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Тема «Адаптация ребенка в приемной семье» 

1. Этапы адаптации ребенка в приемной семье 

В адаптации детей к приемной семье можно выделить следующие этапы: 

 «Медовый месяц»; 

 «Уже не гость»; 

 «Вживание»; 

 «Стабилизация отношений». 

Ведущий обращает внимание участников на плакат «Этапы адаптации», который в 

течение всего занятия должен находиться на видном месте. 

Первый этап адаптации ребенка («Медовый месяц») 

Первую стадию можно охарактеризовать как «Знакомство», или «Медовый месяц». Здесь 

отмечается опережающая привязанность друг к другу. Родителям хочется обогреть 

ребенка, отдать ему всю накопившуюся потребность в любви. Ребенок испытывает 

удовольствие от своего нового положения, он готов к жизни в семье. Он с удовольствием 

выполняет все, что предлагают взрослые. Многие дети сразу же начинают называть 

взрослых папой и мамой. Но это совсем не значит, что они уже полюбили — они только 

хотят полюбить новых родителей. 

Ребенок испытывает и радость, и тревогу одновременно. Это приводит многих детей в 

лихорадочно-возбужденное состояние. Они суетливы, непоседливы, не могут долго 

сосредоточиться на чем-то, за многое хватаются. Перед ребенком в этот период 

появляется много новых людей, которых он не в состоянии запомнить. Довольно часто, 

совершенно неожиданно и, казалось бы, в неподходящее время, дети вспоминают 

биологических родителей, эпизоды, факты из прежней жизни, начинают спонтанно 

делиться впечатлениями. А вот если специально спрашивать о бывшей жизни, некоторые 

дети отказываются отвечать или говорят неохотно. Это не свидетельствует о плохой 

памяти, а объясняется обилием впечатлений, которые ребенок не в состоянии усвоить. 

Семьи лицом к лицу сталкиваются с проблемами усыновления часто совсем не похожими 

на те, которые они предполагали увидеть. Некоторые приемные родители начинают 

ощущать свою беспомощность или огорчение по поводу того, что у них в семье появился 

совсем не такой ребенок, какого они себе представляли. 

Взрослым очень хочется, чтобы процесс привыкания проходил, как можно более гладко. 

В действительности же, в каждой новой семье случаются периоды сомнений, подъемов и 

спадов, тревог и волнений. Приходится в той или иной степени менять первоначальные 

планы. Никто заранее не может предугадать, какие неожиданности могут возникнуть. 

Еще один важный момент, который необходимо учитывать родителям, заключается в том, 

что, с точки зрения ребенка (если он уже достаточно большой), он теряет свою кровную 

семью не в тот момент, когда попадает на «нейтральную территорию» — в приют, а тогда, 

когда приходит в приемную семью («сожжение мостов»). Часто ребенок чувствует себя 

предателем — «это я во всем виноват» — и нуждается в поддержке. Взрослому 

необходимо быть с ним, не требуя ответных чувств благодарности. 
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На данном этапе ребенку не до конца ясна его роль и положение в приемной семье. Это 

обстоятельство может дополнительно тревожить маленького человека. Ребенку требуются 

разъяснения со стороны взрослых о его будущем. 

Второй этап адаптации ребенка («Уже не гость») 

Для этого этапа характерен кризис взаимоотношений в приемной семье. Ребенка как 

подменили, резко ухудшилось его поведение. Однако, это закономерный этап адаптации 

ребенка в приемной семье, обусловленный множеством причин, совокупно действующих 

в этом периоде. Взрослым следует обрадоваться этим изменениям (втайне от ребенка) и 

поделиться этой хорошей новостью с социальным работником. 

Рассмотрим причины ухудшения поведения ребенка. 

1.                      Появление доверия к приемным родителям и ослабление 

«эмоциональной пружины». 

Можно продемонстрировать родителям рисунок пружины в двух состояниях — сжатом и 

разжатом — и пояснить, что эмоциональность ребенка на начальном периоде жизни в 

приемной семье характеризуется напряженностью, связанной с его желанием понравиться 

взрослым. Ребенок временно подчиняет свою личность взрослым. Эту напряженность 

может иллюстрировать сжатая пружина. Однако ребенок не способен очень долго 

находиться в напряженном состоянии, ему нужна разрядка. 

Необходимо указать участникам занятия на парадокс: ухудшение поведения ребенка 

следует рассматривать как хороший знак, который радует и специалистов, и обученных 

(понимающих, в чем дело) родителей. Дело в том, что ребенок очень сильно старался 

понравиться взрослым в течение всего периода, условно названного «медовый месяц». Он 

старался сдерживать в своем поведении те проявления, которые, как он предполагал, 

могут не понравиться окружающим («могут прогнать»). 

