
  

Информация о мероприятиях, направленных на противодействие жестокому 

обращению с детьми. 

 

В рамках общественной информационной кампании по 

противодействию жестокому обращению с детьми в апреле -мае 2025года  в 

МОУ «СОШ № 3 г.Зеленокумска» Ставропольского края проводились 

следующие мероприятия. 

          Библиотекарем школы Викторией Витальевной подготовлен 

рекомендательный список литературы для родителей «Как защитить детей и 

помочь им». В список включены статьи современных правовых журналов: 

«Защити меня», «Семейное и жилищное право», «Инспектор по делам 

несовершеннолетних», «Гражданин и право», «Опасный возраст». Данный 

материал направлен в детские библиотеки области для использования в 

работе по правовому воспитанию родителей.  

Социально-психологической службой школы ведется работа по 

подбору информации для создания буклета «Право детей – это  будущее 

России!». Буклет будет предназначен для подростков возрастной категории 

от 13 до 15 лет. В библиотеке осуществляется также подбор литературы для 

проведения классных часов по теме «Под защитой семьи», для классных 

руководителей.    

С 12 - 17 мая  2025 года в актовом зале школы   и кабинетах были 

проведены лекции на тему: «Жестокому обращению с детьми в семье», 

«Скажи телефону доверия «Да», «Телефон доверия – шаг к безопасности»; 

«Деятельность детского телефона доверия», «Что такое телефон доверия» и 

другие, демонстрировалась выставка детских рисунков на тему: «Телефон 

доверия или мир без жестокости»,  Основные цели организации выставки — 

профилактика жестокого обращения с детьми, предупреждение причинения 

вреда здоровью детей, их физическому, психическому духовному и 

нравственному развитию, обеспечение доступа детей и подростков к 

правовой информации, повышение уровня правосознания 

несовершеннолетних. На выставке были представлены рисунки учащихся 1-6 

классов, правовых документов, законодательных актов, провозглашающих 

права ребенка, рекомендации специалистов по предотвращению насилия и 

жестокого обращения с детьми в семье. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Отчет о проведения  

Международного дня Телефона Доверия 

в МОУ «СОШ № 3 г.Зелнокумска» 

май, 2025 год 

 

         17 мая отмечается Международный день Телефона Доверия. В рамках 

данного дня в МОУ «СОШ № 3 г.Зелнокумска» был разработан и утвержден 

директором школы  план работы на май 2025 год 

 

Утвержден  

Директор школы 

                   Г.В. Иванова 

План  

мероприятий, посвященных дню детского телефона Доверия 

МОУ «СОШ № 3 г. Зеленокумска» на  май, 2025года 

№п/п мероприятия сроки ответственные 

1 Информирование 

обучающихся о дате проведения 

мероприятий, посвященных 

Международному дню детских 

телефонов доверия с указанием 

единого общероссийского 

номера детского телефона 

доверия 

12-17.05 Классные 

руководители 1-11 

классов 

2 Разместить на официальном 

сайте образовательного 

учреждения информацию 

с указанием единого 

общероссийского номера 

детского телефона доверия 

12.05 Чопорова Ю.А. 

3 В образовательном учреждении 

разместить на стенде номер 

единого общероссийского 

детского телефона доверия и 

информацию о его деятельности. 

12.05 Социальный 

педагог 

Дутова Т.Н. 

4 Организовать распространение 

среди обучающихся, 

воспитанников и родителей 

(законных представителей) 

школы информационных писем о 

работе детского телефона 

доверия под единым 

общероссийским номером «Если 

тебе сложно – позвони 8-800-

2000-122» 

12-19.05 Классные 

руководители 1-11 

классов 



5 С целью информирования о 

работе детского телефона 

доверия обучающихся 5-11 

классов, организовать и провести 

в информационные уроки по 

теме: «Скажи телефону доверия 

«ДА», информационно-

познавательный час «Нужна 

помощь – звони!» 

12-19.05 Классные 

руководители 

6 Провести родительский 

лекторий-онлайн по теме «Под 

защитой семьи» 

17.05 Классные 

руководители 

7 Проведение Краевой олимпиады 

для школьников, посвященной 

празднованию Международного 

дня детского телефона доверия  

14-19.05 Классные 

руководители 5-8 

классов 

8 Проведение  единого классного 

часа на тему: «Что такое детский 

телефон  доверия?»     

15.05 Классные 

руководители 1-11 

классов 

9 Проведение  конкурса рисунков 

«Международный день телефона 

доверия» 

до 19.05 Классные 

руководители 1-5 

классов 

10    Анкетирование учащихся о 

доверии к службе телефона 

доверия (анкета, предложенная 

Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации) 

12-17.05 Психолог 

Сыроежко В.В. 

11   «Говори! Мы тебя 

слышим» (анкетирование по 

проблеме) 

12-17.05 Психолог 

Сыроежко В.В. 

12 Акция «Мир без жестокостей» по 

распространению 

информационно–раздаточных 

материалов по профилактике 

жестокого обращения с детьми 

12-17.05 Социальный 

педагог 

Дутова Т.Н 

13 Горячая линия «Ребенок в 

опасности»  

6-07-64 

регулярно Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

Заместитель директора по ВР:                                                   Е.В. Вербицкая 

 

Были проведены следующие мероприятия: 

-размещена вся информация на сайте школы по дню Телефона Доверия 



-выставка рисунков «Телефон Доверия»(1-7 классы) 

-выставка плакатов «Единый номер - Доверия» (8-11 классы) 

-классные часы ,беседы на тему: «17 мая отмечается Международный день 

Телефона Доверия (фото- отчет): 

   
 

    

      
 

-акция «Телефон Доверия» 

-создания буклета (приложение1) 

-правовой лекторий для родителей (приложение2) 

- Родительское собрание: "Поощрение и наказание детей в семье" , 

памятка для родителей   (приложение3) 

-анкетироваие учащихся  

Результаты анкеты «Семейное насилие глазами детей» 

 1.    Допускал ли кто-нибудь по отношению к вам насилие?  Да – 52% нет-

47,9% 

  2.    Какой вид наказания используют твои родители   



 - физическое - 30%    -  психологическое – 16% -ни какого- 54% 

  3.   За что наказывают тебя твои родители? 

 - за плохие отметки – 68%     - за плохое поведение – 41% 

4.   Какова причина насилия в семье?   - жизненные проблемы, 

эмоциональные срывы, алкоголизм родителей, безразличие родителей по 

отноению к детям,обучению и воспитанию несовершеннолетних. 

 5.     Как ты относишься к насилию? 

 - отрицательно, решительно отстаиваю права обиженных – 97% 

- нормально- 2%  

 6. Будешь ли  ты наказывать своих детей, когда станешь взрослым? 

 Да – 70%    нет -21 % иногда – 8% 

 

 

 

Приложение1 

Информационный буклет для учащихся:  
 

Информационный буклет по проблеме 

жестокого обращения с детьми 
  

         В наше время проблема защиты детей от жестокого обращения и 

насилия  становится все более и более актуальной. Что попадает под понятие 

―жестокое обращение с детьми? Какими нормативными документами 

руководствоваться в  таких случаях? Как должны вести себя сотрудники 

школы при выявлении случаев  жестокого обращения с детьми их 

родителями? Какие действия учителя можно  трактовать как жестокое 

обращение с ребенком? Какая мера ответственности  может быть?  

 Cамым -  массово подписанным международным документом в рамках  

Организации Объединенных Наций является Конвенция о правах ребенка.  

Конвенция предусматривает обязательство государства защитить детей от  

жестокого обращения. Государства-участники должны обеспечивать, 

―чтобы ни  один ребенок не был подвергнут пыткам или другим жестоким, 

бесчеловечным  или унижающим достоинство видам обращения или 

наказания.  

Статьей 19  Конвенции установлена необходимость защиты прав ребенка от 

всех  форм физического или психического насилия, оскорбления или 

злоупотребления,  отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого 

обращения или  эксплуатации (ст. 19 Конвенции о правах ребенка).  

