
Понятие агрессии, причины 

ее проявления и коррекция в 

школьном возрасте. 
 

Сочетание неблагоприятных 

биологических, психологических, 

семейных, социальных, экономических и 

других факторов негативно влияющих 

на образ жизни детей и подростков, 

вызывают нарушение эмоциональных 

отношений с окружающими людьми, что 

приводит к агрессивному поведению.   
 

Чаще всего выделяют 

следующие виды агрессии: 

 
 физическую — проявляющуюся в 

конкретных физических действиях, 

направленных против какого-либо лица, 

либо наносящие вред предметам 

(ребенок дерется, кусается, ломает, 

швыряет предметы и т.п.)  

 вербальную — выражающуюся в 

словесной форме (ребенок кричит, 

угрожает, оскорбляет других) 

 косвенную — непрямая агрессия 

(ребенок сплетничает, ябедничает, 

провоцирует сверстников, и т.п.).  

 аутоагрессия – направлена на 

самого 

себя, выражается в нанесении себе вреда 

(обкусывании ногтей, выдирании волос, 

частом травмировании и т.п.). 
 

Основными причинами 

проявлений детской 

агрессивности являются: 

 
 

 

 стремление привлечь к себе 

внимание сверстников; 

 стремление получить желанный 

результат; 

  стремление быть главным; 

 защита и месть; 

 желание ущемить достоинство 

другого с целью подчеркнуть свое 

превосходство. 

 

Среди психологических 

особенностей, провоцирующих 

агрессивное поведение детей, обычно 

выделяют: 

 недостаточное развитие 

интеллекта и коммуникативных 

навыков; 

 сниженный уровень 

саморегуляции; 

 неразвитость игровой 

деятельности; 

  сниженную самооценку; 

 нарушения в отношениях со 

сверстниками. 
 

 

 

 

Коррекция 

агрессивности 

младших  школьников 
 

 Наиболее адекватное поведение 

взрослых  - это осуждение агрессии 

ребенка, но без строгих наказаний в 

случае проступка.  

 Не фиксировать внимание на 

нежелательном поведении ребенка и не 

впадать самим в агрессивное состояние. 

Запрет и повышение голоса — самые 

неэффективные способы преодоления 

агрессивности. Одной из самых больших 

и распространенных ошибок взрослых 

(даже специалистов - в основном, 

педагогов) является стремление 

подавлять всяческие проявления детской 

агрессивности.  

Подавлять агрессию - опасно: 

подавленная агрессия не исчезает, а 

накапливается в бессознательном 

ребенка. В один отнюдь не прекрасный 

день она вырывается наружу в виде 

яростного взрыва, причем обычно 

достается людям невиновным. При этом 

детская агрессивность вызывает 
встречную агрессию у взрослых и 

сверстников и образуется порочный круг, 

выбраться из которого без помощи 

специалиста участники часто не могут. 
 



 Реагировать и откликаться на
любые позитивные сдвиги в поведении
ребенка, какими бы незначительными

они ни были – ребенок хочет в каждый
момент времени чувствовать, что его
принимают и ценят.

 Релаксационный тренинг.
Можно использовать кратковременные
формы расслабления. Например,

«Зигфрид»: 1. Фаза напряжения. Сядьте

прямо, как свеча. Разведите руки, плечи и

предплечья под прямым углом. Отведите
плечи как можно дальше назад, как будто
вы хотите удержать между лопатками
маленький предмет, например, карандаш.

2. Фаза расслабления. Как только вы
почувствуете боль, два раза вдохните и

выдохните, затем расслабьтесь. Плечи и
голова расслабленно падают вперед.

Охватите руками свое колено и потяните
руки и плечи.

 «Беседа с собой» – учит детей
притормаживаться, размышлять перед

тем, как совершить агрессивное действие.

Такого рода беседа будет выступать
буфером между порывом и слишком
поспешным действием.

Итак, метод предполагает следующие
шаги.

Ребенок определяет суть самой
проблемы, включая вызванные эмоции:

«Он говорит глупости, а я злюсь».

Затем обдумывает несколько
альтернативных вариантов реагирования.

Педагог задает вопросы типа «Тебе

нравится то, что ты сделал в этой
ситуации?», «А как можно было поступить

в этой ситуации?»

Разбираются варианты поведения и
их последствия («А что будет, если...?»)

Затем принимается решение – что

надо делать и как надо поступить.

Очень важно не только проговорить,

но и записать алгоритм поведения в
подобных ситуациях на языке, понятном
ребенку. Он должен его заучить и ...

прорепетировать. 
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Существует четыре типа по-

ведения разведенных родителей: 

«злейшие враги», «сердитые ком-

паньоны», «коллеги» и «друзья». И 

если в последних двух случаях ма-

тери обычно не препятствуют об-

щению ребенка с отцом, да и тот 

стремится как можно чаще видеть 

своего сына или дочь, то в осталь-

ных – с общением могут быть про-

блемы. 