Однако очень долго сдерживать себя невозможно. То, что сжато, разожмется при первом 

же удобном случае. Иллюстрация пружины в разжатом состоянии помогает почувствовать 

участникам, как легко стало пружине, когда ее ничто не сдерживает. Ровное, 

дружелюбное, сочувственное, принимающее и заботливое отношение в семье — 

разрешение для ребенка «отпустить» эмоциональную напряженность, дать ей волю, 

отреагировать на фрустрацию обычным для себя образом, сформированным в «прошлой» 

жизни. Фактически,  ребенок с этого момента доверяет семье свои истинные, не совсем 

приглядные стороны, что и есть признак близости в отношениях. Ребенок чувствует, что 

«уже не прогонят». 

В «разжатом», более расслабленном,  состоянии ребенку легче далее адаптироваться, как 

в приемной семье, так и в детском учреждении, что, в конечном итоге, создаст лучшие, 

чем прежде, условия для его развития. 

Появление доверия по отношению к родителю — очень важный момент в жизни 

приемной семьи, с которым она может себя поздравить. 

2.                      Неготовность ребенка к появившимся требованиям и ожиданиям. 

Здесь возможны следующие ошибки взрослых. 
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 Ожидание благодарности от ребенка. Нужно пояснить, что дети благодарны 

взрослым, но не умеют пока это выразить. Умение благодарить — один из 

предметов обучения в приемной семье. 

 Приписывание ребенку больших знаний и умений, чем у него есть. Ребенок не моет 

ноги не потому, что он неблагодарен и саботирует требования взрослого. Он 

просто не привык это делать. Его надо научить — так же, как мы учим более 

младших детей. 

 Ожидание успешности обучения в школе. Родителям нужно помнить о трудностях 

ребенка, связанных с эмоциональными (например, повышенная тревожность, 

возбудимость и т. д.) и интеллектуальными (например, социально-педагогическая 

запущенность, трудность сосредоточения внимания, несформированность 

коммуникативных навыков и т. д.) проблемами. 

3.                      Нарастание детской тревоги в связи с неотчетливым пониманием своего 

места и своей роли в приемной семье. 

Здесь происходит испытание недоверчивым ребенком приемной семьи на прочность. 

Нужно учитывать, что «проверка» информирует семью о неполном благополучии во 

взаимоотношениях. 

4. Эмоциональные трудности в связи с возможными встречами ребенка с биологическими 

родителями или другими родственниками. 

5. Обусловленность нарушений поведения приемного ребенка предыдущим 

травмирующим жизненным опытом. 

Ребенок символически показывает качество своих внутрисемейных отношений в 

«прежней» жизни (провоцирующая роль приемной семьи, ее реабилитационное значение 

для ребенка). Возможность эмоционально и поведенчески «отреагировать» свой прошлый 

опыт создает условия для дальнейшего нормального развития ребенка. 

Различные нарушения поведения детей в кризисном периоде налагают на родителей 

большую воспитательную нагрузку. Поэтому им нужно помнить о двух популярных 

методах воспитания, которые следует применять прежде всего: методе поощрения и 

методе профилактического обучения. 

Чтобы преодолеть этот сложный период, нужно помнить следующее. 

1. На приемном родителе лежит большая ответственность, поэтому он не  должен 

легко сдаваться. Он не должен забывать о «полосатости» и «синусоидности» 

жизни, о том, что после темных полос бывают светлые (и наоборот), и это 

нормально, как в жизни приемной семьи, так и в обычной жизни. 

2. Ребенку почти всегда гораздо тяжелее в процессе адаптации, чем взрослому. 

3. При возникновении сложностей необходимо обратиться к социальному работнику. 

Ведущий может еще раз указать на важность второго этапа в развитии отношений в 

приемной семье, демонстрируя плакат «Позитив кризисного этапа». 

Кризисный этап необходим принимающей семье, поскольку: 

 он выявляет для взрослых проблемы ребенка, взрослые лучше понимают ребенка и 

ищут с помощью специалистов пути решения проблем; 
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 невозможно вступить в следующий этап, минуя кризисный, так как «не пустят» 

эмоциональные проблемы; 

 пройдя через кризис, родитель приобретает необходимую ему уверенность, 

становится воспитателем более высокой квалификации, что ведет к укреплению 

семьи; 

 ребенок начинает чувствовать себя в семье более уверенно: его не прогонят, даже 

если он сделает что-нибудь неправильно; 

 снижение уровня тревожности и повышение самооценки ребенка позволяют ему 

строить более гармоничные отношения с членами семьи; 

 полученный жизненный опыт, совместно преодоленные трудности сплачивают 

семью, происходит улучшение семейных взаимоотношений. 