 При ее подписании государства могли сделать оговорки к любым ее  

положениям, которые они не хотят признать для себя обязательными, при  

условие, что содержание оговорок не будет противоречить основному духу и  

цели этого международного акта. Интересно, например, что в отношении  

названного выше пункта ― статьи 37 Конвенции Сингапур сохранил за 

собой  право прибегать к ―обоснованному применению телесных наказаний.  

            Жестокое обращение не сводится только к избиению. Не менее  



травмирующими могут быть насмешки, оскорбления, унижающие сравнения,  

необоснованная критика. Кроме того, это может быть отвержение, 

холодность,  оставление без психологической и моральной поддержки.   

Действующее российское законодательство не дает четкого определения  

термина ―жестокое обращение с детьми. Это словосочетание впервые 

появилось  в Кодексе о браке и семье РСФСР в 1969 году (в настоящее время 

документ не  действует). Статьей 59 Кодекса жестокое обращение с детьми 

называлось одним  из оснований для лишения родительских прав, но 

содержание самого понятия не  расшифровывалось. Исходя из анализа норм 

многочисленных законодательных  актов, можно дать следующее 

определение: ―Жестокое обращение с детьми —  действия (или 

бездействие) родителей, воспитателей и других лиц, наносящее  

ущерб физическому или психическому здоровью ребенка.  

 Формы жестокого обращения  

 Выделяют несколько форм жестокого  обращения: физическое, сексуальное, 

психическое насилие, отсутствие заботы.  

Насилие — любая форма взаимоотношений, направленная на установление 

или  удержание контроля силой над другим человеком.  

Физическое насилие — действия (бездействие) со стороны родителей или  

других взрослых, в результате которых физическое и умственное здоровье  

ребенка нарушается или находится под угрозой нарушения.  

 Физическое насилие – это преднамеренное нанесение ребенку побоев,  

травм, повреждений, вследствие чего страдают его физическое и психическое  

здоровье и развитие, в особо тяжких случаях наступает летальный исход.  

Признаки физического насилия: синяки; царапины и рубцы; ожоги;  

ссадины; различного рода травмы. Наиболее распространенным 

свидетельством  физического насилия являются синяки (до 90% всех 

повреждений). О  неслучайном характере любых повреждений на теле 

ребенка свидетельствует: их  расположение на плечах, груди, ягодицах, 

внутренней поверхности бедер, в области половых органов, на щеках и т.д.; 

очертания повреждений на коже напоминают те предметы, которыми они 

были нанесены: пряжка ремня, шнур, палка, отпечатки пальцев; следы 

избиения множественные, наряду со свежими повреждениями имеются 

старые рубцы и шрамы. Особенности поведения детей, подвергшихся 

физическому насилию:  

Для детей до 3 лет: малоподвижность (при отсутствии биологических  

обстоятельств), боязнь родителей или взрослых, плаксивость, печальный 

внешний вид ребенка, редкая улыбка, агрессивность.  

Дошкольный возраст (3-6 лет): пассивность, уступчивость, заискивающее  

поведение; псевдовзрослое поведение, агрессивность, в т.ч. по отношению к  

животным, лживость.  

Младший школьный возраст: стремление скрыть травму (не переодевание  

на физкультуру), нежелание возвращаться домой после школы, замкнутость 

и  отсутствие друзей, уходы из дома, плохая школьная успеваемость. 

Подростковый возраст: любые формы злоупотребления алкоголем и  



другими психотропными веществами, депрессивные состояния, 

суицидальные  попытки.  

 Заподозрить физическое насилие в отношении ребенка можно, если  

наблюдаются:  

 Неоднократное обращение за медицинской помощью в связи с  

повреждениями у детей (исключение – гиперактивные дети).  

 Несоответствие характера повреждения обстоятельствам случившегося  

по рассказам родителей.  

 Немотивированный отказ родителей от обращения за медицинской  

помощью для ребенка.  

 Наличие у ребенка особенностей поведения, которые могут  

провоцировать жестокое обращение (соматические или психологические  

заболевания, неусидчивость, родились недоношенными).  

 Предъявление со стороны родителей требований к ребенку, которые не  

соответствуют его физическому или интеллектуальному развитию.  

 Основные последствия физического насилия: агрессивность (например,  

ребенок жестко относится к животным), пассивность, замкнутость, 

отсутствие  друзей, псевдовзрослое проведение, эмоциональная 

нестабильность, плохая  школьная успеваемость. Последствия физического 

насилия могут быть самими  разными: от незначительных нарушений и до 

грубых отклонений, включая психопатологии, саморазрущающее и 

асоциальное поведение. Это определяется возрастом ребенка, его 

особенностями, характером отношений с наказывающим  родителем, силой и 

способом наказаний.  

Некоторые дети являются более устойчивыми к физическому насилию. С  

этим связан миф о "пользе" физического наказания. Но, не смотря ни на что, 

ни при каких обстоятельствах применение физических наказаний по 

отношению к детям недопустимо.  

Психологическое (эмоциональное) насилие — это поведение, вызывающее  

у детей страх, психологическое давление в унизительных формах (унижение,  

оскорбление), обвинения в адрес ребенка (брань, крики), принижение его 

успехов,  отвержение ребенка, совершение в присутствии ребенка насилия по 

отношению к  супругу или другим детям и т.п.  

 Психологическое (эмоциональное) насилие – это однократное или  

хроническое воздействие на ребенка, враждебное или безразличное 

отношение к  нему, приводящее к снижению самооценки, утрате веры в себя, 

формированию  патологических черт характера, вызывающее нарушение 

социализации.  

Выделяют следующие формы психологического насилия: отвержение,  

терроризирование, изоляция, игнорирование, эксплуатация/развращение.  

Отвержение - неприятие ребенка, принижение его достоинства:  

 враждебное отношение к ребенку, унижение, в том числе публичное;  

высмеивание ребенка за проявление естественных эмоций (любви, горя  

и т.п.);   превращение ребенка в «козла отпущения», постоянная критика в 

его  адрес.  



Терроризирование – угроза убить ребенка, причинить ему физический вред,  

поместить в опасное или страшное место:  

 угроза оставить ребенка в опасной ситуации, поместить в страшное  

место (например, ребенок боится темноты, а родители запирают его в темной  

комнате, надеясь, что таким образом они помогают избавиться ребенку от 

этого  страха);  

 угроза совершить насилие над самим ребенком («Не будешь слушаться  

– накажу»);  

 угроза совершить насилие над тем, кого ребенок любит, чаще всего,  

над домашними животными («Будешь плохо себя вести, я твоего 

щенка/котенка  выгоню на улицу/отдам соседям»).  

Изоляция – лишение ребенка возможности встречаться и общаться со  

сверстниками или взрослыми как дома, так и вне его. У ребенка в этом 

случае  возникает ощущение полного одиночества, изоляции от других 

людей.  

Развращение – побуждение ребенка к антисоциальному поведению: занятию  

проституцией, порнографией; преступной деятельностью; употреблению  

наркотиков; жестокости по отношению к другим.  

Игнорирование – отсутствие эмоционального отклика на нужды ребенка и  

его попытки к взаимодействию, лишение его эмоциональной стимуляции:  

 нежелание или неспособность взрослого взаимодействовать с  

ребенком;   взаимодействие с ребенком только в случае крайней 

необходимости;  отсутствие проявлений привязанности к ребенку, любви, 

заботы.  

Психологическое насилие в отношении детей происходит повсеместно, в  

первую очередь в семье и в образовательных учреждениях.  