И это не только категориче-

ский запрет на свидание с ребенком 

со стороны обиженной женщины. 

Увы, часто мужчины, разлюбив 

женщину и решив начать свою 

жизнь, что называется, с чистого 

листа, автоматически вычеркивают 

из нее не только бывшую жену, но 

и их общего ребенка. 

Как быть в тех ситуациях, ко-

гда папа не приходит к ребенку, а 

тот все время спрашивает, где он? 

Скажите правду 

Не обманывайте ребенка по 

поводу непоявления его отца в до-

ме, они всё понимают... А ложь, в 

свою очередь, усиливает у ребенка 

тревогу и подрывает доверие к са-

мому близкому человеку – матери 

(папы-то нет, и претензий к нему не 

предъявишь!). 

Просто скажите ребенку 

правду, не давая оценок поведению 

бывшего мужа: «Дорогой, я не 

знаю, почему папа не хочет тебя 

видеть. Наверное, он очень занят 

или уехал, иначе обязательно при-

шел бы. Когда папа позвонит, я 

обязательно об этом скажу». 

Обойдемся без подробностей 

Ребенок не должен слышать 

разговоры о том, что папы у него 

нет. Покажите ему (или даже пода-

рите) фото вашего бывшего мужа, 

расскажите, какой он был человек 

(только никакого негатива!), чем 

занимался. Важно, чтобы сын или 

дочь знали, как он выглядит, - это 

позволит им жить с уверенностью, 

что отец у них есть, хотя тот и не 

общается с ними. 

Ни в коем случае не вводите 

детей в подробности тех обстоя-

тельств, которые привели к разво-

ду. Если мама начнет объяснять 

примерно следующее: «Мы с твоим 

папой разошлись, потому что он 

пил… Зарабатывал мало денег…Я 

его разлюбила…Мы ему не нуж-

ны…» и пр., ребенок может поду-

мать, что в этом есть и его вина. 

Пока он слишком мал, а психика 

его очень не зрелая, и груз взрос-

лых проблем ему не по силам. 

Мужчина без мужчины 

А как быть, если женщина ро-

дила ребенка «для себя», и отец его 

не только никогда не видел, но и, 

возможно, не знает о его существо-

вании? Будьте мудры и постарай-

тесь ответить на все вопросы ре-

бенка без негатива в адрес его отца. 

Вместе стройте планы 

Если в вашей жизни появился 

другой мужчина, не торопитесь пе-

рекладывать на него отцовские обя-

занности. Пусть он сначала подру-



жится с вашим сыном или дочерью. 

Это могут быть совместные походы 

в музей, кино, бассейн, приготовле-

ние ужина и даже уборка квартиры. 

Вместе стройте планы на будущее, 

мечтайте. Так вы поймете, чего на 

самом деле хочет ваш ребенок, о 

чем он думает. 

И еще один важный момент. 

У ребенка должен быть фундамент 

в жизни, созданный родными 

людьми. Поэтому не препятствуйте 

общению ребенка с бабушкой, де-

душкой и другими родственниками 

со стороны отца и не высказывай-

тесь негативно в их адрес. 

Если папа создал другую се-

мью, и в ней родились дети, не 

скрывайте от вашего общего ребен-

ка этот факт. Ведь по отцовской 

линии это родные люди, которые во 

взрослой жизни могут оказаться 

очень близкими и нужными друг 

другу. 

Папа 

/Татьяна Бокова/ 

У меня есть папа! 

Спросите, какой он? 

Самый СИЛЬНЫЙ папа, 

Самый ХРАБРЫЙ воин! 

Добрый. Умный самый. 

Как не похвалиться. 

Папой только с мамой 

Можно поделиться. 

У меня есть папа! 

Всё равно, какой он! 

Лучший в мире папа, 

Потому что МОЙ ОН! 

МБДОУ- Тюлячинский 
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БУКЛЕТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

«Если папа не приходит, 

правильное воспитание без отца» 

с.Тюлячи 



В семьях, где родители больны алкоголизмом, дети 

обычно оказываются предоставленными самим себе. Их ни-

кто не воспитывает, никто не учит их различать добро и зло. 

Основной жизненный пример, который дети алкоголиков 

постоянно видят перед глазами, их вечно пьяные родители. 

Следуя этому примеру, впоследствии дети часто становятся 

алкоголиками. Алкоголизм родителей может привести к по-

бегу детей из дома, их асоциальному поведению, участию в 

многочисленных драках и кражах. 

Алкоголизм родителей также может привести к тому, 

что их лишат родительских прав, и дети будут воспитывать-

ся в детском доме. Такая ситуация также отрицательно ска-

жется на психическом состоянии ребёнка. Ведь, несмотря на 

то, что родители не уделяют детям внимания, либо, наобо-

рот, кричат и избивают их, дети всё равно их любят, и раз-

лука с родителями – очередная психологическая травма для 

ребёнка. 

