
Как помочь своему ребенку адаптироваться в 1-м классе. 

 Младший школьный возраст называют вершиной детства, а началом его вхождения  в 

школьную жизнь является 1-й класс. 

Именно 1й класс является тем фундаментом на котором будет строится  вся школьная 

жизнь вашего ребенка, и от того как сейчас сформируются интересы, навыки, умения и 

желания будет зависеть успешность учебной деятельности маленького первоклассника. 

Особенностью  данного возраста с физиологической точки зрения - является дисгармония 

в физическом развитии, когда дети быстро тянутся вверх, это время физического роста, 

оно опережает нервно психическое развитие, что сказывается на временном ослаблении 

нервной системы. Проявляется повышенная утомляемость, беспокойство, повышенная 

потребность в движениях. Поэтому еще период времени ребенку необходимо сохранять 

тот режим к которому он привык, это может быть и дневной сон, игры привычные для 

ребенка, добрая сказка перед сном. 

В этом возрасте происходит смена образа жизни и стиля жизни: новые требования, новая 

социальная роль ученика, принципиально новый вид деятельности – учебная  

деятельность. В школе ребенок приобретает новые знания, но и определенный 

социальный статус.  Меняются  интересы и ценности ребенка, весь его  уклад жизни. 

Именно в это время очень важно уделить своему малышу больше внимания, любви, 

заботы, чтобы трудности вхождения в школьную жизнь не изменили его решимости 

учиться новому. Ребенку в этом возрасте приходится овладевать очень многим: войти в 

новый коллектив, наладить новые взаимоотношения, понравиться новой «тете», сидеть на 

одном месте продолжительное время, следить за своей осанкой, слушать что говорит 

учительница, запоминать и мало того еще записывать все в своей тетради.  

Да еще как требуют, потом все складывать,  как велела мама тетрадочки ровненько, чтобы 

уголки не мялись, Не забыть вторую обувь и самое главное донести все до дома все в 

целости и сохранности, и угодить маме.    

За весь учебный день у ребенка накапливается столько различных эмоций, как 

отрицательных,  так и положительных, и они его так переполняют, что некоторые дети так 

начинают бегать и прыгать, что их трудно уложить спать, другие наоборот так устают,  

что даже не хотят выполнять мамины и папины просьбы. Поэтому  родителям обязательно 

делать эмоциональную разгрузку в конце каждого дня  несколько  минут  общения и ваш 

ребенок освободиться от переполняющих его чувств. Поговорите с ним о том, что его 

огорчило, обрадовало, рассердило, не понравилось что у него получилось и что нет, это 

сблизит вас и вашего ребенка, он будет видеть в вас своего сторонника, того кто хочет его 

понять. Не ругать если он расскажет не о самых своих удачных моментах,   надо помочь 

ему найти правильное решение из сложившейся ситуации, быть союзниками своим детям.   

 

 

 

 

 



Адаптация ребенка в школьном коллективе. 

Начало нового учебного года – это всегда стресс для ребенка: осень, смена режима 

дня, ежедневные умственные нагрузки, возрастание возлагаемой на ребенка 

ответственности… Особенно сложно тому, кто попадает в новый коллектив. От того, 

насколько успешно и легко ребенку удастся адаптироваться в новом коллективе, зависит 

во многом его дальнейшая социальная жизнь, его умение выстраивать отношения. Если у 

ребенка есть такие проблемы, как застенчивость, неуверенность в себе, сложности 

установления контакта со сверстниками – то необходимо начать над ними работу как 

можно раньше, еще до того, как ребенку предстоит войти в новый коллектив. Узнать, что 

ваш ребенок переживает стресс, несложно: у ребенка появляются нарушения сна, теряется 

аппетит, ребенок с большой неохотой садится за домашнее задание, перестает 

рассказывать о школе, начинают возникать проблемы и с поведением в школе. В этом 

случае ребенку необходимы дополнительная помощь и поддержка, и если вы чувствуете, 

что справиться с проблемой будет не так просто, не стесняйтесь обратиться за помощью к 

школьному или детскому психологу. 

Как помочь ребенку справиться со сложностями адаптации? 

