

Государства-участники обязуются уважать право ребенка на сохранение 

 своей  индивидуальности, включая  гражданство, имя и семейные связи, 

как предусматривается законом, не допуская противозаконного 

 вмешательства. 

Статья 9 

1. Государства – участники  обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со 

своими родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, когда 

компетентные органы, согласно судебному решению, определяют в 

соответствии  с применимым законом и процедурами, что такое разлучение 

необходимо в наилучших интересах ребенка. Такое определение может 

оказаться необходимым в том или ином конкретном случае, например, 

когда родители жестоко обращаются с ребенком или не заботятся о нем или 

когда родители проживают раздельно и необходимо принять  решение 

 относительно  места  проживания  ребенка. 

2. Государства - участники уважают право ребенка, который разлучается  с 

 одним  или обоими родителями, поддерживать  на  регулярной основе 

личные отношения и прямые контакты с обоими родителями, за 

исключением случая, когда  это противоречит наилучшим интересам 

ребенка. 

Статья 12 

Государства - участники обеспечивают ребенку, способному 

сформулировать свои собственные взгляды, право свободно выражать эти 

взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем взглядам 

ребенка уделяется должное внимание в соответствии с возрастом и 

зрелостью ребенка. 

Статья 19 

1. Государства-участники принимают все необходимые законодательные, 

административные,  социальные  и  просветительные меры с целью защиты 

ребенка от всех форм физического или психического насилия, оскорбления 

или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, 

грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальное 

злоупотребление, со  стороны родителей, законных опекунов или любого 

другого лица, заботящегося о ребенке. 

2. Такие меры защиты, в случае необходимости, включают эффективные 

процедуры для разработки социальных программ с целью предоставления 

необходимой поддержки ребенку и лицам, которые о нем заботятся, а также 

для осуществления других форм предупреждения и выявления, сообщения, 

 передачи  на  рассмотрение,  расследования,  лечения и последующих мер в 

связи со случаями жестокого обращения с ребенком, указанными выше, а 

также, в случае необходимости, для возбуждения судебной процедуры. 



Государства, ратифицировавшие эту Конвенцию, должны принимать все 

меры с целью защиты ребёнка от всех форм физического или психического 

 насилия. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Гарантирует  равенство прав и свобод ребёнка независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности  к  общественным  объединениям. 

К законодательным документам, регулирующим права и свободы человека 

 вообще, а  также  непосредственно  женщин  и  детей  в  нашей стране 

относятся: 

1. Конституция Российской Федерации 

Статья 2 

 Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение  и  защита  прав  и  свобод  человека  и  гражданина - 

обязанность государства. 

Статья 21 

Достоинство личности охраняется государством, никто не должен 

подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 

человеческое  достоинство  обращению или наказанию. 

Статья 22 

Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 

 

2. Семейный кодекс Российской Федерации 

Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, 

построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, 

взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, 

недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, 

обеспечения  беспрепятственного  осуществления  членами семьи своих 

прав, возможности  судебной  защиты  этих  прав. 

Статья 54.  Право ребенка жить и воспитываться в семье 
1. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет 

(совершеннолетия). 

2. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько 

это возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, право на 

совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это 

противоречит его интересам. 

Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его 

интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства. 

При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и в других 

случаях утраты родительского попечения право ребенка на воспитание в 

семье обеспечивается органом опеки и попечительства в порядке, 

установленном главой 18 настоящего Кодекса. 



Статья 55.  Право ребенка на общение с родителями и другими 

родственниками 

1. Ребенок  имеет  право  на  общение  с  обоими родителями, дедушкой, 

бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. Расторжение 

брака родителей, признание его недействительным или раздельное 

проживание родителей не влияют на права ребенка. 

В  случае  раздельного  проживания  родителей  ребенок  имеет  право на 

общение с каждым из них. Ребенок имеет право на общение со своими 

родителями  также  в  случае  их  проживания  в  разных  государствах. 

2. Ребенок, находящийся  в экстремальной ситуации (задержание, арест, 

заключение под стражу, нахождение в лечебном учреждении и другое), 

имеет право на общение со своими родителями и другими родственниками 

 в  порядке, установленном законом. 

Статья 56. Право ребенка на защиту 

1. Ребенок  имеет  право на защиту своих прав и законных интересов. 

Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями 

(лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, органом опеки  и попечительства, прокурором и судом. 

2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны 

родителей (лиц, их заменяющих). 