Алкоголизм родителей – одна из самых серьёзных 

проблем. Если вы хотите зачать, родить и воспитать физиче-

ски и психически здорового ребёнка, если вы понимаете, что 

ребёнок отходит для вас на второе место, а все ваши мысли 

только об алкоголе, обратитесь к специалисту, пока не стало 

слишком поздно. 
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ГОРДИТЬСЯ   ИЛИ 

СТЫДИТЬСЯ? 

с. Тюлячи 



Алкоголизм родителей – одна из самых страшных 

вещей, которые могут случиться в жизни ребёнка. Алкого-

лизм родителей приводит к тому, что маленький человечек 

чувствует себя нелюбимым, брошенным, никому не нуж-

ным, ему не хватает родительских ласки и тепла, так как 

большую часть своего внимания и любви, большую часть, а 

то и всех себя родители отдают бутылке. 

Алкоголизм одного или обоих родителей, как показы-

вает история и практика, это социальное явление. Реклама 

алкоголя, доступность, отсутствие жизненных перспектив, 

установок, пример взрослых, отсутствие контроля и внима-

ния к ребенку со стороны родителей, и иные факторы, кото-

рые начинают влиять еще в детском и, особенно, в подрост-

ковом возрасте.  

Алкоголизм родителей не формируется в момент со-

здания семьи или рождения ребенка, к этому времени, как 

правило, алкогольная зависимость уже имеется, которая бы-

ла сформирована до вступления в брак у одного или обоих 

родителей. Так же, на этапе формирования алкоголизма, 

влияет и генетическая предрасположенность к спиртному. 

Дальнейшее развитие алкоголизма может исходить из раз-

личных оправданий, которые зависимые люди самостоя-

тельно создают и поддерживают, это: стремление к поддер-

жанию семейных традиций (во многих семьях принято вы-

пивать по праздникам), характерологических особенностей 

(человек не может отказать настойчивым предложениям, 

начинает употреблять алкоголь с друзьями, коллегами по 

работе и, как результат, развивается алкоголизм), частых 

стрессов (в результате проблем на работе, потери работы, 

кризиса, проблем близких людей со здоровьем, потери близ-

ких людей) и ряда других причин. 

В процессе развития алкоголизма люди полностью де-

градируют как личности, их не интересует ничего, кроме 

употребления алкоголя, они перестают ходить на работу, не 

следят за собой, не уделяют внимания своим детям, пере-

стают заботиться о них. Родителей-алкоголиков не волнует 

их собственное здоровье и здоровье их детей. 

Алкоголизм родителей, прежде всего, опасен тем, что 

может привести к рождению ребёнка с различными патоло-

гиями, это как физическое уродство, так и нарушениями в 

развитии различных органов или систем, такими, например, 

как недоразвитие различных частей тела, порок сердца, бо-

лезненность. В первую очередь поражается центральная 

нервная система, что может вызывать различные патологии, 

такие как, например, задержка психического развития, ум-

ственная отсталость, олигофрения и др. 

В очень редких случаях, несмотря ни на что, если ре-

бёнок родился здоровым, алкоголизм одного или обоих ро-

дителей чаще всего приводит к складыванию в семье нездо-

ровой психической обстановки. Постоянные ссоры, сканда-

лы, крики, выяснения отношений, драки, насилие по отно-

шению друг к другу или детям вызывают различные психи-

ческие нарушения у детей, неврозы, тревоги, ранние депрес-

сии. Такие дети часто растут тревожными, неуверенными в 

себе, эмоционально неустойчивыми. 



  



 

Уважаемые папы и мамы! 
 

В жизни человек встречается не 

только с добром, но и со злом, приобретает 

не только положительный, но и 

отрицательный жизненный опыт. Добро 

лечит сердце, зло ранит тело и душу, 

оставляя рубцы и шрамы на всю 

оставшуюся жизнь. 

Запомните эти простые правила в нашей 

непростой жизни… 

✓ Обсудите с подростком вопрос о помощи 

различных служб в ситуации, 

сопряженной с риском для жизни. 

✓ Проговорите с ним те номера телефонов, 

которыми он должен воспользоваться в 

ситуации, связанной с риском для жизни. 

✓ Дайте ему ваши рабочие номера 

телефонов, а также номера телефонов 

людей, которым вы доверяете. 

✓ Воспитывайте в ребенке привычку 

рассказывать вам не только о своих 

достижениях, но и о тревогах, сомнениях, 

страхах. 

✓ Каждую трудную ситуацию не оставляйте 

без внимания, анализируйте вместе с ним. 

✓ Обсуждайте с ребенком примеры 

находчивости и мужества людей, 

имевших выйти из трудной жизненной 

ситуации. 