Третий этап адаптации ребенка («Вживание») 

На новом этапе взаимоотношений, пройдя через трудности кризисного периода, взрослые 

гораздо лучше понимают проблемы ребенка (и свои тоже). Когда ребенок сталкивается с 

трудностями (их у него еще очень много), взрослые дают ему эмоциональную поддержку, 

напоминают: мы вместе, мы справимся. Они уже не предъявляют ребенку лавину 

требований, зная его возможности. В случае «сбоев» в поведении ребенка взрослые 

(зачастую с помощью специалистов) ищут и находят причины, а также способы их 

смягчения или преодоления. 

На данном этапе качество жизни семьи может быть нестабильным, волнообразным. 

Одним из дестабилизирующих моментов может оказаться недостаточное внимание 

родителей к кровным детям, если они имеются в семье. Повышенное внимание к 

приемному ребенку может нервировать кровных детей, вызывать непринятие, ревность, 

бунт. Они, подобно приемному, также могут начать плохо себя вести, у них может 

снизиться настроение, успеваемость в школе. Однако теперь родители лучше понимают и 

проблемы кровных детей, им легче справляться с ними. 

Другой дестабилизирующий момент семейной жизни — небрежное или неуважительное 

отношение членов приемной семьи к биологическим родственникам приемного ребенка. 

Ведущий должен напомнить участникам о важности биологических родителей для 

эмоциональной жизни ребенка (можно использовать рисунок молодого дерева, уходящего 

корнями в почву, на которой оно выросло). 

Эмоциональная жизнь ребенка продолжает быть тесно связанной с его кровными 

родителями. Самооценка ребенка может очень сильно страдать, и отношения с 

приемными родителями могут ухудшиться при неуважительном отношении приемных 

родителей к кровным родственникам ребенка. Ребенку на протяжении всей жизни нужны 

его биологические корни. Следует поощрять принятие ребенком своих родных. Это 

крайне важно для гармоничного развития его личности. 

Понимание связи между ошибками родителя и ухудшением взаимоотношений в семье 

может оказаться в ряде случаев очень сложным для членов приемной семьи. Зачастую в 

таких ситуациях требуется помощь извне, со стороны сопровождающих специалистов. 

Четвертый этап адаптации ребенка («Стабилизация отношений») 

Этот этап характеризуется большой удовлетворенностью в семейной жизни. Взрослые, 

как правило, достигают своей первоначальной цели, связанной с мотивацией принятия 
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ребенка в свою семью. Некоторые из них обсуждают с работниками приюта возможность 

взять в семью еще одного приемного ребенка. 

Ребенок спокоен за себя и за свое будущее, хотя судьба кровных родителей может его 

тревожить. Ребенок находит свое место не только в приемной семье, но и в социуме 

(«Раньше я собирал бутылки, а теперь хожу в детский сад»). 

Кровные дети приобретают бесценный жизненный опыт помощи слабому и гордость за 

своих родителей. Закладываются основы успешности функционирования их будущих 

собственных семей. Улучшается качество жизни всех членов семьи и семьи в целом. На 

этом этапе уже можно судить, удалась ли новая семья. 

2. Тайна усыновления 

Наличие или отсутствие тайны усыновления и отношение приемных родителей к родным 

родителям ребенка являются одними из самых ключевых факторов, влияющих на 

характер детско-родительских отношений при воспитании приемных детей. 

Рассмотрим, как наличие тайны усыновления может вызвать дисфункцию в отношениях 

детей и приемных родителей. 

1) Наличие в семье тайны усыновления, ребёнок не знает о том, что он приёмный. Со 

стороны родителей присутствует постоянный страх раскрытия тайны, тревожность, 

подозрительность, отношения между родителями и ребёнком теряют свою ясность. Для 

ребёнка характерна тревожность, негативное самоотношение, недостаток общения с 

близкими. Коммуникации в семье нарушены, внешние границы очень жесткие, семья 

закрыта от общества, настороженно относится ко всему, что за ее пределами. Для таких 

семей характерна повышенная сплоченность и замкнутость, много правил, регулирующих 

коммуникации. Родители, рассказывающие кому-либо (врачу или психологу) тайну 

усыновления, вступают в коалицию с этим специалистом. 