Поведенческие признаки психологического (эмоционального) насилия:  

0-1 год: нарушение сна и аппетита, плаксивость, отсутствие реакций на  

окружающих либо небезопасная привязанность;  

1-3 года: недостаточность активного внимания (не задерживается внимание  

на объектах), агрессивность, задержка речевого развития, неразборчивая  

привязанность к малознакомым взрослым, отсутствие навыков  

самообслуживания;  

3-6 лет: трудности взаимоотношений со сверстниками, стремление привлечь  

внимание взрослых любыми средствами, несформированность социальных  

навыков, прилипчивость;  

6-12 лет: школьная неуспеваемость, прогулы школы, отвержение  

сверстниками, чрезмерная привязанность к взрослому, который уделяет 

внимание  ребенку, уходы из дома, агрессивное поведение;  

подростки (неспецифические признаки): депрессия, низкая самооценка,  

суицидальное поведение, психосоматические заболевания (аллергия, 

заболевания  кожи, боли в брюшной полости и пр.). Психологическое 

насилие, значение которого недооценивалось в течение  долгого времени, 

является наиболее деструктивной формой жестокого  обращения, 



затрагивающей все сферы развития ребенка. Особенно опасно  

психологическое насилие для маленьких детей: отсутствие эмоциональной  

стимуляции и поддержки ребенка, враждебное поведение родителей 

нарушают  эмоциональное и физическое функционирование ребенка, 

приводят к задержке  физического и умственного развития.  

Основные последствия психического насилия: задержка физического,  

психического и эмоционально-волевого развития; эмоциональная незрелость;  

страхи, фобии; нарушенная привязанность (отсутствие доверительных, 

теплых  отношений с родителями); психосоматические заболевания (это 

телесная реакция  организма на психологическую травму: гипертоническая 

болезнь, язва желудка,  бронхиальная астма, кожные заболевания); 

нарушение познавательной  деятельности. Эмоционально теплые отношения 

ребенка с родителями или  лицами, их замещающими, в первые годы жизни, 

являются важнейшим условием  для его нормального психического и 

физического развития. Недостаток или  отсутствие такой эмоциональной 

поддержки, вызывает существенные  психические и поведенческие 

расстройства, которые будут проявляться во  взрослом возрасте. 

Психологическое насилие может начинаться, когда ребенок  

находится еще в утробе матери – он нежеланный, лишний, его уже не любят.  

Насилие над детьми со стороны родителей, к сожалению, в последнее время  

стало неотъемлемой чертой современной семьи. И это не обязательно  

неблагополучная семья, например, где родители злоупотребляют спиртными  

напитками. Часто это семья с хорошим материальным достатком,  

благоустроенным жильем, но в семье происходит насилие в отношении 

ребенка.  Самое страшное то, что в будущем модель поведения родителей, 

станет  стандартом поведения ребенка. Например, если его родители 

применяли физическое наказание, то став взрослым, он тоже будет 

использовать ремень в своей семье.  

Сексуальное насилие над детьми — любой контакт или взаимодействие, в  

котором ребенок сексуально стимулируется или используется для 

сексуальной  стимуляции.  

 Сексуальное насилие – вовлечение ребенка с его согласия или без такового  

в прямые или непрямые действия сексуального характера с взрослым с целью  

получения последним сексуального удовлетворения или выгоды.  

Сексуальное насилие включает как прямые сексуальные контакты, так и  

непрямые: демонстрация ребенку обнаженных гениталий; демонстрация  

порнографических и эротических материалов, а также вовлечение ребенка в  

изготовление подобных материалов; подглядывание за ребенком во время  

совершения им интимных процедур.  

По некоторым данным, в нашей стране ежегодно регистрируется 7 —8 тысяч  

случаев сексуального насилия над детьми. Однако,  реальное число 

пострадавших, по меньшей мере, в десять раз больше. Растет количество 

публикаций,  посвященных изучению различных аспектов этой проблемы, в 

рамках первичных и отдаленных последствий сексуального насилия 

описываются посттравматические стрессовые расстройства, дистресс, 



личностные нарушения, девиантное сексуальное и аутодеструктивное 

поведение, алкоголизм, наркомании и даже психотические состояния.  

Классификация сексуального насилия:  

Сексуальная эксплуатация – взрослый злоупотребляет беспомощностью,  

либо силой для удовлетворения собственного сексуального влечения.  

Эротизация ребенка – стимуляция сексуального развития в ущерб другим  

сторонам развития.  

Подавление детской сексуальности – формирование негативного  

отношения к любым проявлениям сексуальности и сексуальных интересов.  

Сексуальное насилие в отношении детей очень скрытое, но далеко не редкое  

явление. Жертвами сексуального насилия могут стать дети любого возраста.  

Сексуальное насилие в отношении ребенка зачастую совершается в  

семье. Сексуальное насилие в семье (инцест) – это серьезное нарушение  

внутрисемейных отношений, которому всегда предшествует более или менее  

выраженное эмоциональное пренебрежение или плохое обращение.  

Признаки перенесенного сексуального насилия: повреждения  

генитальной, анальной областей в виде синяков, ссадин, припухлостей, 

разрывов,  кровоизлияний или нарушения целостности девственной плевы; 

заболевания,  передающиеся половым путем; инфекции мочевыводящих 

путей; энурез и/или  энкопрез; нервно-психические расстройства; 

психосоматические болезни  (необъяснимые хронические боли внизу живота, 

дерматиты и др.).  

Основные последствия сексуального насилия: сексуализированное  

поведение (например, интерес у ребенка к фильмам эротического и  

порнографического характера, имитация полового акта с помощью кукол);  

нарушение эмоционально-волевой сферы; неуверенность в себе, заниженная  

самооценка; агрессивность (часто немотивированная); нарушение 

познавательной  деятельности.  

Опыт сексуального насилия, перенесенного в детстве или подростковом  

возрасте, повышает риск стать жертвой сексуального насилия в зрелом 

возрасте.  

 Пренебрежение основными потребностями ребенка — невнимание к  

основным нуждам ребенка в пище, одежде, медицинском обслуживании,  

присмотре.  

  Пренебрежение основными нуждами ребенка заключается в нежелании  

или неспособности родителей или лиц, их заменяющих, удовлетворять 

основные  нужды ребенка, необходимые для развития физических, 

эмоциональных и  интеллектуальных способностей.  

Формы пренебрежения основными нуждами ребенка:  

 оставление ребенка без присмотра;   не предоставление ребенку 

медицинской помощи;   отсутствие должного внимания, опеки, защиты 

(безнадзорность);  

 отсутствие получения адекватного образования. Признаки пренебрежения 

основными нуждами ребенка: недостаточный  возрасту вес и рост; 



санитарно-гигиеническая запущенность; попрошайничество;  воровство 

пищи; непосещение школы, плохая успеваемость; повышенная  

утомляемость, апатичность; задержка в развитии: моторного, речевого,  

интеллектуального, социального, поведенческого компонентов; 

беспокойство,  сниженный эмоциональный фон, слезливость, молчаливость, 

склонность к  одиночеству.  

Наиболее часто пренебрежение основными нуждами ребенка наблюдается в  

семьях, ведущих асоциальный образ жизни (пьянство или наркомания 

родителей).  

Нередко в таких дисфункциональных семьях роль родителей по отношению 

к  маленьким членам семьи берут на себя дети постарше.  

Игнорирование безопасного окружения ребенка может оказаться  

смертельным для него. По данным Министерства здравоохранения России, 

70%  несчастных случаев, травм и отравлений детей в возрасте от 0 до 14 лет  

происходит из-за недосмотра и из-за невнимательности родителей или 

других  близких людей.  

Пренебрежение основными потребностями ребенка приводит к тому, что  

детство из периода радостного, беззаботного, полного любви и внимания со  

стороны взрослых, превращается в безрадостное существование, когда 

ребенок  страдает от холода, недоедания, болезней. Пренебрежение 

основными нуждами  ребенка часто сочетается с физическим и психическим 

насилием. Дети, лишенные  любви и заботы родителей, готовы полюбить и 

довериться любому взрослому,  который проявит к ним хоть немного 

внимания. Поэтому они имеют высокий  риск оказаться объектом 

сексуального посягательства со стороны педофилов,  которые могут 

завоевать их привязанность, делая небольшие подарки.  

