
Обучение педагогов оказанию помощи пострадавшим от 

насилия детям 
 

Все проявления, нарушающие ваши права, - это насилие. 

 

Педагог -  главное действующее лицо при проведении этой работы. От его 

квалификации и культуры зависит как соблюдение прав детей в дошкольном 

учреждении, так и защита детей от жестокого обращения в семье. 

Осуществляет профилактическую, диагностическую и коррекционную 

работу с детьми и их родителями. Ориентирует, просвещает, а в случае 

необходимости и контролирует родителей. 

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.  

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.  



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.  При беседе с ребенком нельзя 

давать две противоречивые инструкции одновременно: 

• говори обо всем, что случилось; 

• 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. Специалист, который намеревается проводить беседу с жертвой насилия, 

должен быть готов затратить на это столько времени, сколько потребуется, 

иногда это может происходить в течение нескольких часов.  

6. Ребенок, как правило, ничего не сообщит о насилии, если беседа с ним 

будет проходить там, где насилие было совершено. Место, где проводится 

беседа, должно быть удобным для длительной работы, приятным и 

комфортным для ребенка.  

7. 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.  

8. 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.  



9. Во время рассказа ребенка нельзя перебивать, корректировать его 

высказывания, задавать вопросы, которые предполагают вполне 

определенные ответы.  

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

поскольку воспоминания о насилии и, возможно, судебное разбирательство, 

вряд ли будут приятны ребенку.  

11. 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.  

12. При планировании беседы необходимо учитывать так называемую 

готовность ребенка к признанию. 

По этому фактору дети делятся на четыре группы: 

 дети, готовые подробно рассказать о случившемся; 

 дети, которые могут сделать лишь частичное признание - они либо 

преуменьшают, либо скрывают информацию о насилии; 

 дети, которые психологически не готовы к признанию, так как факт их 

насилия был открыт без их воли и участия; 

 дети, в отношении которых факт насилия только подозревается, 

причем сами они по разным причинам не хотят рассказывать о 

случившемся. 

К основным мотивам отказа детей от сообщения информации о факте 

перенесенного насилия можно отнести: недоверие к взрослым, ожидание 

новых неприятностей с их стороны; чувство стыда, опасение того, что 

окружающие станут к ним хуже относиться; страх или привязанность к 

насильнику; опасение огорчить родителя, не совершающего насилия, страх 

возможности развода родителей и т.д. 

Если ребенок сам рассказывает о насилии или же появившиеся у 

взрослого подозрения в ходе беседы подтверждаются, то педагог (классный 

руководитель, учитель, воспитатель и др.) в письменной форме оформляет 

свои наблюдения и передает их администрации образовательного 

учреждения. 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 и в комиссии по делам несовершеннолетних местных 

органов власти.  

  



Что должен знать и уметь педагог для оказания помощи 

ребенку, пострадавшему от жестокости и насилия 

1. Законы о защите прав ребенка. 

2. Организации, куда можно обратиться для защиты ребенка (органы 

внутренних дел, здравоохранения, опеки и попечительства по месту 

фактического проживания ребенка, общественные правозащитные 

организации). 

3. Учреждения, оказывающие психологическую помощь детям, номера 

“Телефонов Доверия”. 

4. Последовательность своих действий в случае жестокости и насилия. 

5. Признаки, характерные для различных видов насилия, в том числе 

физические повреждения и поведенческие отклонения. 

6. Особенности поведения родителей или попечителей, позволяющие 

заподозрить жестокость по отношению к ребенку. 

7. Последствия жестокого обращения, насилия: психологические, 

эмоциональные, интеллектуальные, поведенческие и пр. 

8. Правила организации общения, установления контакта, уметь 

внимательно выслушать ребенка, независимо от того подтверждает или 

отрицает он жестокое обращение с ним. 

9. Знать и уметь дать профессионально грамотные рекомендации 

родителям, дети которых подверглись жестокому обращению или 

насилию со стороны взрослых или сверстников. 

10. Быть честным с семьей, стараться подробно разъяснить родителям 

причину разговора с ними. 
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