2) В семье была тайна усыновления, но она была неожиданно раскрыта (ребёнок 

узнал о том, что он приёмный случайно). Детско-родительские отношения отличаются 

недоверием к приёмным родителям у ребёнка, разочарованием всех членов семьи. Для 

ребёнка характерна агрессия к родным и приёмным родителям, развиваются фантазии по 

поводу родных родителей. Страх потери семьи наблюдается, как у ребёнка, так и у 

родителей. 

3) В семье формально отсутствует тайна, но ребёнок знает только сам факт 

усыновления или у него недостаточно информации о нём. У ребёнка нарушено 

представление о семье, как о целом, о её границах, есть страх потери семьи. Такие дети 

включают в семью посторонних людей, не могут назвать родственников, определить 

родственные отношения. В конце концов у ребенка возникает подспудное стремление к 

родной семье. 

4) В семье нет тайны усыновления, но обесценивается роль родных родителей. Для 

ребёнка характерно негативное самоотношение, так как обесценивая родных родителей, 

приемные родители частично обесценивают и самого ребенка. Самими родителями 

семейные отношения представляются благополучными, идеализируются. 

Поскольку появление в семье приемного ребенка требует изменения существующих 

семейных отношений, многое во взаимоотношениях с ним зависит от того, насколько 
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легко семья приспосабливается к изменяющимся требованиям среды и внутрисемейной 

ситуации. 

Какой процент приёмных родителей строго хранит тайну усыновления, выяснить 

невозможно: тайна на то и тайна, чтобы никого в неё не посвящать. Хотя в интернете есть 

форумы, где в своём узком кругу такие родители свои проблемы обсуждают. Как правило, 

решение хранить тайну приходит сразу, ещё на этапе планирования ребёнка. А иначе и не 

выйдет — ведь его нужно «выносить», потом «родить»… всё «по-настоящему»! Имитация 

беременности — это отдельное «искусство». Беда в том, что искусством имитации 

придётся потом заниматься постоянно, и сама жизнь может превратиться в имитацию 

жизни. От любой игры рано или поздно устаёшь, а всё тайное всегда становится явным… 

Тем, кто хранит тайну даже от ребёнка, кажется, что они действуют исключительно в его 

интересах. Ведь не рассказывая ребёнку его личную историю, они охраняют его от 

травмы, связанной с тем, что его отвергли кровные родители… Но сама процедура 

усыновления такова, что по ходу дела в тайну оказываются посвящены многие люди. Они 

должны эту тайну хранить, но кто может поручиться, что у каждого из них получится? 

Кроме того, в кругу посвящённых обычно всегда оказывается кто-то из близких 

родственников. И где гарантия, что он не направит мысли ребёнка в «запретном» 

направлении случайным намёком, оговоркой, странной реакцией на детские слова и 

поступки? А что почувствует ребёнок, всё-таки узнав правду? Ведь от него скрывали его 

ЛИЧНУЮ ИСТОРИЮ, в то время как другие люди были о ней осведомлены… 

И это лишь некоторые вопросы, которые терзают усыновителей, строго хранящих тайну. 

Большинство усыновителей всё же склоняются к мысли, что от ребёнка точно скрывать 

ничего не надо – крепкие отношения на обмане не построишь. Да и психологи, 

специализирующиеся на работе с приёмными семьями, давно перестали ломать копья на 

тему «говорить или не говорить» –  пришли к выводу, что говорить обязательно. 

Отвечать на вопросы ребёнка спокойно, просто сообщая об усыновлении. как о 

свершившемся факте. Это действительно факт его биографии, не более. Говорить 

понятным ребёнку языком и на доступном уровне. Дозировать информацию по мере его 

взросления… Если в семье тёплые отношения, основанные на доверии, любви и 

уважении, то обсуждение такой сложной темы никого не травмирует. 

Если от ребёнка не скрывают факт усыновления, то скорее всего родственники и близкие 

друзья тоже в курсе дела. Конечно, факт принятия ребёнка родительским кругом общения 

во многом зависит от того, как новость будет преподнесена. Абсолютное принятие 

встречается редко – обязательно находится какая-нибудь двоюродная тётушка, которая 

«вчера совершенно точно выяснила, что алкоголизм передаётся по наследству, поэтому из 

этого подкидыша ничего путного не вырастет». Хуже, когда вместо тётушки в этой 

ситуации фигурирует кто-то из потенциальных бабушек и дедушек… Но здесь надо 

помнить, что чем старше человек – тем он консервативней, тем меньше готов к 

нестандартным поворотам судьбы. Страшна неизвестность. Как только бабушка видит 

реального долгожданного внука (а не абстрактного сироту), отношение чаще всего 

меняется. 