Признаки жестокого обращения с детьми 
          Можно выделить несколько явных признаков жестокого обращения с 

детьми,  при наличии которых необходимо незамедлительно 

проинформировать  правоохранительные органы:  следы побоев, истязаний, 

другого физического воздействия (за  совершение таких действий 

установлена уголовная ответственность,  предусмотренная статьями главы 

16) следы сексуального насилия (ответственность за эти действия 

предусмотрена главой 18 Уголовного кодекса  РФ «Преступления против 

половой неприкосновенности и половой свободы  личности»);   запущенное 

состояние детей (педикулез, дистрофия и т.д.);   отсутствие нормальных 

условий существования ребенка:  антисанитарное состояние жилья, 

несоблюдение элементарных правил гигиены,  отсутствие в доме спальных 

мест, постельных принадлежностей, одежды, пищи и  иных предметов, 

соответствующих возрастным потребностям детей и  необходимых для ухода 

за ними (см. ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей  по воспитанию 

несовершеннолетнего»);  систематическое пьянство родителей, драки в 

присутствии ребенка,  лишение его сна, ребенка выгоняют из дома и др.   

Если сотрудникам образовательного учреждения становится известен хотя  



бы один из перечисленных признаков, им следует направить служебную 

записку  руководителю образовательного учреждения о выявленном случае 

жестокого  обращения с ребенком. Руководитель образовательного 

учреждения немедленно  сообщает об этом по телефону (а затем в течение 

одного дня направляет  письменную информацию) в органы опеки и 

попечительства для проведения  обследования условий жизни и воспитания 

ребенка.  

         Специалист по охране прав детства совместно со специалистом  

образовательного учреждения, сотрудником органов внутренних дел (при  

необходимости) незамедлительно проводят обследование условий жизни и  

воспитания ребенка, по результатам которого составляется акт обследования.  

 По итогам проведенных мероприятий руководитель образовательного  

учреждения направляет в правоохранительные органы информацию о  

происшедшем, зафиксировав номер исходящего сообщения, приложив акт  

обследования условий жизни и воспитания ребенка, оставив копии 

сообщений и  прилагаемых материалов в документах по делопроизводству. 

Соответствующая  информация может быть направлена в органы внутренних 

дел либо в органы  прокуратуры. Здесь не стоит бояться ошибиться — в 

любом случае заявление  будет передано по подведомственности, и на него 

правоохранительные органы  должны отреагировать в обязательном порядке.  

Руководитель образовательного учреждения направляет информацию о  

выявлении признаков жестокого обращения с ребенком в комиссию по делам  

несовершеннолетних, зафиксировав номер исходящего сообщения, оставив 

копии  сообщений и прилагаемых материалов в документах по 

делопроизводству.   

Ответственность за жестокое обращение с детьми 
Российским законодательством установлено несколько видов  

ответственности лиц, допускающих жестокое обращение с ребенком.  

Административная ответственность. Кодексом РФ об административных  

правонарушениях предусмотрена ответственность за неисполнение или  

ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, 

обучению,  защите прав и интересов несовершеннолетних — в виде 

предупреждения или  наложения административного штрафа в размере от ста 

до пятисот рублей (ст. 5.35 КоАП РФ).   

Примеры:  ст. 63–64 Семейного кодекса РФ; ст. 18 и 52 Закона РФ от 

10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании"  

Уголовная ответственность. Российское уголовное законодательство  

предусматривает ответственность за все виды физического и сексуального  

насилия над детьми, а также по ряду статей — за психическое насилие и за  

пренебрежение основными потребностями детей, отсутствие заботы о них.  

Примеры:  

ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью);  

ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью);  

ст. 113 (причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта);  

ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью);  



ст. 116 (побои), ст.117 (истязание);  

ст. 118 (причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по  

неосторожности),  

ст. 131 (изнасилование);  

ст. 132 (насильственные действия сексуального характера);  

ст. 133 (понуждение к действиям сексуального характера);  

ст. 134 (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом,  

не достигшим шестнадцатилетнего возраста);  

ст. 135 (развратные действия);  

ст. 125 (оставление в опасности);  

ст. 124 (неоказание помощи больному);  

ст. 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего);  

ст. 157 (злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или  

нетрудоспособных родителей);  

ст. 110 (доведение до самоубийства);  

ст. 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и  

другие.  

Гражданско-правовая ответственность. Жестокое обращение с ребенком  

может послужить основанием для привлечения родителей (лиц, их 

заменяющих) к  

ответственности в соответствии с семейным законодательством.  

Примеры:  

ст. 69 Семейного кодекса Российской Федерации ( лишение родительских  

прав );  

ст. 73 Семейного кодекса Российской Федерации ( ограничение родительских  

прав );  

ст. 77 Семейного кодекса Российской Федерации ( отобрание ребенка при  

непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью ).  

"КАК и КУДА обратиться за помощью?" 
 

Образец заявления о преступлении  

Руководителю следственного отдела по __________ району г.______ 

следственного управления Следственного комитета при прокуратуре  

Российской Федерации по ___________________ (городу, области)  

(фамилия и инициалы руководителя)  

от (фамилия, имя, отчество заявителя) ,  

проживающего (адрес места жительства и телефон)   

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о возбуждении уголовного дела  

Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст.306 УК РФ  

предупрежден(а).  

 ______________ (подпись)  

Описываются обстоятельства совершения преступления с указанием места,  

времени, способа совершения и лица его совершившего (если оно 

установлено), а  



также просьба возбудить по данному факту уголовное дело и привлечь к  

уголовной ответственности лицо, совершившее преступление.  

 ______________ (подпись)  

Если по моему заявлению будет возбуждено уголовное дело, прошу  

сообщить его номер, фамилию и телефон следователя, которому поручат  

расследование.  

В случае отказа прошу направить мне копию соответствующего  

постановления и предоставить возможность ознакомления с отказным  

материалом для подготовки мотивировочной жалобы на такое решение.  

______________ (подпись). 
 

 

Приложение 2 

Правовой лекторий для родителей 

"Жестокое обращение с детьми" 

Рост насилия является сейчас доминирующей тенденцией для всего 

мира в целом. Насилие негативно по определению. Это разрушительная сила, 

которая унижает, подавляет, эксплуатирует кого-либо. Насилие проявляется 

в самых различных ситуациях и формах. В последнее время возросло 

насилие в семье, которое, как правило, проявляется как жестокое обращение 

с детьми и подростками. 

         По вине взрослых дети оказываются в зонах стихийных и природных 

катастроф, военных действий, становятся жертвами физического, 

сексуального, эмоционального насилия. По данным ООН, от произвола 

родителей ежегодно страдают около 2 млн. детей в возрасте до 14 лет. 

Каждый десятый из них умирает, а 2 тыс. кончают жизнь самоубийством. 

Огромное количество детей, живущих в неблагополучных семьях, - реальная 

основа для роста преступности, проституции, питательная среда для 

деятельности сомнительных экстремистских организаций. Дети начинают 

регулярно убегать из дома вследствие жестокого обращения родителей с 

ними. Ребёнок становится не нужным родителям. Он уходит. Туда, где его 

никто не любит и не ждёт, а лишь подстерегают опасности, - на улицу. Так 

ребёнок становится беспризорным. 

Безнадзорные дети - это дети, которые живут в семье, имеют своих 

родителей, но родители не уделяют им должного внимания. Ребёнок ночует, 

как правило, дома, однако в основном тяготеет к улице из-за отсутствия 

должного надзора (родители заняты на работе) или родительского внимания 

либо опасаясь сексуальных домогательств, физических или моральных 

оскорблений, алкоголизма в семье. Безнадзорные дети проводят большую 

часть своего времени на улице. Там они начинают приспосабливаться к 

уличной жизни и вести себя вразрез с принятыми нормами в обществе. Они 

приобщаются к группе риска. Начинают приобретать вредные привычки. 