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при 

невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из 

них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при 

злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно 

обращаться за их защитой в орган  опеки  и  попечительства, а по 

достижении возраста четырнадцати лет в суд. 

3. Должностные  лица  организаций  и  иные  граждане, которым станет 

известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и 

законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и 

попечительства по месту фактического нахождения ребенка. При получении 

таких сведений орган  опеки  и  попечительства  обязан принять 

необходимые меры  по  защите  прав и законных интересов ребенка. 

Статья 57. Право ребенка выражать свое мнение 
Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого 

вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе 

любого судебного или административного разбирательства. Учет мнения 

ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением 

случаев, когда  это  противоречит его интересам. В случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом 

(статьи 59, 72, 132, 134, 136, 143, 154), органы  опеки  и  попечительства или 

суд могут принять решение только  с согласия ребенка, достигшего возраста 

десяти лет. 

Защита детей от злоупотребления со стороны родителей 



Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами 

детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной 

заботы их родителей. 

При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред 

физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. 

Родители, осуществляющие  родительские  права  в  ущерб правам и 

 интересам  детей, несут ответственность в установленном законом порядке. 

Такими мерами являются: ограничение родительских прав, лишение 

родительских прав и отобрание ребенка. 

Ограничение родительских прав – это временная мера, которая обычно 

применяется в целях предупреждения какой-либо опасности, грозящей 

жизни, здоровью ребенка либо его воспитанию (психическое расстройство 

или иное хроническое заболевание родителей, стечение тяжелых 

обстоятельств и т.д.). 

В соответствии со ст. 73 СК РФ, ограничение родительских прав 

допускается  также  в  случаях, если оставление ребенка  с  родителями 

(одним из них) вследствие их поведения, является опасным для ребенка, но 

не установлены достаточные основания для лишения родителей (одного из 

них) родительских прав. 

Лишение родительских прав является исключительной мерой, которая 

 применяется в случаях, когда изменить поведение родителей (одного из 

них) в лучшую сторону уже невозможно. 

Лишение родительских прав возможно только в судебном порядке и только 

в случаях, прямо предусмотренных в законе. Так, в соответствии со ст. 69 

СК РФ, родители (один из них)  могут быть лишены родительских прав, 

если они: 

• уклоняются  от  выполнения  обязанностей родителей, в том 

числе  при  злостном уклонении от уплаты алиментов; 

• отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из 

родильного дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения, 

воспитательного  учреждения, учреждения социальной защиты населения 

или из других аналогичных учреждений; 

• жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют 

физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их половую 

неприкосновенность. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации 

В статьях 134, 135  говорится  об уголовной ответственности за половое 

сношение с лицом, не достигшим совершеннолетия, а также за развратные 

действия с несовершеннолетним. К уголовной ответственности может быть 

также привлечен родитель, вовлекающий своего ребенка в систематическое 

употребление спиртных напитков, наркотиков, занятие проституцией, 

бродяжничеством, попрошайничество. Кроме того, в Уголовном кодексе 

установлена ответственность родителей и иных лиц, обязанных 

осуществлять надзор за детьми, за неисполнение или ненадлежащее 



исполнение обязанностей по воспитанию детей, если это сопряжено с 

жестоким отношением с детьми. 

4. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 

Настоящий закон устанавливает основные  гарантии  прав  и  законных 

интересов  ребенка, предусмотренных  Конституцией Российской 

Федерации, в  целях создание правовых и социально-экономических 

условий для реализации прав и интересов ребенка, защита его прав в 

различных сферах жизнедеятельности. Особое внимание при этом уделяется 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации: детям - жертвам 

насилия, детям, жизнедеятельность которых нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть их 

самостоятельно или с помощью семьи. 

Государство имеет право вмешаться во внутреннюю жизнь семьи и брать на 

себя функции защиты, когда семья превращается в источник эксплуатации и 

злоупотреблений. 

Однако, нормативно-правовые  акты, действующие сейчас в Российской 

Федерации в отношении насилия над женщинами и детьми (в том числе 

домашнего насилия) направлены на ликвидацию последствий 

случившегося. Они начинают действовать только постфактум, когда вред 

уже нанесен. 

Специального  закона  о  предотвращении  насилия  в  семье  в  России пока 

 нет, хотя  попытки  разработать его предпринимаются уже почти 10 лет. 

Основной смысл большинства положений всех появившихся 

законопроектов - профилактика  и  предупреждение домашнего насилия. 
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