Открытость в вопросе происхождения ребёнка делает более гармоничными отношения не 

только внутрисемейные, но и «внешние». Многие усыновители рассказывают, что после 

того, как у них в семье появился ребёнок, очень изменился круг друзей и знакомых — и 

они редко говорят об этом, как об утрате. Ведь рядом остаются именно те люди, которые 

готовы тебя принимать со всеми твоими «странностями». 
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А самые смелые усыновители рассказывают о том, что у них приёмные дети, буквально 

всем, не боясь непонимания. С радостью делятся подробностями о том, «как это 

делается». Просто потому, что своим счастьем очень хочется делиться… 

Для многих усыновление открывает новый мир, о существовании которого они раньше 

знали лишь теоретически, а теперь вдруг стали его частью. В этом мире много боли. И 

очень много детей, которым нужно помочь… которые ждут своих пап и мам долгие годы. 

Невозможно усыновить всех… А вдруг кто-то задумается о приёмном ребёнке, просто 

услышав рассказ о том, как это бывает? 
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Тема «Особенности полового воспитания приемного ребенка» 

1. Введение 

Семья – главный воспитатель нравственно-полового поведения ребенка. А родитель 

может дать ребенку правильное представление об отношении полов только в том случае, 

если и сами не заблуждаемся на этот счет. Это значит, что половое воспитание прежде 

всего должно быть направлено на родителей, а уж потом на детей. 

Отец и мать играют основную роль в процессе полового воспитания. Психологический 

климат в семье должен быть таким, чтобы уже с самого раннего возраста ребенок 

чувствовал, а более старшим – понимал, что хорошая семья – основа жизненного 

благополучия для человека, та основа, где тебя правильнее поймут, а в случае 

необходимости – помогут. К сожалению, не все родители понимают, что им в семье надо 

не только одевать и кормить детей, но и решать многочисленные сложные 

воспитательные проблемы, в том числе и в области полового воспитания. Как показывает 

практика, некоторые родители избегают разговора о половом воспитании. 

Самый нужный и самый главный воспитатель – личный пример нравственности 

родителей. Взаимоотношения родителей, которые каждый день видит ребенок, 

формируют у него представление о понятии женственности и мужественности. 

Главнейшая цель полового воспитания – формирование у ребенка нравственных норм в 

области взаимоотношений полов во всех сферах деятельности. 

Половое воспитание стало предметом исключительного внимания современных 

родителей, поскольку теперь уже никто не считает, что столь естественной и 

фундаментальной функцией, как половая, можно управлять, держа детей в темноте и 

неведении. Мы отлично понимаем, страх и неосведомленность могут привести к болезни. 

Вот почему важно без утайки объяснить детям, как обстоит дело в действительности. 

Знания, которые мы даем детям, отвечая на их вопросы, касающиеся отношений полов, 

имеют значение лишь в том случае, если им становится ясно, что мы не стыдимся этого 

разговора и не лицемерим с ними. Все, что мы говорим им, разумеется, должно быть 

правдой, но и это не самое главное. Важнее всего, КАК мы говорим об этом с детьми и 

КАК на деле подтверждаем открыто высказанную нами здравую точку зрения. Такая 

последовательность может быть только у человека, который реалистично воспринимает 

все детали своей сексуальной жизни и столь же правдиво объясняет их своим детям. 

Другими словами, если половое воспитание — это прежде всего формирование 

правильного отношения к вопросу, а не освоение конкретных знаний в этой области, 

очевидно, что родители должны уделить больше внимания именно психологическому 

аспекту. 

Малыш, живущий в благополучной, спокойной семье, незаметно и сам научится 

нормально воспринимать отношения полов, потому что родители подают ему добрый 

пример. Мальчик подражает мужественности отца, девочка — женственности матери, и 

делают они это без каких-либо особых наставлений. Кроме того, наблюдая в 

повседневной жизни своих родителей, дети учатся, как вести себя с людьми 

противоположного пола. Если в семье хорошая атмосфера, у ребенка не будет возникать 

тайного желания отдать предпочтение одному из родителей. А в отношениях с другими 

людьми он не будет нуждаться в нездоровом суррогате того, чего ему недостает дома. 

2. Процесс полового развития ребенка 
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В дошкольном возрасте у детей наблюдаются игры с сексуальным содержанием. Дети 

играют, например, в «дочки-матери», «папы и мамы», «свадьбу», «доктора»: делают 

уколы, измеряют температуру, ставят клизмы, Маленькие девочки иногда подкладывают 

под платье различные вещи и заявляют: «А у меня будет ребеночек». Огорчаться не 

следует: дети используют в игре то, что видели или слышали. Они даже не понимают 

смысла и значения этих действий. Желая играть с маленьким ребенком, девочка начинает 

подражать взрослым. 