В Древней Руси принуждение детей к повиновению осуществлялось отцом с 

помощью домашних наказаний. Домострой рекомендовал в этом случае 

"биение жезлом и сокрушение ребер". Государство принципиально в эти 



отношения не вмешивалось. Жаловаться на родителей дети не могли. Лишь 

за одну попытку получить поддержку после незаслуженных обид и подать 

жалобу на своих родителей Соборное уложение предписывало таких детей 

"бити кнутом, и отдати их отцу и матери", которые, "скорее всего, также не 

оставляли без подобного наказания проявление активности своих чад". Право 

родителей применять физические наказания в отношении своих детей 

продолжало существовать до 1917 г. В современной России телесные 

наказания детей однозначно запрещены. Однако, по данным Комитета 

Государственной Думы по делам женщин, семьи, детей и молодёжи, по 

заказу которого было проведено масштабное исследование, в России около 2 

млн. детей в возрасте до 14 лет ежегодно подвергаются избиению в семье. 

Более 50 тыс. детей из-за этого убегают из дома. Таким образом, родители, 

думая, что они воспитывают ребёнка, наказывая за тот или иной 

"неправильный", по их мнению, поступок, на самом деле осуществляют в 

большинстве случаев насилие. И сегодня оно становится социальным 

бедствием. Ответная реакция, как говорится, "не заставляет себя ждать". 

Исследования показывают, что желание применить физическую силу к 

родителям иногда возникает у 18,8% детей в возрасте до 11 лет и у 20,8% 

детей в возрасте 12-13 лет. 

Если в детстве ребёнком запечатлевается негуманное отношение к 

окружающим людям, то позднее оно закрепляется в его поведении. Дети 

начинают относиться к нам, взрослым, так же, как мы относимся к ним или 

другим людям. Доказательством данной зависимости является старинная 

притча: "Некогда среди одного дикого племени, у которого был обычай 

обессиливших стариков вывозить в лес и бросать на съедение зверям, сын 

отвез своего отца на лубке в глубокий ров и бросил. Внук, который 

присутствовал при этом, достал лубок и принес его обратно домой. Когда 

отец спросил сына: "Для чего ты взял лубок из рва?" - последний ответил: 

"Когда ты, батюшка, состаришься, так на этом же лубке и я тебя отвезу под 

гору". Задумался отец над словами своего сына и под влиянием жалости к 

самому себе дал приют своему престарелому отцу". 

Жестокое обращение с детьми: что это такое? 

Жестокое обращение с детьми (несовершеннолетними гражданами, от 

рождения до 18 лет) включает в себя любую форму плохого обращения, 

допускаемого родителями (другими членами семьи), опекунами, 

попечителями, педагогами, воспитателями, представителями органов 

правопорядка. 

Выделяют три основные формы жестокого обращения с детьми: 

1. Физическое насилие - нанесение ребёнку родителями или лицами, их 

заменяющими, воспитателями или другими какими-либо лицами физических 

травм, различных телесных повреждений, которые причиняют ущерб 

здоровью ребёнка, нарушают его развитие и лишают жизни. Эти действия 

могут осуществляться в форме избиения, истязания, в виде ударов, пощёчин, 

прижигания горячими предметами, жидкостями, зажжёнными сигаретами, в 

виде укусов и с использованием самых различных предметов в качестве 



орудий изуверства.  

Физическое насилие включает также вовлечение ребёнка в употребление 

наркотиков, алкоголя, дачу ему отравляющих веществ или "медицинских 

препаратов, вызывающих одурманивание" (например, снотворных, не 

прописанных врачом), а также попытки удушения или утопления ребёнка. 

В некоторых семьях в качестве дисциплинарных мер используют различные 

виды физического наказания - от подзатыльников и шлепков до порки 

ремнём. Необходимо сознавать, что физическое насилие - это действительно 

физическое нападение (истязание), оно пoчти всегда сопровождается 

словесными оскорблениями и психической травмой. 

2. Сексуальное насилие (или развращение) - вовлечение ребёнка с его 

согласия и без такого в сексуальные действия со взрослыми с целью 

получения последними удовлетворения или выгоды. 

3. Психическое (эмоциональное) насилие - постоянное или периодическое 

словесное оскорбление ребёнка, угрозы со стороны родителей, опекунов, 

учителей, воспитателей, унижение его человеческого достоинства, обвинение 

его в том, в чём он не виноват, демонстрация нелюбви, неприязни к ребёнку. 

К психической форме насилия относятся: 

- открытое неприятие и постоянная критика ребёнка; 

- угрозы в адрес ребёнка в словесной форме;  

- замечания, высказанные в оскорбительной форме, унижающие достоинство 

ребёнка;  

- преднамеренная физическая или социальная изоляция ребёнка (родители 

ставят ребёнка в угол, лишают игрушек, запрещают гулять, смотреть 

телевизор, перестают с ним общаться); 

- ложь и невыполнение взрослыми своих обещаний; 

- однократное грубое психическое воздействие, вызывающее у ребёнка 

психическую травму.  

К этому виду насилия относятся также предъявляемые к ребёнку требования, 

не соответствующие его возрастным возможностям, и пренебрежение 

интересами и нуждами ребёнка - то есть отсутствие должного обеспечения 

основных нужд и потребностей ребёнка в пище, одежде, жилье, воспитании, 

образовании, медицинской помощи со стороны родителей или лиц, их 

заменяющих, в силу объективных причин (бедность, психические болезни, 

неопытность) и без таковых. Типичным примером пренебрежительного 

отношения к детям является оставление их без присмотра, что приводит к 

несчастным случаям, отравлениям и другим опасным для жизни и здоровья 

ребёнка последствиям.  

Одним из проявлений жестокого обращения с детьми является отсутствие у 

женщины любви к ребёнку, когда он еще находится в материнской утробе, то 

есть к ребёнку от нежеланной беременности. Его, ещё ничем себя не 

проявившего, уже не любят, не думают и не заботятся о нём. Будучи 

эмоционально отвергнутыми ещё до рождения, такие дети рождаются 

раньше срока в два раза чаще по сравнению с детьми от желанной 



беременности, они чаще имеют низкую массу тела, чаще болеют в первые 

месяцы жизни, хуже развиваются. 

Последствия жестокого обращения с детьми 

Любой вид жестокого обращения с детьми ведёт к самым разнообразным 

последствиям, но их все объединяет одно - ущерб здоровью ребёнка или 

опасность для его жизни. 

Различают ближайшие и отдалённые последствия жестокого обращения 

и невнимательного отношения к детям  

К ближайшим последствиям относятся физические травмы, повреждения, а 

также рвота, головные боли, потеря сознания, характерные для синдрома 

сотрясения, развивающегося у маленьких детей, которых берут за плечи и 

сильно трясут. К ближайшим последствиям относятся также острые 

психические нарушения в ответ на любой вид агрессии, особенно на 

сексуальную. Эти реакции могут проявляться в виде возбуждения, 

стремления куда-то бежать, спрятаться, либо в виде глубокой 

заторможенности, внешнего безразличия. Однако в обоих случаях ребёнок 

охвачен острейшим переживанием страха, тревоги и гнева. У детей старшего 

возраста возможно развитие тяжелой депрессии с чувством собственной 

ущербности, неполноценности.  

Среди отдалённых последствий жестокого обращения с детьми выделяются 

нарушения физического и психического развития ребёнка, различные 

соматические заболевания, личностные и эмоциональные нарушения, 

социальные последствия. 

Нарушения физического и психического развития 

У большинства детей, живущий в семьях, в которых тяжёлое физическое 

наказание, брань в адрес ребёнка являются "методами воспитания", или в 

семьях, где они лишены тепла, внимания, например, в семьях родителей-

алкоголиков, имеются признаки задержки физического и нервно-

психического развития. Зарубежные специалисты назвали это состояние 

детей "неспособностью к процветанию". 