✓ Не иронизируйте над ребенком, если в 

какой-то ситуации он оказался слабым 

физически и морально. Помогите ему и 

поддержите его, укажите возможные пути 

решения возникшей проблемы. 

✓ Если проблемы связаны только с тем, что 

ваш ребенок слаб физически, запишите 

его в секцию какой-либо борьбы или 

другую, связанную со спортом, и 

интересуйтесь его успехами. 

✓ Ели кто-либо из числа ваших знакомых и 

друзей вызывает у вас опасения в 

отношении вашего ребенка, проверьте 

свои сомнения и  не общайтесь больше с 

этим человеком. 

✓ Не опаздывайте с ответами на вопросы 

вашего ребенка по различным проблемам 

физиологии, иначе на них могут ответить 

другие люди. 

✓ Постарайтесь сделать так, чтобы ребенок 

с раннего детства проявлял 

ответственность за свои поступки и за 

принятие решений. 

✓ Учите ребенка предвидеть последствия 

своих поступков, сформируйте у него 

потребность ставить вопрос: «Что будет, 

если?..»  

✓ Если ваш ребенок подвергся 

сексуальному насилию, не ведите себя 

так, как будто он совершил нечто 

ужасное, после чего его жизнь 

невозможна. 

✓ Не обсуждайте при ребенке то, что 

произошло, тем более с посторонними и 

чужими людьми. 

✓ Не формируйте у своего ребенка комплекс 

вины за случившееся с ним. 

✓ Не позволяйте другим людям выражать 

вашему ребенку сочувствие и жалость. 

Это формирует принятие им установки, 

что он не такой, как все. 

✓ Дайте возможность своему ребенку 

проговорить с вами самую трудную 

ситуацию до конца и без остатка. Это 

поможет ему освободиться от груза вины 

и ответственности. 

✓ Если в этом есть необходимость, 

пройдите вместе с ним курс 

психологической реабилитации. 

✓ Постарайтесь переключить внимание 

ребенка с пережитой им ситуации на 

новые занятия или увлечения. 

✓ Ни в коем случае не оставляйте 

нерешенными проблемы, касающиеся 

сохранения физического и психического 

здоровья вашего. 

✓ Не идите на компромиссы со своей 

совестью, даже если это ваш ребенок. 

Спустя годы компромисс может 

обернуться против вас. 

 



Человека делают 

человеком 

светлые воспоминания 

детства. 

Ф. М. Достоевский 

Чтобы воспитать ребёнка и установить с ним 

доверительные отношения, то попробуйте 

воспользоваться такими психологическими 

приёмами: 

-каждый день начинайте с улыбки и заканчивайте 

миром; 

-давайте ребёнку возможность самому выбирать 

одежду, еду, книги, развлечения, друзей; 

-не принуждайте его, а постарайтесь объяснить 

почему нужно сделать так, а не иначе; 

-уважайте ребёнка (прежде чем посмотреть его 

дневник, прочесть письмо, взять его вещь, 

поинтересуйтесь, не будет ли ребёнок против); 

-не применяйте при общении с ребёнком 

оскорбительных слов (лентяй, трус, осёл и 

т.д.) 

-не давайте категоричных оценок (ты 

неисправим, ненормальный и т.д.);   

-помните, что не одобрять только можно 

поступки, но не самого ребёнка (не «ты 

плохой», а «ты сделал плохо»; 
-почаще советуйтесь с ребёнком, спрашивайте 

его мнение («А как ты думаешь?» «А как бы 

ты поступил?»); 

-предоставьте ему возможность быть разным 

(послушным, шаловливым, весёлым, 

задумчивым, таким, какой он есть); 

-после наказания проступок, за который вы 

наказали ребёнка, нужно забыть; 

-нельзя наказывать больного ребёнка; 

-если хотите похвалить, то хвалите за его 

труды (за поделку, вымытую посуду и т.д.) 

-заранее предупреждайте ребёнка о ваших 

намерениях («Мне бы хотелось, чтобы завтра 

вечером ..») 

- предоставьте ребёнку возможность 

чувствовать себя нужным в семье, 

ответственным за какое-то семейное дело; 

-никогда не торопите ребёнка, дайте ему 

возможность жить в собственном ритме; 

-будьте последовательны в своих требованиях; 

МБДОУ- Тюлячинский 
детский сад №3 

Воспитание без насилия 

с.Тюлячи 



Почему многие родители способны 

поднять руку на своего ребёнка? 

Побои – не метод воспитания. 

Пощёчинами и пинками морали не 

научишь, с их помощью ничего не 

добьёшься. 

Телесные наказания и битьё детей, даже 

если они не приводят к издевательствам, 

абсолютно неприемлемы. Применение 

телесных наказаний по отношению к 

детям является нарушением основных 

прав человека. 