Во-первых, необходимо понять, в чем конкретно ребенок испытывает трудности: 

сложности установления контакта с незнакомыми людьми, страх быть непринятым в 

коллективе, боязнь новых учителей, неумение представить себя в коллективе и т.д. Самый 

простой способ понять это – поговорить с ребенком, продемонстрировав свое желание и 

готовность помочь ему. Поделитесь с ребенком своим опытом. Наверняка вы сами 

сталкивались с такой же проблемой при переходе в новую школу, при поступлении в 

университет или другое учебное заведение, при устройстве на работу. Расскажите ребенку 

о своих переживаниях и страхах, которые вы испытывали, когда оказывались в новом 

коллективе, и о том, как вы справлялись с этой ситуацией. 

Во-вторых, попробуйте организовать неформальное мероприятие вне школы с 

одноклассниками вашего ребенка. Это может быть праздник осени, поход в парк с 

родителями, пикник на природе, чаепитие у вас дома. В таких условиях ребенку легче 

начать общение со сверстниками, завести друзей, почувствовать себя более уверенно в 

коллективе. 

Помните, что в адаптации ребенка к новым условиям, новому коллективу, новым 

требованиям, которые предъявляются извне, важнее всего – родительская любовь и 

поддержка. Именно благодаря родительской поддержке, принятию, у ребенка повышается 

уверенность в себе, и ему легче справиться со всеми «сюрпризами», которые преподносит 

взрослая жизнь. Ведь именно сейчас ребенок, как объект социального взаимодействия, 

впервые осознает, что жизнь в обществе строится по определенным законам, кто-то хочет 

с ним дружить, а кто-то нет, в любом коллективе есть лидеры, а кто-то оказывается на 

нижней ступеньке иерархии, за успех и свое «место под солнцем» необходимо бороться. 



Чаще всего это открытие оказывается неожиданным и непростым для школьника, 

поскольку родители, как правило, к этому не готовят. 

1. Ребенок сменил школу/класс.  

  Для начала важно тщательно собирать ребенка в школу, чтобы не возникало 

неловких ситуаций из-за забытых вещей или чего-то подобного, ведь чтобы начать 

общаться с новыми людьми, надо чувствовать себя достаточно комфортно. Можно 

заранее поговорить с учителем и попросить его представить ребенка классу или, наоборот, 

не делать этого, если вы знаете, что для вашего чадо это будет только лишним стрессом. С 

ребенком тоже важно поговорить, настроить его, что, возможно, с первого дня будет не 

так просто с кем-то подружиться, и попробовать обсудить, как ребенок может завязать 

знакомство, что сказать и как реагировать. 

  Смена места учебы – ситуация для большинства детей стрессовая. Когда младший 

школьник приходит в сложившийся коллектив, ему приходится решать ряд задач. 

  Во-первых, адаптироваться к новому учителю. Для детей младшего школьного 

возраста учитель является несомненным авторитетом. При его непосредственном участии 

у ребенка формируется новая позиция – позиция школьника, которая связана с 

повышением произвольности в поведении, принятием на себя новых обязанностей, 

перераспределением времени в течение дня и т.д. Ребенок ориентируется на оценку 

учителем как самого себя, так и своей деятельности. А поскольку тактика у каждого 

педагога своя, то при смене места учебы ребенку приходится приспосабливаться к новым 

правилам, а это непросто. 

  Во-вторых, происходит адаптация ребенка к коллективу сверстников. В начальной 

школе дети продолжают игровую деятельность, за счет которой им легче установить 

контакт друг с другом. Младшие школьники в этом отношении более непосредственные, 

чем, скажем, младшие подростки. Поэтому, если учителем транслируется позиция 

принятия новичка, то коллектив примет его достаточно безболезненно. Если ваш ребенок 

обладает природной скромностью и сам с трудом идет на контакт даже при принятии его 

другими детьми, вы можете организовать что-то вроде праздника, приуроченного к его 

приходу в новый класс или школу. Это будет хорошим поводом собрать детей вместе, 

познакомиться с их родителями и создать благоприятное пространство для общения и 

совместной деятельности детей. Это и некоторый маркер для определения нового этапа в 

жизни ребенка. 