В поведении дошкольника могут проявиться особенности, которые вызывают у родителей 

неопределенную реакцию, даже панику. Например, дети могут играть с половыми 

органами, показывая их друг другу. Более старшему ребенку необходимо разъяснить, что 

половые органы ему не следует трогать без естественной надобности и не разрешать этого 

делать посторонним людям, кроме родителей и врача. В подобных играх ребенок 

исследует свое собственное тело или рассматривает те же части тела у своих товарищей. 

Вспомните, какую радость испытывает малыш, обнаружив у себя руки, пальцы… Он был 

в восторге вместе с вами, махая ручонками, двигая ногами и беря их в рот. Все это 

приносило ему величайшее удовольствие. Позже ребенок находит у себя половые органы. 

Но, случайно касаясь их, испытывает приятное щекочущее ощущение, которое затем 

пытается вызвать повторно. Если ребенок постоянно занят интересными играми, у него не 

появляется усиленного интереса к своему телу: внимание переключается на другие 

занятия. Обычно проявляют чрезмерный интерес к частям своего тела дети, которым мало 

уделяют внимании и ласки. 

Дети могут интересоваться, почему половые органы имеют разное строение. Следует 

объяснить им, что органы для мочеиспускания устроены по-разному потому, что 

мальчики и девочки не должны быть одинаковыми. 

Если в семье есть грудной ребенок, то дети видят половое сходство или различие и 

воспринимают это, как должное. Желательно, чтобы они присутствовали при раздевании 

или купании ребенка. 

Воспитание, при котором вырабатывается естественное отношение к обнаженному телу, 

не вызывает сексуального возбуждения (В Спарте девочек до их повзросления заставляли 

ходить голыми, что допускал климат. В этом не было ничего нарушающего стыдливость и 

возбуждающего сладострастие. Вместе с девочками физическими упражнениями 

занимались и мальчики). 

Маленькие дети обычно легко отвлекаются от сексуальных исследований и готовы 

полюбопытствовать о других аспектах жизни, вернувшись к сексуальным вопросам 

только на более позднем этапе своего развития. 

В возрасте до 8-9 лет ребенку не требуется какое-то специальное сексуальное 

образование. Достаточно лишь просто и точно отвечать на вопросы ребенка. Например, 

если ребенок спрашивает маму о том, как называется его пенис, то можно сказать: «Он 

называется пенис, но в нашей семье мы называем его «писей»». Обычно ребенок будет 

удовлетворен этим ответом. Через какое-то время ребенок может спросить свою мать: 

«Откуда я появился, мама?» Она может ответить: «В животик к мамочкам кладут семечко, 

и потом оно вырастает в ребеночка». Ребенок также может быть удовлетворен этим 

ответом, и, таким образом, никакой дополнительной информации на этой стадии развития 

ему не нужно давать. По мере того, как ребенок становится старше, на те же самые 
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вопросы родители будут отвечать более подробно, опираясь на ту информацию, которую 

они уже ему дали. 

3. Обычное (нормальное) сексуальное поведение и знания у детей  

Возраст С рождения до 2 лет  от 2 до 6 лет От 6 до 12 лет  

Сексуальное 

поведение 

- дети приобретают опыт 

приятных чувств, когда 

ухаживающие за 

ребенком люди 

дотрагиваются до 

различных частей тела, 

- знакомятся со 

строением своего тела, 

рассматривая себя и 

окружающих, и 

прикасаясь к различным 

частям своего тела и 

близких людей 

- во время исследования тела 

могут трогать свои 

собственные гениталии и 

гениталии других детей; 

- играют в «больницу», в 

«дочки-матери» со 

сверстниками; 

- интересуются собственным 

калом; 

- с интересом смотрят, как 

другие используют туалет и 

ванную комнату; 

- во время игр могут 

изображать, что имеют в 

животе ребенка; 

- трут гениталии, 

мастурбируют, когда 

чувствуют себя некомфортно, 

несчастливо, напряженно, 

возбужденно или боятся чего-

нибудь; 

- учатся целоваться. 

- могут заниматься 

мастурбацией, когда 

находится один; 

- демонстрируют 

смущение при 

затрагивании сексуальных 

тем; 

- имитирует половой акт, 

поцелуи и петтинг со 

сверстниками; 

- могут иметь настоящий 

половой акт, как следует 

не зная о его последствиях. 

Сексуальные 

знания 

язык для обозначения 

частей тела, включая 

гениталии, 

ограниченный, 

«детский». 

В этом возрасте очень 

важно обеспечить 

ребенку безопасность и 

защиту от вмешательств 

и неприемлемого 

поведения других людей. 