Речь здесь идёт не только о том, что 

такое поведение аморально и 

несправедливо. Оно – также

непедагогично и неэффективно. 

Многочисленные исследования показали, 

что телесные наказания не являются 

действенными методами воспитания и 

вызывают только ответную жестокость. 

Возможно, телесные наказания и служат 

родителям разрядкой от накопившегося 

гнева, но ребёнка они ничему не учат. 

Только унижают, оскорбляют, 

раздражают его. 

Почему бьют детей? 

Физические наказания – явление,

распространённое во многих семьях. При 

этом родители вовсе не хотят обидеть 

детей, мучить их или причинять им 

телесные повреждения. Нет. Они 

намерены «серьёзно» наказать ребёнка и 

считают, что именно пощёчины, щипки, 

пинки и удары являются формой 

«внушительного» наказания. Эти 

родители видят в битье средство, которое 

воспитывает в детях послушание и 

прививает им принятые в обществе 

нормы поведения. Они считают, что 

таким образом можно учить детей 

морали и наставлять их на путь 

истинный. Но, несмотря на такую 

убеждённость, большинство 

родителей, прибегающих к телесным 

наказаниям, чувствуют за собой вину и 

испытывают раскаяние и дискомфорт, 

что вызывает у них сомнения в 

правильности выбранной линии 

поведения и смутные предположения, 

что существуют, возможно, более 

верные и эффективные методы 

воспитания. 

 В оправдание телесных наказаний 

родители обычно приводят самые 

разные аргументы: 

* «Пусть ребёнок знает, что с ним не

шутки шутят – дело вполне серьёзное» 

(но как раз серьёзный подход к 

воспитанию делает излишними 

телесные наказания).  

* «В детстве меня тоже били, и это мне

не повредило» (вспомните, однако, что 

вы тогда чувствовали, припомните это 

ощущение бессилия, охватывающее 

ребёнка, которого бьют). 

* «Иногда просто нет другой

возможности повлиять на ребёнка» (в 

тот момент вам действительно так 

кажется, но после раздумий в 

спокойной обстановке выясняется, что 

существовали и другие возможности). 

Реакция на побои бывает у детей самой 

разной 

1. Маленький ребёнок, которого ударили,

зачастую начинает плакать ещё громче.

2. Ребёнок, которого бьют, чувствует себя

оскорблённым и униженным.

3. Ребёнок, которого бьют постоянно,

чувствует глубокую неприязнь,

буквально ненависть к самому себе и

окружающим. Его последующее

поведение может быть продиктована

жаждой мести и компенсации. Кроме

того, его непрерывно мучает страх, и

это может оказаться губительным для

его развития.

Ребёнку трудно осознать, что он подвёргся 

телесному наказанию из-за своего 

неверного поведения. Для него гораздо 

естественнее считать, что такое наказание 

– это проявление гнева или нелюбви со

стороны того, кто его наказал. 

Ребёнку важно чувствовать, что родители 

желают ему добра, а детям, которых 

ударили, порой трудно не потерять веру в 

добрые намерения родителей. 

У тех, кого в детстве били душевная рана 

не заживает в течение многих лет. Нередко 

они не могут избавиться от чувства боли и 

обиды и во взрослом состоянии. 

Словесные оскорбления – обидные

замечания, грубые слова, постоянные 

придирки, насмешки – могут оказаться не 

менее унизительными и способны 

причинить не меньший вред, чем 

рукоприкладство. 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как  уберечь ребенка от  
насилия   и   жестокого 

обращения 

Навыки по предупреждению 
насилия 

 

5. Разрешите своему ребенку говорить слово "нет". 

Многие дети считают, что взрослым нельзя 

отказывать и что их за это накажут. Однако дети 

должны понять, что им нужно говорить "нет" 

любому взрослому, который их пугает своими 

просьбами или требованиями. Мы поощряем своих 

детей, когда они отказываются от наркотиков, и нам 

нужно поддерживать их, когда они отказывают 

взрослому, который может им предлагать наркотики. 

 6. Твое тело принадлежит только тебе, я разрешаю 

тебе и помогаю тебе заботиться о нем. 

 7. Всякий раз, когда у тебя возникают проблемы, 

неважно, пугают ли они тебя или заставляют 

стыдиться, я выслушаю тебя, поверю тебе и помогу. 

Это, наверное, одно из самых важных откровений, 

поскольку дети часто думают, что им никто не 

поверит. Они также считают, что навредят себе или 

тому человеку, который их обижает.  

 
 
 
 

Информация, соответствующая возрасту 
В разном возрасте детям нужна разная  информация. 

Детям дошкольного и младшего школьного возраста  

нужна информация о том, как вести себя, когда они 

остаются дома одни, без взрослых. Подросткам 

нужна информация о безопасности на свиданиях, 

малышам такая информация не нужна. Важно, чтобы 

родители использовали правильно информацию, 

расширяли и изменяли ее по мере взросления детей, 

развития самостоятельности их ребенка. 