Дети, подвергшиеся жестокому обращению, часто отстают в росте, массе, 

или и в том и другом от своих сверстников. Они позже начинают ходить, 

говорить, реже смеются, они значительно хуже успевают в школе, чем их 

одногодки. У таких детей часто наблюдаются "дурные привычки": сосание 

пальцев, кусание ногтей, раскачивание, занятие онанизмом. Да и внешне 

дети, живущие в условиях пренебрежения их интересами, физическими и 

эмоциональными нуждами, выглядят по-другому, чем дети, живущие в 

нормальных условиях: у них припухлые, "заспанные" глаза, бледное лицо, 

всклокоченные волосы, неопрятность в одежде, другие признаки 

гигенической запущенности - педикулез, сыпи, плохой запах от одежды и 

тела. 

Различные заболевания как следствие жестокого обращения 

При эмоциональном (психическом) насилии у детей развивается 

психологический комплекс собственной неполноценности. В результате – 

неврозы, язвы желудка, кожные, нервные и другие психосоматические 



заболевания, такие как тики, заикание, энурез (недержание мочи), энкопрез 

(недержание кала). 

Психические особенности детей, пострадавших от насилия 

Практически все дети, пострадавшие от жестокого обращения и 

пренебрежительного отношения, пережили психическую травму, в 

результате чего они развиваются дальше с определенными личностными, 

эмоциональными и поведенческими особенностями, отрицательно 

влияющими на их дальнейшую жизнь. Дети, подвергшиеся различного рода 

насилию, сами 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.  

Некоторые из них, напротив, чрезмерно пассивны, не могут себя защитить. И 

в том, и в другом случае нарушается контакт, общение со сверстниками. У 

заброшенных детей стремление любым путём привлечь к себе внимание 

иногда проявляется в виде вызывающего поведения.  

Дети, пережившие сексуальное насилие, приобретают несвойственные 

возрасту познания о сексуальных взаимоотношениях, что проявляется в их 

поведении, в играх с другими детьми или с игрушками. Даже маленькие, не 

достигшие школьного возраста дети, пострадавшие от сексуального насилия, 

впоследствии сами могут стать инициаторами развратных действий и 

втягивать в них большое число участников. 

Социальные последствия жестокого обращения с детьми 

Дети, пережившие любой вид насилия, испытывают 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 в школе и др. Решение своих 

проблем дети-жертвы насилия часто находят в криминальной, асоциальной 

среде, а это часто сопряжено с формированием у них пристрастия к 

алкоголю, наркотикам, они начинают воровать и совершать другие уголовно 

наказуемые действия. 

Как говорилось выше, любой вид насилия формирует у детей и у подростков 

такие личностные и поведенческие особенности, которые делают их 

малопривлекательными и даже опасными для общества.  

Каковы же общественные потери насилия над детьми? Это прежде всего 

потери человеческих жизней в результате убийств детей и подростков или их 

самоубийств, это потери в их лице производительных членов общества 

вследствие нарушения их психического и физического здоровья, низкого 

образовательного и профессионального уровня, криминального поведения. 

Это потери в их лице родителей, способных воспитать здоровых в 

физическом и нравственном отношении детей. Наконец, это воспроизводство 

жестокости в обществе, поскольку бывшие жертвы сами часто становятся 

насильниками. 

"Наказывать нельзя воспитывать" 

Подумайте, где в этой фразе поставить запятую. И вы увидите, что наказание 

с воспитанием несовместимы. Любое наказание подчёркивает зависимость 



ребёнка от воли взрослого. По сути, превращает его в раба. Вот и 

представьте, какой у вас вырастет человек, если уже в детстве его "подмяли" 

под себя более сильные? Любое наказание всегда унизительно. Кстати, редко 

кто из родителей знает, что наказание за плохую учёбу блокирует у ребёнка 

саму способность к обучению. И чем сильнее вы его наказываете, тем хуже 

он учится. 

Об отдалённых последствиях репрессивного воспитания однозначно судить 

трудно. Однако психологи считают, что люди, в детстве подвергавшиеся 

интенсивным наказаниям, либо безвольны и безинициативны, не способны к 

самостоятельности и творчеству, либо агрессивны и мстительны. А часто 

битые имеют проблемы в сексуальной сфере, в общении с противоположным 

полом. 

Однако отказ от наказаний не означает вседозволенности и потакания 

прихотям ребёнка. Слово "нельзя" он должен знать с раннего детства. Но не 

бездумно. Вам придётся учить ребёнка уважать правила и границы, 

установленные взрослыми. Для этого их надо ему объяснять, чтобы он понял 

разумность и обоснованность требований. 

Защита прав и достоинства ребёнка в законодательных актах 

Конвенция ООН о правах ребёнка даёт определение понятия "жестокое 

обращение" и определяет меры защиты (ст.19), а также устанавливает: 

- обеспечение в максимально возможной степени здорового развития 

личности (ст.6);  

- защиту от произвольного или незаконного вмешательства в личную жизнь 

ребёнка, от посягательств на его честь и репутацию (ст.16);  

- обеспечение мер по борьбе с болезнями и недоеданием (ст.24);  

- признание права каждого ребёнка на уровень жизни, необходимый для 

физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития 

(ст.27);  

- защиту ребёнка от сексуального посягательства (ст.34);  

- защиту ребёнка от других форм жестокого обращения (ст.37);  

- меры помощи ребёнку, явившемуся жертвой жестокого обращения (ст.39). 

Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность: 

- за совершение физического и сексуального насилия, в том числе и в 

отношении несовершеннолетних (ст.106-136);  

- за преступления против семьи и несовершеннолетних (ст.150-157). 

Семейный кодекс РФ гарантирует: 

- право ребёнка на уважение его человеческого достоинства (ст.54);  

- право ребёнка на защиту и обязанности органа опеки и попечительства 

принять меры по защите ребёнка (ст.56);  

- лишение родительских прав как меру защиты детей от жестокого 

обращения с ними в семье (ст.69);  

- немедленное отобрание ребёнка при непосредственной угрозе жизни и 

здоровью (ст.77). 

Закон РФ "Об образовании" утверждает право детей, обучающихся во 

всех образовательных учреждениях, на уважение их человеческого 



достоинства (ст.5) и предусматривает административное наказание 

педагогических работников за допущенное физическое или психическое 

насилие над личностью ребёнка (ст.56). 

Четыре заповеди мудрого родителя 

Ребёнка нужно не просто любить, этого мало. Его нужно уважать и видеть в 

нём личность. Не забывайте также о том, что воспитание – процесс 

"долгоиграющий", мгновенных результатов ждать не приходится. Если 

малыш не оправдывает ваших ожиданий, не кипятитесь. Спокойно 

подумайте, что вы можете сделать, чтобы ситуация со временем изменилась. 

1. Не пытайтесь сделать из ребёнка самого-самого 

Так не бывает, чтобы человек одинаково хорошо всё знал и умел. Даже 

самые взрослые и мудрые на это не способны. Никогда не говорите: "Вот 

Маша в 4 года уже читает, а ты?!" или "Я в твои годы на турнике 20 раз 

отжимался, а ты – тюфяк тюфяком". Зато ваш Вася клеит бумажные 

кораблики, "сечёт" в компьютере. Наверняка найдётся хоть одно дело, с 

которым он справляется лучше других. Так похвалите его за то, что он знает 

и умеет, и никогда не ругайте за то, что умеют другие! 

2. Не сравнивайте вслух ребёнка с другими детьми 

Воспринимайте рассказ об успехах чужих детей просто как информацию. 

Ведь вас самих сообщение о том, что президент Уганды (ваш ровесник, 

между прочим) награждён очередным орденом, не переполняет стыдом и 

обидой? Если разговор о том, что "Мишенька из 2 подъезда непревзойдённо 

играет на скрипочке", происходит в присутствии вашего ребёнка, а в ответ 

похвалиться нечем – лучше всё равно что-нибудь скажите. 

3. Перестаньте шантажировать 

Навсегда исключите из своего словаря такие фразы: "Вот я старалась, а 

ты…", "Я тебя растила, а ты…". Это, уважаемые родители, на языке 

Уголовного кодекса называется шантаж. Самая несчастная из всех попыток 

устыдить. И самая неэффективная. На подобные фразы 99% детей отвечают: 

"А я тебя рожать меня не просил!" 