Для младшего школьника ведущей становится учебная деятельность, поэтому для него 

важен его статус ученика и все, что с ним связано. Поэтому интерес родителей к 

школьным делам ребенка является для него не просто важным, но необходимым. Лишь на 

первый взгляд вопросы «Чем вы сегодня занимались на уроках?», «Какие оценки ты 

сегодня получил?» кажутся простыми и банальными, повторяясь изо дня в день. Для 

ребенка школьная деятельность является линзой, через которую преломляется его 



представление о себе: через успешность в школе формируется его самооценка и 

самоотношение. 

2.Ребенок возвращается в класс, где отношения не ладились.  

Важно настроить ребенка, что за лето многое могло измениться, ребята выросли, 

появились новые интересы, и в этом году отношения могут сложиться иначе. Помните, 

что очень многое зависит от настроя: если ребенок будет бояться и закрываться от 

общения, то шансов почти нет, если же будет позитивен, то многое может получиться 

намного легче. В этом случае тоже можно поговорить с педагогом и попросить его помочь 

вашему ребенку в налаживании отношений с ребятами.  

Возможно, стоит обратиться к психологу, чтобы разобраться почему возникли сложные 

отношения, и помочь ребенку в дальнейшем строить их так, как ему бы хотелось. 

  Рассмотрим ситуацию, когда ребенок возвращается после длительного промежутка 

времени (например, каникул) в коллектив, где его не принимают по тем или иным 

причинам. Самая первая реакция, которую ребенок, скорее всего, продемонстрирует, – это 

нежелание идти в школу, то есть избегание неприятной ситуации. Это самый простой 

способ выхода из стресса, и пользуются им не только дети, но и взрослые. Представьте, 

если при этом вы будете насильно возвращать в эту ситуацию ребенка. Как минимум, он 

будет испытывать сильный дискомфорт и станет хуже учиться. И совсем нехорошо, если 

на этом фоне у него появится психосоматическая симптоматика. 

Чтобы этого не допустить, важно прежде всего выяснить суть конфликта у самого ребенка 

и у учителя. Учитель, как мы помним, является главной фигурой в коллективе младших 

школьников, поэтому здесь ему необходимо проявить педагогическую мудрость и помочь 

детям разобраться в ситуации конструктивно. Если учителю удастся переформулировать 

ситуацию, например, в контексте помощи (сравните: «Ребята, Ваня дерется/ворует, а 

драться/воровать нехорошо. Он поступает плохо!» и «Ребята, Ваня дерется/ворует, потому 

что ему не всегда удается справляться с тем, что на него находит злость/хочется что-то 

взять у другого. Давайте ему в этом поможем!»), то конфликт будет решить проще. 

От родителей в этой ситуации требуется удерживание баланса между ожиданием и 

включенностью в решение вопроса. Не стоит брать на себя слишком много, активно 

решая ситуацию с привлечением родителей, всевозможных служб, директора и вызывая 

на очную ставку детей (мы не говорим сейчас о ситуации, когда, например, есть реальная 

угроза здоровью ребенка). Но и не стоит обесценивать чувства ребенка и насильно 

«заталкивать» его в школу («Придумываешь», «Не обращай внимания», «Будь умнее их, 

промолчи»). Так вы рискуете отбить охоту учиться на все оставшиеся годы. Здоровое 

участие в решении вопроса в кооперации с педагогом (и по возможности со школьным 

психологом) будет гораздо эффективнее. 

 

 



Рекомендации для педагогических работников и родителей 

 по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними  

Жестокое обращение с детьми - действия (или бездействие) родителей, воспитателей и 

других лиц, наносящее ущерб физическому или психическому здоровью ребенка.  

Выделяют несколько видов жестокого обращения: физическое, сексуальное, психическое 

(эмоционально дурное обращение) насилие, отсутствие заботы (пренебрежение 

основными потребностями ребенка).  