Защищенный, сильный и свободный 

Все родители хотят, чтобы их дети выросли, чувствуя 

себя защищенными, сильными и свободными. Быть 

родителем - трудная задача, этому нужно учиться. 

Общение - это самый важный союзник родителей, 

который поможет им вырастить здорового  ребенка. 

Умение выслушать ребенка, поговорить с ним 

начистоту - вот из чего надо исходить, чтобы 

выработать у ребенка навыки, которые помогут ему 

избежать 

насилия.  

Ниже перечислены возможные варианты, 

которые родители могут при удобном случае 

обсуждать с ребенком. 

 1. Убегай от опасности. Беги к соседям, в 

магазин или домой. Беги в ближайшее 

безопасное место. (Родители должны помочь 

детям определить все безопасные места по 

маршруту, которым пользуется ребенок каждый 

день.) 

 2. Громко кричи и не прекращай кричать, пока 

не окажешься в безопасности. Эта стратегия 

требует практики, поскольку детей учат тому, 

что во многих случаях кричать некрасиво. 

Чтобы прибегнуть к крику в опасной ситуации, 

как взрослые, так и дети должны отрепетировать 

этот крик. Когда вы проводите репетицию крика 

с детьми младшего возраста, начинайте кричать 

негромко, постепенно делая крик все громче и 

громче. Маленьких детей громкий крик может 

напугать. 

 3. Определите безопасные и небезопасные 

секреты. Подготовка к празднованию дня 

рождения или другого торжества, которые 

держатся в тайне, или спрятанный подарок - это 

безопасные секреты, они не заставляют ребенка 

испытывать чувство страха. Такие секреты, в 

конечном итоге, доверяются кому-нибудь. 

Небезопасные секреты часто заставляют детей 

испытывать страх или стеснение. Небезопасным 

секретом всегда нужно поделиться с взрослым, 

который поможет тебе. 

 4. Вместе со своим ребенком постоянно 

вспоминайте имена безопасных взрослых. 

Безопасные взрослые - это взрослые, которые 

выслушают ребенка, поверят ему и помогут.  
 

Помните, что ребенку кроме матери и 

отца нужны другие взрослые. Педагоги, 

бабушка, дедушка, друзья, соседи - все эти 

люди могут быть безопасными взрослыми 

для вашего ребенка. 

Родители должны разъяснить своим детям, 
что хотят защитить их от зла. 

Каждый из нас имеет право вырасти 

свободным от насилия. 

 



 

Многие родители страшатся, когда им 

предлагают говорить с детьми о насилии. Мамы 

и папы беспокоятся о том, что вместо того, 

чтобы помочь детям справиться с насилием, они 

напугают их, лишат наивности и доверия то 

есть, фактически навредят им. Хотя этот страх 

можно понять, совсем не значит, что он 

обоснован. Существует множество способов, с 

помощью которых родители могут говорить со 

своими детьми, даже с малышами, чтобы они 

почувствовали себя защищенными и более 

уверенными в себе, вместо того, чтобы напугать 

их и лишить доверия. 

Когда и где?  Важно найти подходящее место 

и время, чтобы поговорить с детьми о насилии и 

о том, как его предупредить. Иногда родители 

слышат устрашающие сообщения в новостях и, 

подогреваемые собственным страхом, 

принимают самое серьезное выражение лица и 

зовут детей на беседу. Хотя это не всегда 

приносит вред, но это не самый лучший способ 

помочь детям овладеть стратегией 

предупреждения насилия. 

Говорить о предупреждении насилия можно, 

используя ситуации, в которых мы оказываемся 

ежедневно. Для обсуждения темы насилия 

родители могут начать со своими детьми 

краткие и многообещающие беседы, используя 

мультфильмы и другие детские телевизионные 

программы. Когда какого-нибудь из героев 

мультфильма бьют или в другой программе 

показывают пострадавшего ребенка, родители 

могут во время рекламной паузы обсудить с 

детьми увиденное. Обратите внимание своего 

ребенка на то, что бить детей нельзя, что дети 

имеют право быть защищенными и что 

взрослые или другие люди не имеют права 

обижать их.  

 

 

Как помочь детям, чтобы они почувствовали себя защищенными, сильными и свободными?  Сегодня большинство родителей очень часто и по-разному поводу 

испытывают страх за своих детей. Чтобы помочь детям избежать насилия, родители должны обратить свой страх в действие. В данном случае от них 

требуется беседовать со своими детьми. Родители должны начать разговаривать с детьми о насилии с раннего возраста и продолжать обсуждение этой 

темы по мере взросления детей. 