4. Избегайте свидетелей 

Если действительно возникает ситуация, ввергающая вас в краску (ребёнок 

нахамил старику, устроил истерику в магазине), нужно твёрдо и решительно 

увести его с места происшествия. Чувство собственного достоинства 

присуще не только взрослым, поэтому очень важно, чтобы разговор 

состоялся без свидетелей. После этого спокойно объясните почему так делать 

нельзя. Вот тут малыша призывать к стыду вполне уместно. 

Главное – не забывать, что у всего должна быть мера. 

Способы открыть ребёнку свою любовь 

Не стремитесь к виртуозному исполнению материнской роли. В общении с 

ребёнком нет и не может быть запрещённых эмоций, но при одном условии: 

он не должен сомневаться в безусловности вашей любви. Малыш должен 

чувствовать, что ваше недовольство, раздражение или гнев вызваны его 

поступком, а не им самим. Ваш ребёнок не может быть плохим, потому что 

он ребёнок и потому что он ваш. 



Три способа открыть ребёнку свою любовь 

1. Слово 

Называйте ребёнка ласковыми именами, придумывайте домашние прозвища, 

рассказывайте сказки, пойте колыбельные, и пусть в вашем голосе звучит 

нежность, нежность и только нежность. 

2. Прикосновение 

Иногда достаточно взять ребёнка за руку, погладить по волосам, поцеловать, 

чтобы он перестал плакать и капризничать. А потому как можно больше 

ласкайте своего ребёнка, не обращая внимания на советы многоопытных 

родителей. Психологи пришли к выводу, что физический контакт с матерью 

стимулирует физиологическое и эмоциональное развитие ребёнка. 

Переласкать его, считают психологи, невозможно. 

3. Взгляд 

Не разговаривайте с ребёнком, стоя к нему спиной или вполоборота, не 

кричите ему из соседней комнаты. Подойдите, посмотрите ему в глаза и 

скажите то, что хотите. 

Это важно помнить родителям! 

- Уважайте своего ребёнка, не делайте сами и не позволяйте другим 

заставлять ребёнка делать что-то против его воли; 

- Если вы знаете, что ребёнок соседей подвергается насилию, избиению со 

стороны родителей, немедленно сообщите об этом в милицию; 

- Если вы заметили странность в поведении ребёнка, поговорите с ним, 

узнайте, что его беспокоит. 

 

Приложеие3 

Родительское собрание: "Поощрение и наказание детей в семье"  

 

Цель: обсудить с родителями проблему поощрения и наказания ребенка в 

семье; формировать у родителей культуру поощрения и наказания ребенка в 

семье. 

                             На доске: В хорошей семье наказаний никогда не бывает,  

                     и это самый правильный путь семейного воспитания. 

                                                                                                    Макаренко. 

Ход собрания: 

Папа вазу опрокинул. 

Кто его накажет? 

“Это к счастью,  

Это к счастью!” 

Всё семейство скажет. 

Ну, а если бы к несчастью, 

Это сделал я. 

“Ты разиня, 

Ты растяпа” - 

Скажет мне семья. 



 

Воспитывая детей, родители ежедневно прибегают к тому или иному способу 

воспитания. Будь то наказание, или поощрение родители должны помнить, 

что они должны быть соизмеримы содеянным поступкам. 

На минуту задумайтесь над тем, как вы разговариваете с сыном или дочерью. 

Часто ли критикуете, что-то напоминаете, угрожаете, читаете лекции или 

мораль, допрашиваете, высмеиваете, придираетесь и ворчите? Никогда? 

Иногда? Эти распространенные методы общения с детьми даже при самых 

благих намерениях родителей приводят к потере хороших отношений, 

затрудняют и обедняют общение. Представьте себе, что вы читаете 

нравоучительные лекции друзьям или, насмехаясь, критикуете их. Вряд ли 

они надолго останутся вашими друзьями. 

Если вы будете обращаться с детьми как с лучшими друзьями, то ваши 

отношения могут улучшиться. Когда вам трудно или у вас неприятности, 

чего вы хотите от окружающих? Чтобы вас оставили в покое? Внимательно 

выслушали и поняли ваше состояние? Дети любого возраста будут делиться с 

теми, кто умеет слушать. 

Ребенку, как и взрослому, свойственно стремление поделиться с кем-то 

своими проблемами. Если родители не умеют слушать ребенка, он будет 

искать другого слушателя, а для родителей будет упущена замечательная 

возможность установить более тесный контакт с ребенком. Своими 

поступками ребенок вызывает удовлетворение или неудовлетворение, 

радость, симпатию или огорчение, горе, гнев. Родители ласково улыбнулись 

ему, нежно прикоснулись — они довольны его поступком, одобряют его: 

действуй так и впредь. На их лице недовольство, жесткость — они 

предупредили ребенка. В поощрениях и наказаниях мудрость и эмоции тесно 

переплетаются, и в этом сила их воздействия на ребенка. 

(Анализ проведённых анкет) 

^ Анкета для родителей: 

1. Часто ли вы хвалите своего ребёнка за его успехи? 

- Всегда - Иногда - Никогда 

2. За что вы поощряете своего ребёнка? 

- За успехи в школе 

- За помощь по дому 

-Другое (указать) 

3. Как вы поощряете своего ребёнка? 

- Радуетесь вместе с ним его успехам 

- Стараетесь совместно организовывать досуг 

- Просто хвалите 

- Покупаете дорогие вещи, подарки, даёте деньги 

4. Наказываете ли вы своих детей?  

- да -нет - иногда 

5. Как вы наказываете своего ребёнка? 

- Всем своим видом показываете, что огорчены, не разговариваете с ним 

- Ругаете, кричите на него, иногда даже обзываете 



- Не разрешаете смотреть телевизор, играть в компьютер и т.д. 

- Наказываете трудом 

- Не разрешаете гулять, общаться с друзьями 

- Применяете физическую силу (подзатыльник, а иногда и ремень) 

6. За что вы наказываете своего ребёнка?  

Анкета для детей: 

1. Наказывают ли вас? 

2. Если да то, как наказывают? 

З. За что наказывают? 

4. Целуют ли вас родители? 

5. Как будете наказывать своего ребёнка? 

Обычный метод воздействия - наказание ремнём, который не требует ни 

усилий, ни много времени, этот единственный метод поддержания 

дисциплины, который широко признан и доступен пониманию родителей, 

является наименее пригодным из всех мыслимых приёмов воспитания. 

Цель наказания — не столько кара за проступок, не страх, который 

предупреждает повторение его ребенком, а сознание вины ребенком. Для 

этого нужно, чтобы он понимал справедливость наказания. 

Одобрение, поощрение — мажорный, светлый метод: он рождает стремление 

жить, учиться, работать ещё лучше. Поэтому это всегда — профилактика 

против проступков. 

Поощрения могут быть моральными и материальными, как известно. 

Естественно следует стремиться к тому, чтобы дети больше ценили 

моральные: сам факт эффективности их — это уже свидетельство о довольно 

высоком уровне воспитанности. 

^ Прости меня, сынок! 

Это история семьи “неблагополучной”, как у нас принято называть. Мать 

растит сына, одна, без мужа, развелась, когда сыну и года не было. И вот 

сыну уже 14 лет, ей 34, она работает бухгалтером в небольшом учреждении. 

За последний год жизнь превратилась в ад. Если до пятого класса сын учился 

хорошо, то потом появились тройки. Дальше хуже, она хотела только одного, 

чтобы Володя закончил девятилетку, получил хоть какую-то специальность! 

Постоянные вызовы в школу: в разговоре классная руководительница не 

церемонилась, выговаривала ей в присутствии множества учителей, которые 

тоже не упускали рассказать о провинностях Володи и его неуспеваемости. 