Во исполнение Всеобщей декларации прав человека и Декларации прав ребенка 

необходимо принять все необходимые меры для защиты ребенка от любых форм 

физического или психологического насилия, отсутствия заботы или эксплуатации, 

включая сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или 

любого другого лица, заботящегося о ребенке. Такие меры должны включать поддержку 

ребенка и лиц, которые о нем заботятся, предупреждение, выявление, информирование, 

передачу на рассмотрение, расследование, лечение в связи со случаями жестокого 

обращения с ребенком, а в случае необходимости возбуждение судебной процедуры. 

Актуальность профилактики жестокого обращения с детьми связана с тем, что насилие в 

отношении детей или пренебрежение их основными потребностями оказывают негативное 

влияние на психическое развитие ребенка, нарушают его социализацию, порождают 

безнадзорность и правонарушения несовершеннолетних. 

Основные мероприятия: 

 Посещение квартир неблагополучных семей совместно с участковыми 

инспекторами УВД, проведение анализа условий проживания подростков. 

 При выявлении фактов жестокого обращения с несовершеннолетними немедленное 

обращение работников педагогического коллектива в органы внутренних дел и 

прокуратуру. 

 Направление информации в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав для осуществления контроля за обеспечением прав несовершеннолетних. 

 Осуществление систематического анкетирования учащихся с целью выявления 

фактов жестокого обращения в семье. 

 Проведение классных часов, лекций по правам несовершеннолетних для учащихся 

и их родителей. 

 Оформление стенда с информацией о местах, куда можно обратиться за помощью 

при жестоком обращении и насилии в семье. 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации для педагогов 

Главная задача в решении вопросов профилактики жестокости и насилия, не только 

планомерная информационная работа с родителями, но и психопросветительская с 

педагогами. Именно учитель может заметить изменения в поведении, 

психоэмоциональном состоянии ребенка и предположить что с ним, возможно, 

обращаются жестоко, проявляют различного рода насилие.  

Для того чтобы подтвердить или опровергнуть данное предположение, мы предлагаем 

элементарную диагностику ребенка, подвергшегося насилию.  

Эмоциональное состояние 

 низкая самооценка, пассивность;  

 сниженный эмоциональный фон, апатия, страхи;  

 беспокойство, повышенная тревожность.  

 Депрессивные состояния, печаль.  

Поведение 

 оппозиционное; заискивающее, регрессивное;  

 несоответствуюшая возрасту ответственность;  

 саморазрушительное поведение (причинение увечий самим себе, суицидальные 

мысли).  

 возникновение различного рода отклонений в поведении: агрессия, дезадаптация, 

аддиктивное, девиантное, делинквентное поведение.  

Интеллект  

 снижение или полная потеря интереса к школе;  

 задержка или резкое снижение уровня интеллектуального развития;  

 снижения познавательной мотивации и как следствие устойчивая школьная 

неуспеваемость;  

 нарушения речевого развития,  

 заторможенность в ответах, при выполнении заданий;  

 трудности запоминания, концентрации внимания.  

Взаимоотношения с окружающими 

 неумение общаться с людьми, дружить;  

 отсутствие друзей либо чрезмерное неразборчивое дружелюбие;  

 стремление любыми способами, вплоть до нанесения самоповреждений, привлечь 

к себе внимание взрослых, или избегание взрослых, подозрительность и недоверие 

к ним;  

 требование ласки и внимания или замкнутость, стремление к уединению;  

 агрессивность и импульсивность по отношению к взрослым, сверстникам;  

 роль “козла отпущения”;  

Физическое состояние 

 маленький рост, недостаточный вес;  

 гигиеническая запущенность, неопрятный вид;  



 психосоматические заболевания, неврозы;  

 постоянный голод и/или жажда;  

 мастурбация.  

Если вышеуказанные признаки в большинстве своем были обнаружены в поведении 

ребенка, мы предлагаем следующий алгоритм действий взрослого.  

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 (ППМС-Центры), 

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 и общаться с детьми.  

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.  

В случае выявления явных признаков жестокого обращения с ребенком: 

1) немедленно направить служебную записку руководителю образовательного 

учреждения о выявленном случае жестокого обращения с ребенком;  

2) руководитель образовательного учреждения немедленно сообщает по телефону (затем, 

в течение дня направляет письменную информацию) о выявленном случае жестокого 

обращения с ребенком в органы опеки и попечительства для проведения обследования 

условий жизни и воспитания ребенка;  

Последовательность действий педагога 

Постараться разговорить ребенка, установить контакт, доверительные отношения с ним. 