 

 
Как найти подходящие слова?  Родителей 

может также беспокоить, что им приходится 

использовать серьезные и пугающие выражения при 

обсуждении навыков безопасности. На самом деле 

нужно действовать наоборот. Слова подбираются, 

исходя из "низкой доли страха" в них. Например, 

разговор о том, как остаться в безопасности, пугает 

значительно меньше, чем разговор о встрече с 

незнакомым человеком.  

Прежде чем начать беседу с детьми, родители 

должны договориться между собой о том, какие 

слова использовать в разговоре с детьми. 

Согласованность поможет избежать недоразумений. 

Многие дети, испытавшие насилие, не рассказали 

своим родителям об этом потому, что они не знали, 

какими словами выразить то, что произошло с ними. 

Чтобы повысить уверенность ребенка в себе и 

уменьшить чувство страха, лучше всего 

сосредоточить разговор на том, что ребенок может 

сделать в неприятной ситуации. Родители могут 

рассказать о навыках безопасности, необходимых для 

того, чтобы избежать насилия, точно так же, как они 

рассказывают о мерах безопасности при переходе 

улицы. К сожалению, многие взрослые все время 

рассказывают детям о плохих незнакомцах и о том, 

какие ужасные вещи могут случиться с ними. 

Ребенок запоминает эти страшные истории, но при 

этом не помнит урок о том, как избежать насилия. 

 

 

Уверенность в себе   играет большую роль в 

нашей способности сделать что-либо. Когда мы 

верим, что мы можем что-то сделать, тогда мы на 

пути к успеху. Так же верно и обратное. Дети, как и 

взрослые, должны поверить в свои способности. 

Родители могут помочь детям в развитии важного 

чувства самооценки разными путями. 

 

После беседы о безопасности скажите своему 

ребенку о том, что вы уверены в том, что он будет 

помнить о навыках безопасности, находясь дома, 

или на улице. Дайте понять своему ребенку, обняв 

его, показав гордость своим голосом и словами, 

которые вы скажете, что вы верите в него и его 

способности. 

Тренировка     Эффективные навыки 

безопасности не появятся в одночасье. Полученные 

навыки и информацию необходимо закреплять. 

Детям, как и взрослым, необходимо напоминание. 

Повторите навыки безопасности перед тем, как ваш 

ребенок будет выходить из дома самостоятельно. В 

таком случае ребенок всегда будет помнить о 

полученной информации, если ему придется ею 

воспользоваться. Дети усваивают и хранят 

информацию по-разному, в зависимости от возраста 

и стадии развития. Родителям нужно постоянно 

говорить детям о предупреждении насилия, пока они 

растят ребенка. 

Опасность от встречи с незнакомыми 
людьми    Когда вы были маленькими, то ваши 

папы и мамы, наверное, говорили вам, что нельзя 

брать конфеты от незнакомых людей, и в этом 

заключался урок по предупреждению насилия. 

Современные исследования показывают, что в 

случаях насилия подавляющее большинство детей, 

около 85%, подвергались насилию со стороны тех 

взрослых, которых они знали и которым доверяли.  

 

 
Важно, чтобы взрослые сказали детям, что насилие, 
совершенное любым человеком, независимо от 
того, кто он, не следует держать в тайне. Детям 
нужно знать, что иногда взрослые, которых все в 
семье знают и им доверяют, пытаются трогать 
ребенка несоответствующим образом. Тело 
ребенка принадлежит только ему, и он должен 
иметь право решать, как можно обращаться с его 
телом. Эта информация поможет подготовить 
детей хранить от опасности свое тело в течение 
их роста и развития. 

 

Это - первый урок, который 

должны усвоить дети. 

Помните о том, что вам надо сделать упор на 
навыках, которым вы обучаете ребенка, а не 
на опасности, подстерегающей его. 

 



            ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

«Насилие в семье. Виды и последствия» 

 
      Насилие в семье – умышленные действия физи-

ческого, психического, сексуального характера чле-

на семьи по отношению к другому члену семьи, 

нарушающие его права, свободы, законные интере-

сы, и причиняющие ему физические и (или) психи-

ческие страдания. 

     Страдания – это, в первую очередь, физическая 

боль или психическая травма, которые носят глубо-

кий характер, причиняют потерпевшей мучения и 

особые переживания (КоАП РБ, статья 9.1). 