- становятся более 

любознательными и 

словоохотливыми в некоторых 

темах; 

- развивают сексуальный 

словарь; 

- имитируют сексуальные 

действия без понимания; 

- имеют ограниченные знания 

относительно того, откуда 

появляются дети; 

- узнают различия между 

полами; 

- расспрашивают о гениталиях, 

половом акте; 

- называют части тела более 

точно; 

- используют сленг для 

обозначения процедур в 

ванной и туалете, гениталий и 

секса. 

Дети осматривают гениталии 

других детей или прикасаются 

- имеют словарь для 

обозначения гениталий; 

- увеличиваются знания о 

сексуальном поведении, 

расширяется сексуальный 

словарь и сленг, 

заимствованный из СМИ и 

у сверстников; 

- неясность в отношении 

полового акта и 

беременности. 

В этот период своего 

сексуального развития 

дети все больше понимают 

сексуальное поведение 

взрослых, получают 

информацию на эту тему 

от своих родителей или из 

других источников и 

начинают обмениваться ею 

со сверстниками. Среди 

детей может 

распространяться 
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к ним гораздо чаще, чем 

полагают взрослые. 

неправильная информация. 

Мальчики и девочки в этот 

период часто играют 

совершенно отдельно друг 

от друга. Развивается 

моральное сознание, 

причем главной моделью 

морального поведения и 

мышления выступает 

родители. 

В возрасте с 2 до 6 лет может наблюдаться мастурбация. Она может иметь место в тот 

момент, когда ребенок находится в состоянии стресса и тревоги, и приносить ему 

состояние комфорта. Дети, по мере того, как они становятся старше, учатся 

мастурбировать в одиночестве. Мастурбация не вредна ни в физическом, ни в 

психическом плане, однако, если дети навязчиво мастурбируют, то это должно 

обеспокоить взрослых, так как мастурбация истощает ребенка и неблагоприятно 

воздействует на его умственную и физическую сферу. Существует мнение, что достаточно 

часто мастурбируют дети, которым не хватает телесных контактов с родителями 

4. Памятки и советы родителям 

Что нужно знать родителям: 

1. Если вы заметили, что ребёнок мастурбирует, лучше всего просто отвлечь его или 

сделать вид, что вас это занятие не интересует. Не стоит отводить его руку, бить по 

ней, угрожать или наказывать. 

2. Когда вы видите проявления сексуального интереса в отношении сверстников, 

значит, пришло время заняться сексуальным воспитанием ребёнка. Не стыдите, не 

ругайте и не угрожайте ребёнку всевозможными ужасами. Скажите, что 

ответите на все вопросы, так как знаете обо всём гораздо лучше, чем друзья 

вашего ребёнка. Если можете, отвечайте на вопросы честно и без стеснения, но не 

углубляйтесь в тему. 

3. Говорите с детьми о возможности изнасилований. Расскажите, что есть разница 

между прикосновениями любящего, близкого человека и чужого. Научите детей 

говорить «нет» на приглашения чужих людей куда-то пойти и посмотреть «что-то 

интересное». Научите обращаться за помощью, если кто-то излишне настойчив. 

Объясните, что тело принадлежит только ему и никто не имеет права 

дотрагиваться до него, вкладывать какие-нибудь органы или пальцы, даже если это 

приятно и не больно. Договоритесь, что ребёнок сразу расскажет вам о подобных 

случаях. 

4. Если ребёнок начинает вести себя скрытно или проявляет не по возрасту 

осведомлённость в вопросе сексуальных отношений, объясните, что вам можно 

доверять, даже если кто-то попросил его никому не говорить о какой-нибудь тайне. 

Если вы считаете, что с ребёнком уже что-то произошло, задавайте наводящие 

вопросы. Постарайтесь не пугать его, заверьте, что с ним не произойдёт ничего 

плохого, если он доверится вам. 

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 

Если ребенок рассказал о насилии 
� Отнеситесь к его рассказу серьезно 

� Постарайтесь оставаться спокойным 
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� Поддержите ребенка и дайте понять, что вы понимаете его состояние 

� Не думайте, что ребенок обязательно ненавидит обидчика или сердится на него 

� Терпеливо отвечайте на вопросы 

� Ни в чем не обвиняйте ребенка 

� Избегайте прикосновений 

Правила безопасности (должен знать каждый ребенок) 
� Не вступать в разговоры с незнакомыми 

� Не заходить в чужие подъезды, квартиры, на стройки, в подвалы 

� Не принимать угощения, игрушки, подарки от незнакомых 

� Не заходить в свой подъезд с чужими людьми 

� Если на прогулке замечает, что кто-то пристально наблюдает за ним, сообщить 

взрослым 

� Если угрожает опасность, громко кричать 

� Если ребенок дома один, не открывать посторонним, в том числе милиции, почтальону, 