Оказать эмоциональную поддержку. Здесь необходимо учесть, что взрослый должен 

продемонстрировать по отношению к ребенку интерес, дружелюбие, искренность, теплоту 

и эмпатию. В таком случае ребенок почувствует, что данный человек действительно 

слышит и понимает его мысли и чувства. Осмотреть повреждения. Не отправлять домой, 

если он боится туда возвращаться. Если нет возможности устроить его на ночлег к 

родственникам или в другое безопасное место необходимо обратиться:  



 в милицию или прокуратуру, если действия родителей являются преступными. 

Чаще всего имеет место сочетание ненадлежащего исполнения обязанностей по 

воспитанию ребенка с жестоким обращением;  

 в травмпункт или другое медицинское учреждение, чтобы зафиксировать травмы;  

 в орган опеки и попечительства по месту фактического проживания ребенка, если 

родители относятся к группе риска по алкоголизму, наркомании или психическим 

заболеваниям и невозможно их обучить родительским навыкам;  

 на консультацию к психологу, социальному педагогу с целью:  

- проведения диагностического обследования ребенка и всей семьи, с целью установления 

причин имеющихся у ребенка нарушений (домашнее насилие, алкоголизм, наркомания, 

асоциальное поведение родителей, психические заболевания); 

- организации и проведения блока коррекционных занятий с ребенком и родителями по 

обучению навыкам адекватного взаимодействия в условиях семейного воспитания; 

- обучения родителей ненасильственным методам воспитания, приемам релаксации и 

способам снятия нервно-психического напряжения.  

Особенности поведения родителей или лиц их заменяющих, позволяющие 

заподозрить жестокость по отношению к ребенку 

 Противоречивые, путаные объяснения причин травм у ребенка и нежелание внести 

ясность в произошедшее.  

 Нежелание, позднее обращение за медицинской помощью или инициатива 

обращения за помощью исходит от постороннего лица.  

 Обвинение в травмах самого ребенка.  

 Неадекватность реакции родителей на тяжесть повреждения, стремление к ее 

преувеличению или преуменьшению.  

 Отсутствие обеспокоенности за судьбу ребенка.  

 Невнимание, отсутствие ласки и эмоциональной поддержки в обращении с 

ребенком.  

 Обеспокоенность собственными проблемами, не относящимися к здоровью 

ребенка.  

 Рассказы о том, как их наказывали в детстве.  

 Признаки психических расстройств в поведении или проявление патологических 

черт характера (агрессивность, возбуждение, неадекватность и пр.).  

Психолого-педагогические правила организации общения между учителем и 

учениками 

1. Будьте внимательны к своим ученикам, отмечайте малейшие изменения в их поведении, 

любые отклонения от нормы. Пристального внимания учителей и родителей требуют 

резкие “вдруг” возникшие изменения в поведении.  

2. Обратите внимание на изменение работоспособности ученика (не может 

продолжительное время работать без отвлечений и ошибок из-за быстро нарастающего 

утомления).  

3. Нельзя торопиться с выводами, проявляйте терпение, доброжелательность по 

отношению к ученику. Понаблюдайте, побеседуйте с родителями.  



4. Будьте объективны не только в оценке ученика, но и в сложившейся ситуации. Не 

поддавайтесь эмоциям, чувствам, которые мешают решению проблемы.  

5. Всегда чувствуйте психологическую атмосферу в классе. Для этого необходимо: 

- наблюдать за детьми и обращать внимание на их поведение; 

- понимать выражение глаз ребят, их мимику, жесты; 

- уметь сопоставлять психологическую атмосферу сегодняшнего дня со вчерашней.  

6. Искренне интересуйтесь жизнью своих учеников. Относитесь сочувственно к мыслям и 

желаниям детей: не придирайтесь, не пытайтесь переделать, не критикуйте, чаще хвалите! 