Подавленная, раздражённая, она шла домой, ощущая полное бессилие что-

либо изменить. Её упрёки и назидания выслушивал он молча и угрюмо. 

Уроки по-прежнему не учил, дома не помогал. 

Вот и сегодня пришла домой, а в комнате опять не убрано. А ведь утром, 

уходя на работу, строго-настрого приказала: “Придёшь из школы, прибери в 

квартире!” 

Поставив чайник на плиту, она устало и нехотя стала прибираться. Вытирая 

пыль, вдруг увидела, что вазы, хрустальной вазы, подаренной её когда-то 

подругами на день рожденья (самой ведь сроду не купить!), единственной 

ценности в доме — нет. Она замерла. Унёс? Продал? Мысли одна страшнее 



другой лезли в голову. Да, совсем недавно она видела его с какими-то 

подозрительными мальчишками. На вопрос: “Кто это?” сын буркнул в ответ 

что-то невнятное, а на лице явно читалось: “Не твоё дело!” 

“Это наркоманы!” — прорезало её мозг. О, боже! Что делать это они 

заставили его! Он сам не мог! Он не такой! А вдруг и он курит зелье? Или?.. 

Она бросилась вниз по лестнице. Во дворе было уже темно, по улице 

спешили редкие прохожие. Медленно вернулась домой. “Сама виновата! 

Сама! Во всём! Дома ему давно житья не стало! Даже бужу по утрам 

окриком! А вечерами! Весь вечер ору на него! Сыночек, родненький, да что 

за мать тебе досталась непутёвая!” она долго плакала. Потом принялась 

тщательно убирать в квартире — сидеть просто так не было сил. 

Протирая за холодильником, она наткнулась на какую-то газету. Потянула. 

Послышался звон стекла, она вытащила завёрнутые в газету осколки 

разбитой хрустальной вазы... 

“Разбил... Разбил!” — вдруг сообразила она и опять заплакала. Но это уже 

были слёзы радости. Значит, он разбил вазу и никуда её не уносил, — 

спрятал. И вот теперь, Дурачок, не идёт домой, боится! И вдруг она опять 

замерла — нет, никакой он не дурачок! Она представила себе, как увидела бы 

разбитую вазу, представила и свою ярость... тяжко вздохнула и принялась 

готовить ужин. Накрыла на стол, расстелила салфетки, расставила тарелки. 

Сын пришёл в двенадцатом часу. Вошёл и молча остановился в дверях. Она 

бросилась к нему: “Володенька! Да где же ты так долго пропадал? Я 

заждалась совсем, измучилась! Замёрз?” она взяла его холодные руки, 

погрела в своих, поцеловала в щеку — и сказала: “Иди, мой руки. Я 

приготовила тебе твоё любимое”. Ничего не понимая, он пошёл мыть руки. 

Потом направился на кухню, а она сказала: “Я в комнате накрыла”. Он 

прошёл в комнату, где было как-то особенно чисто, опрятно, красиво, 

осторожно сел за стол. “Кушай, сыночек!” — услышал он ласковый голос 

матери. Он уже забыл, когда мама так обращалась к нему. Сел, опустив 

голову, ни к чему не притрагиваясь. 

— Что же ты, сыночек? 

Он поднял голову и сказал дрогнувшим голосом: 

- Я разбил вазу. 

— Я знаю, сынок, — ответила она. — Ничего. Всё когда-нибудь бьётся. 

Вдруг, склонившись над столом, сын заплакал. Она подошла к нему, обняла 

за плечи и тоже тихо заплакала. Когда сын успокоился, она сказала: 

Прости меня, сынок. Кричу на тебя, ругаюсь. Трудно мне, сыночек. Думаешь, 

я не вижу, что ты одет не так, как твои одноклассники. Устала я, работы 

невпроворот, видишь, даже домой приношу. Прости меня, никогда больше 

тебя не обижу! 

Поужинали молча. Тихо легли спать. Утром его будить не пришлось. Сам 

встал. А провожая в школу, она впервые произнесла не “смотри у меня... ”, а 

поцеловала в щёку и сказала:“Ну, до вечера!” 

Вечером, придя с работы, она увидела, что пол помыт, а сын приготовил 

ужин — пожарил картошку. 



С тех пор она запретила себе вообще говорить с нам о школе, об оценках. 

Если ей мучительны, даже редкие посещения школы, то каково же ему? 

Когда сын вдруг сказал, что после девятого класса пойдёт в десятый, она не 

показала своих сомнений. Однажды тайком заглянула в его дневник — там 

не было никаких двоек. 

Но самым памятным днём для неё стал день, когда вечером, поужинав, 

разложила свои счета, он сел слева, сказал, что поможет ей считать. После 

часовой работы она почувствовала, что он положил голову ей на плечо. Она 

замерла. Был маленький, сидел часто возле неё и, утомившись, клал голову 

ей на руку и нередко так засыпал. Она поняла, что вернула себе сына. 

…История, которую я рассказала, подлинная. Может быть; она окажется для 

кого-то поучительной. 

^ Обсуждение следующих вопросов: 

- При каких условиях надобность наказаний в семье отпадает? 

- Надо ли извиниться перед ребёнком, если выяснилось, что наказали 

несправедливо? 

- Надо ли наказывать за плохую оценку? 

- Можно ли наказывать дважды за один и тот же проступок? 

- За какие из перечисленных видов деятельности надо поощрять? Хорошая 

учёба, примерное поведение, благородный поступок. 

- Надо ли наказывать трудом? 

- В чём вред физических наказаний? 

^ Обсуждение  педагогических ситуаций по теме собрания: 

В семье наряжали елку. Игорь и его старшая сестра Света трудились с 

великой радостью. Вдруг мальчик уронил красивую игрушку. Мать стала 

кричать на сына, он стоял и плакал. Света не выдержала и вступилась за 

брата: 

- Мама, разве можно из-за игрушки так ругать Игоря? 

- Не твоё дело, своих детей будешь воспитывать, тогда поймёшь! — прервала 

она дочь и выставила Игоря в коридор. 

Стихотворение. 

Я заработал двойку 

Из-за трёхзначных чисел. 

Мой папа рассердился. 

На голос не повысил. 

Уж лучше бы мой папа 

Кричал, ногами топал, 

Швырял бы вещи на пол, 

Разбил тарелку об пол, 

Нет, он молчит часами.. 

Ни слова не проронит, 

Как будто я не Павлик, 

А кто-то посторонний. 

Он мне не отвечает, 

Меня не замечая, 



Молчит и за обедом, 

Молчит во время чая... 

Он с безразличным видом 

Меня оглянет мельком, 

Как будто я не Павлик, 

А стол или скамейка! 

А мне молчанье в тягость! 

Я с горя спать улягусь! 

(А. Барто) 

Учитывая психологический риск, связанный с применением наказания, 

справедливо задать вопрос: "Чем можно заменить наказание?" Алан Фром 

предлагает заменить его:  

o   Терпением. Это самая большая добродетель, какая только может быть у 

родителей.  

o   Объяснением. Объясните ребенку, почему его поведение неправильно, но 

будьте предельно краткими.  

o   Отвлечением. Постарайтесь предложить ребенку что-нибудь более 

привлекательное, чем то, чем он занят сейчас.  

o   Неторопливостью. Подождите, пока поступок повторится.  

В конце собрания родителям раздать памятки: 

 

^ Памятка для родителей 

*Если ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть. 

*Если ребенок живет во вражде, он учится агрессивности. 

*Если ребенка высмеивают, он становится замкнутым. 

*Если ребёнок живёт в упреках, он учится жить с чувством вины. 

*Если ребёнок растёт в терпимости, он учится понимать других. 

*Если ребёнка подбадривают, он учится верить в себя. 

*Если ребенка хвалят, он учится быть благородным. 

*Если ребенок растет в честности, он учится быть справедливым. 

*Если ребенок живет в безопасности, он учится верить в людей. 

*Если ребёнка поддерживают, он учится ценить себя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