     В отношении детей выделяют 4 вида насилия: 

 

Физическое Сексуальное Психологическое  
(психоэмоциональное) 

Пренебрежение  
основными нуждами 

преднамеренное 
нанесение ре-
бёнку побоев, 
травм, повре-
ждений, вслед-
ствие чего стра-
дает его физиче-
ское и психиче-
ское здоровье 

вовлечение ре-
бенка с его со-
гласия или без 
такового в пря-
мые или непря-
мые действия 
сексуального 
характера со 
взрослыми с це-
лью получения 
последними сек-
суального удо-
влетворения 
или выгоды 

враждебное или безраз-
личное отношение к ре-
бенку/подростку, при-
водящее к снижению 
самооценки, утрате ве-
ры в себя, формирова-
нию патологических 
черт характера, вызы-
вающее нарушение со-
циализации ребенка, у 
которого создается впе-
чатление, что он ник-
чемный, нелюбимый, 
порочный и заслужива-
ющий подобного нега-
тивного отношения 

неспособность родителей 
реагировать на нужды ре-
бенка и включает отсут-
ствие заботы о его физи-
ческом состоянии, о полу-
чении им образования и 
эмоциональную безучаст-
ность 

Формы: включа-

ют такие дей-

ствия, как битье, 

пинки, укусы, 

ожоги, резкие 

толчки или нане-

сение ребенку 

физических по-

вреждений дру-

гими способами 

Формы: предло-

жения сексуаль-

ного характера, 

сексуальные лас-

ки, демонстрация 

гениталий, ма-

стурбация взрос-

лого в присут-

ствии ребенка, 

демонстрация  

порнографии и 

использование 

ребенка в порно-

графических це-

лях, принуждение 

ребенка к сексу-

альному поведе-

Формы: отвержение (дей-

ствия, демонстрирующие 

неприятие ребенка, при-

нижающие его достоин-

ство); терроризирование 

(угроза причинить ребен-

ку физический вред, по-

становка перед ребенком 

сверхсложных задач с 

угрозой наказания за их 

невыполнение); изоляция 

(необоснованное ограни-

чение или запрещение со-

циальных контактов ре-

бенка со сверстниками); 

эксплуатация 

/развращение (побужде-

Отсутствие заботы о физи-

ческом состоянии: родители 

оставляют ребенка, выгоня-

ют из дома или отказывают-

ся принимать его домой. 

Пренебрежение образовани-

ем: ребенок часто опаздыва-

ет в школу и часто пропус-

кает занятия; родители не 

интересуются школьными 

проблемами и успеваемо-

стью ребенка и др. 

Заброшенность здоровья: 

родители отказываются от 

необходимых для ребенка 

медицинских процедур или 

избегают их; ребенку не по-



нию с животным, 

сексуальная экс-

плуатация ребен-

ка с целью полу-

чения выгоды в 

денежной или 

иной форме. 

ние к антисоциальному 

поведению: преступной 

деятельности, проститу-

ции, порнографии, упо-

треблению  наркотиков); 

игнорирование (отсут-

ствие эмоционального от-

клика на нужды ребенка, 

формальное взаимодей-

ствие с ребенком). 

купают необходимые лекар-

ства.  

Эмоциональная безучаст-

ность родителей: нежелание 

или неспособность оказы-

вать ребенку психологиче-

скую поддержку; супруже-

ское насилие в присутствии 

ребенка; вербальные угрозы, 

оскорбления, унижения, об-

зывания и др. 

 

Последствия насилия в семье: нарушения физического, психологического и 

социального развития. 

Физические особенности: 

отстают в росте, массе, или и в том и другом от своих сверстников; 

позже начинают ходить, говорить, реже смеются; 

значительно хуже успевают в обучении, чем их одногодки; 

часто наблюдаются «дурные привычки»: сосание пальцев, кусание 

ногтей, раскачивание; 

у них припухлые, «заспанные» глаза, бледное лицо, всклокоченные волосы, 

неопрятность в одежде, другие признаки гигиенической запущенности – педикулез, 

сыпи, плохой запах от одежды и тела. 

Психологические особенности: 

часто испытывают гнев, который чаще всего изливают на более 

слабых: младших по возрасту детей, на животных. Часто их агрессивность 

проявляется в игре, порой вспышки их гнева не имеют видимой причины. 

Или чрезмерно пассивны, не могут себя защитить. И в том, и в другом 

случае нарушается контакт, общение со сверстниками; 

любым путем привлекают к себе внимание, что иногда проявляется в виде вы-

зывающего, эксцентричного поведения; 

несвойственные возрасту познания о сексуальных взаимоотношениях, что 

проявляется в их поведении, в играх с другими детьми или с 

игрушками (при сексуальном насилии); 

низкая самооценка, которая способствует сохранению и закреплению чувства 

вины, стыда, неполноценности; 

высокая частота депрессий, что проявляется в приступах беспокойства, безот-

четной тоски, чувстве одиночества, в нарушениях сна. В 

старшем возрасте у подростков могут наблюдаться попытки покончить с собой. 

Социальные последствия: 

трудности социализации: у них нарушены связи со взрослыми, нет 

соответствующих навыков общения со сверстниками, они не обладают 

достаточным уровнем знаний и эрудицией, чтобы завоевать авторитет и др.; 

пристрастие к алкоголю, наркотикам; они начинают воровать и совершать 

другие уголовно наказуемые действия; 

трудности при создании собственной семьи; они не могут дать своим детям 

достаточно тепла, поскольку не решены их собственные эмоциональные проблемы. 
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