Как консультантам “Телефонов Доверия”, так и близким взрослым нельзя забывать о 

физических и эмоциональных травмах, которые получают дети от направленной против 

них злобы, ненависти. Так давайте подходить к детям, нуждающимся в психологической 

помощи и поддержке с открытой душой, горячим сердцем, добротой, вселяя в детские 

души надежду, веру в завтрашний день! 

Будьте бдительны! Не оставляйте без внимания особенности поведения родителей и 

детей! Отнеситесь к детям, подвергшимся насилию или жестокому обращению, с 

любовью, лаской, добротой, и тогда они отплатят Вам тем же! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические и практические рекомендации по выявлению насилия над 

детьми и подростками. 

1.Рекомендации педагогам по выявлению случаев насилия над детьми 

Наблюдательный взрослый по определенным внешним признакам может 

предположить наличие насилия над ребенком. Подчеркиваем, что для 

этого важен не какой-то один признак, а их сочетание. 

Перечислим общие и конкретные признаки, сочетание которых 

должно привлечь внимание и насторожить педагога: 

 Ребенок плохо развивается: его психическое и физическое развитие 

не соответствует возрасту. 

 Ребенок неухожен, неопрятен, плохо пахнет. Он апатичен, часто 

плачет или, напротив, агрессивен, вызывающе себя ведет. 

 Ребенок демонстрирует изменчивое поведение: оно постоянно 

переходит от спокойного, к внезапно возбужденному, и наоборот. 

Такое поведение часто является причиной плохих контактов 

ребенка с другими детьми, приводит к его изоляции, 

отверженности в группе. 

 У ребенка могут быть проблемы с обучением в связи с плохой 

концентрацией внимания, общей собранностью, усталостью, 

недостатка во сне. 

 Ребенок проявляет отрицательное отношение к собственному телу, 

вплоть до причинения себе телесных повреждений. 

 Он отказывается раздеваться, стремится скрыть синяки и раны на не 

соответствующих местах. 

  Для него характерны повторяющиеся жалобы на недомогание: 

головную боль, боли в животе, внешние воспаления в области 

мочеполовых органов. 



  Ребенок явно испытывает враждебность или чувство страха по 

отношению к знакомому мужчине (отцу, брату, соседу и т. д.) или 

матери. 

 Он проявляет сильную реакцию испуга или отвращения в связи с 

физической близостью определенного взрослого. 

  Судорожно реагирует на поднятую руку (как бы сжимается, боясь 

удара). 

  Ребенок чрезмерно стремится к одобрению, ласке любых взрослых; 

уходит от конфликтов, споров с другими детьми; 

гипертрофированно проявляет заботу обо всем и обо всех. 

 Он демонстрирует не соответствующее возрасту «взрослое» 

поведение, рационален, интересуется вопросами секса. 

 Рассказывает о случаях насилия или сексуальных домогательствах, 

которые якобы произошли с другими детьми. 

  К выше перечисленным признакам могут также добавиться 

проблемы со сном, боязнь темноты, энурез. 

Еще раз подчеркнем: каждый из данных признаков и особенностей 

поведения ребенка не обязательно свидетельствует о том, что он 

подвергается жестокому обращению или испытывает насилие (в том 

числе и сексуальное). Однако, проявляющиеся в том или ином сочетании, 

они должны обратить на себя внимание педагога.  

2. Рекомендации социальным педагогам и педагогам-психологам 

по выявлению случаев жестокого обращения с детьми. 

С целью выявления подверженности детей и подростков жестокому 

обращению со стороны взрослых можно выделить 4 основные формы 

жестокого обращения с детьми и пренебрежения их интересами: 

физическое, сексуальное (развращение), психическое (эмоциональное) 

насилие, пренебрежение основными нуждами ребёнка (моральная 

жестокость). 



Физическое насилие -  преднамеренное нанесение физических 

повреждений ребёнку родителями или лицами, их заменяющими, либо 

ответственными за их воспитание. Эти повреждения могут привести к 

смерти, вызвать серьёзные (требующие медицинской помощи) нарушения 

физического, психического здоровья или отставание в развитии. 

Физическое насилие можно распознать по особенностям внешнего вида 

и характеру травм. 

Внешний вид:  множественные повреждения, имеющие специфический 

характер (отпечатки пальцев, ремня, сигаретные ожоги) и различную 

степень давности (свежие и заживающие); задержка физического 

развития (отставание в весе и росте), обезвоживание (для грудных детей); 

признаки плохого ухода (гигиеническая запущенность, неопрятный 

внешний вид, сыпь).  

Основные типы травм:  на теле -  синяки, ссадины, раны, следы 

от прижигания предметами, горячими жидкостями, сигаретами или от 

ударов ремнем; повреждения внутренних органов или костей 

травматического характера. Особой формой физического насилия у детей 

раннего возраста является синдром сотрясения, который характеризуется 

ретинальными геморрагиями и субдуральными гематомами 

(кровоизлияния под оболочки головного мозга) без наружных признаков 

повреждений. Проявляется в виде потери сознания, рвоты, головных 

болей.  

Особенности психического состояния и поведения ребёнка, 

позволяющие заподозрить физическое насилие.  

 Младший школьный возраст: 

-  стремление скрыть причину повреждений и травм; 

- одиночество, отсутствие друзей; 

- боязнь идти домой после школы.  

  Подростковый возраст: 

-  побеги из дома; 

- суицидальные попытки (попытки самоубийства); 

- делинквентное (криминальное или антиобщественное) 



поведение; 

-  употребление алкоголя, наркотиков. 

Особенности поведению родителей или попечителей, 

позволяющие заподозрить жестокость по отношению к ребёнку:  

   - противоречивые, путаные объяснения причин травм у ребёнка  и 

нежелание внести ясность в происшедшее; 

- позднее обращение за медицинской помощью или инициатива 

обращения за помощью исходит от постороннего лица; 

- обвинение в травмах самого ребёнка; 

- неадекватность реакции родителей на тяжесть повреждения, стремление 

к её преувеличению или преуменьшению; 

-  отсутствие обеспокоенности за судьбу ребёнка; невнимание, отсутствие 

ласки и эмоциональной поддержки в обращении с ребенком; 

- обеспокоенность собственными проблемами, не относящимися к 

здоровью ребёнка; 

-  рассказы о том, как их наказывали в детстве; 

- признаки психических расстройств в поведении или проявление 

патологических черт характера (агрессивность, возбуждение, 

неадекватность и др.). 

Сексуальное насилие или развращение -  вовлечение ребёнка с его 

согласия или без такового, осознаваемое или неосознаваемое им в силу 

функциональной незрелости или других причин в сексуальные действия с 

взрослыми с целью получения последними удовлетворения или выгоды. 

Таким образом, развращением считается не только собственно половой 

акт, но и широкий спектр других сексуальных действий: сексуальная 

эксплуатация ребёнка для порнографических целей или вовлечение в 

проституцию; несоответствующие возрасту ребёнка домогательства, 

демонстрация эротических материалов с целью стимуляции ребёнка; 

Под сексуальным насилием подразумеваются случаи сексуальных 

действий между подростками, если они совершались с применением 

угрозы или физической силы, а также в том случае, если разница в 

возрасте насильника и жертвы составляет не менее 3 - 4 лет.  

Особенности внешнего вида ребёнка, характер травм и заболевания, 

позволяющие заподозрить сексуальное насилие:  



- повреждения генитальной, анальной или оральной областей, в том числе 

нарушение целостности девственной плевы, повреждения кожи груди или 

бедер; 

- расширение ануса; 

- следы спермы на одежде, коже, в анальной и генитальной областях; 

-  заболевания, передающиеся половым путем; 

- беременность; 

- повторные или хронические инфекции мочевыводящих путей; 

- резкие изменения веса (потеря или прибавление); 

- вагинальные кровотечения; 

- психосоматические расстройства.  

Особенности психического состояния и поведения детей, 

позволяющие заподозрить сексуальное насилие.  

Дети младшего школьного возраста: 

- низкая успеваемость; 

- замкнутость, стремление к уединению;  

- изменение ролевого поведения (берёт на себя функции родителя); 

-  ухудшение взаимоотношений со сверстниками; 

- несвойственное возрасту, сексуально окрашенное поведение; 

-стремление полностью закрыть тело одеждой, даже если в этом нет 

необходимости. 

Дети старшего школьного возраста, подростки: 

- депрессия; 

- побеги из дома или институциональных учреждений; 

-  низкая самооценка; 

- угрозы или попытки самоубийства; 

- сексуализированное поведение; 

-  употребление наркотиков или алкоголя; 

- проституция или беспорядочные половые связи; 

- жалобы на боли в животе. 

Психическое (эмоциональное) насилие -  периодическое, 

длительное или постоянное психическое воздействие родителей 



(опекунов) и других взрослых на ребенка, приводящее к формированию у 

него патологических черт характера или же тормозящее развитие 

личности. 

Особенности психического состояния и физического развития, 

позволяющие заподозрить эмоциональное насилие: 

-  задержка физического и умственного развития; 

- нервный тик; 

- энурез; 

- печальный вид; 

-  различные соматические заболевания (ожирение, резкая потеря массы 

тела, язва желудка, кожные заболевания, аллергическая патология). 

Особенности поведения ребёнка,  позволяющие заподозрить 

психическое насилие:  беспокойство или тревожность; 

- нарушение сна; 

- длительно сохраняющееся подавленное состояние; 

- агрессивность; 

-  склонность к уединению; 

- чрезмерная уступчивость, заискивающее, угодливое поведение; 

- угрозы или попытки самоубийства; 

- неумение общаться, налаживать отношения с другими людьми, включая 

сверстников; 

-  плохая успеваемость; низкая самооценка.  

Особенности поведения взрослых,  позволяющие заподозрить 

психическое насилие над детьми: 

нежелание утешить ребёнка, который, действительно, в этом нуждается; 

- оскорбление, брань, обвинение или публичное унижение ребёнка; 

- постоянное сверхкритичное отношение к нему; 

- негативная характеристика ребёнка; 

- отождествление ребёнка с ненавистным или нелюбимым 

родственником; 

- перекладывание на него ответственность за свои неудачи; 

-  открытое признание в нелюбви или ненависти к ребёнку. 

 Пренебрежение нуждами ребёнка (моральная жестокость) - 

отсутствие со стороны родителей или лиц, их заменяющих, элементарной 



заботы о ребёнке, в результате чего нарушается его эмоциональное 

состояние и появляется угроза его здоровью или развитию. 

Заброшенными могут оказаться дети, проживающие не только в семье, но 

и находящиеся на государственном попечении. 

Особенности внешнего вида, клинические симптомы, определённые 

психические состояния и поведение ребёнка — признаки, по которым 

можно заподозрить пренебрежительное отношение к его нуждам и 

интересам: 

- утомлённый, сонный вид, опухшие веки;  

- санитарно-гигиеническая запущенность, педикулез; 

- низкая масса тела, увеличивающаяся при регулярном достаточном 

питании 

(например, во время пребывания в больнице или приюте); 

-  задержка роста или общее отставание в физическом развитии; 

задержка речевого и моторного развития, исчезающие при улучшении 

ситуации и появлении заботы о ребёнке; 

- выраженная пеленочная сыпь и обезвоживание, характерные для 

грудных детей; 

-  частая заболеваемость вялотекущими хроническими инфекционными 

болезнями; 

-многократная госпитализация в отделения неотложной и скорой 

помощи; 

-  повторные повреждения от случайных травм или отравлений. 

Особенности психического состояния и поведения ребёнка, 

позволяющие заподозрить пренебрежительное отношение к нему: 

- постоянный голод и/или жажда; 

- кража пищи; 

- стремление, любыми способами, вплоть до нанесения самоповреждений, 

привлечь к себе внимание взрослых; 

- требование ласки и внимания; подавленное настроение, апатия; 

пассивность; 

- агрессивность и импульсивность; 

- деликвентное (антиобщественное) поведение, вплоть до вандализма; 

- неумение общаться с людьми, дружить; 



- неразборчивое дружелюбие; 

- регрессивное поведение; 

- трудности в обучении, низкая успеваемость, недостаток знаний; 

-  низкая самооценка.  

 

 