знакомым родителям 

Советы родителям 
� Не оставляйте ребенка одного на улице 

� Разбирайте с ребенком различные ситуации (сказочные сюжеты, что будет, если…) 

� Учите детей навыкам безопасности 

� Объясните разницу между опасными и безопасными секретами 

� Ребенок должен знать имена безопасных взрослых 

� Ребенок должен уметь говорить взрослому «нет» 

� Ребенок должен знать, что вы ему верите 
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Методы обучения одобряемому 

поведению 

Сказать что-то приятное (положительное 

внимание) 

1) вступите в контакт 

2) скажите что-то о том, чем ребенок 

занят или о нем самом. 

Пояснение: желательнее говорить 

о том, чем ребенок занят. 

Обратная связь (положительная 

информация) 

1) вступите в контакт 

2) скажите, что у ребенка хорошо 

получается 

3) объясните, почему 

Инструкция 

1) вступите в контакт 

2) скажите, что ребенку надо де 

3) как надо делать 

Показ 

1) вступите в контакт 

2) скажите, что ребенку надо делать 

3) как делать 

4) покажите 

Методы уменьшения и прекращения 

неодобряемого поведения 

Стоп 

1) вступите в контакт 

2) скажите, что ребенок делает плохо 

3) попросите его перестать 

Пояснения: 

дети при этом ничему не учатся, лучше 

дать указание; 

"вступить в контакт" - не значит, что 

вам обязательно это удастся, продолжайте 

дальше, даже если ребенок не сразу реагирует; 

надо быть осторожным в физических 

контактах (к детям можно прикасаться в 

исключительных случаях, к подросткам - 

никогда); 

хороший метод вступления в контакт - 

описание того, что вы видите в данный 

момент. 

Инструкция 

1)вступите в контакт 

2) скажите, что ребенку надо делать 

Пояснение: говорите о том, что 

ребенок должен делать, а не о том, чего 

он не должен делать (см. также пояснение к 

разделу "стоп"). 
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Невербальные сигналы, снижающие напряжение 

Рассмотрим некоторые аспекты невербального поведения. При этом надо помнить о том, что 

каждый человек выработал собственную манеру разговора, взгляда и движений, что человеческая 

внешность обладает определенной силой выражения. 

Пространственное положение взрослого по отношению к подростку. Та пространственная 

позиция, которую взрослый занимает по отношению к подростку, является важным невербальным 

аспектом коммуникации. Чем меньше расстояние, тем большее впечатление производят слова. 

Оптимально близким является расстояние в метр или полтора (для западного общества). Если 

человек переступает эту границу, он, или имеет интимные отношения с другим, или его действия 

будут при этом тем другим восприниматься как помеха. У детей эта граница находится чуть 

ближе. При инцидентах и кризисных ситуациях для разговора необходимо расстояние увеличить 

по сравнению с обычным. 

Звуки голоса и визуальный контакт. Кроме того, что голос может звучать громко или тихо, 

существенную роль при разговоре играет еще и разница в тоне и скорости речи. Предложения и 

слова, в конце которых тон повышается, содержат в себе вопрос, ("Ты мне не поможешь?") или 

указывают на то, что говорящий хочет что-то завершить и перейти к другому вопросу: ("Пойду 

помогу Марко. Как закончишь собирать траву, ты - свободен. Хорошо?"). Когда голос понижается, 

коммуникация становится более категоричной. В русском языке существует для этого подходящее 

выражение: «И точка!» Взрослые, заканчивая свое предложение "весомой точкой", дают понять, 

что они считают исполнение своего распоряжения само собой разумеющимся. 

Движения. Движения взрослого должны быть хорошо предсказуемыми. Это повышает 

чувство безопасности у подростков. Многие из них прошли через жестокое обращение и пугаются 

неожиданных движений. Особенно это актуально во время инцидентов и кризисов. 

Медлительные, чуть заторможенные движения несут в себе покой. При инцидентах и кризисах у 

взрослых возникает потребность быстрее передвигаться, но спокойствие можно увеличить именно 

замедлением движений. 

Существуют определенные движения, легко вызывающие беспокойство и обратную реакцию. 

К примеру, поднятый кверху или вытянутый вперед палец. Само по себе такое движение может 

иметь место, но проблема заключается в том, что многие поднимают палец кверху, или вытягивает 

его вперёд, не отдавая себе отчёта, и вызывают этим обратную реакцию. Движение, вызывающее 

обратную реакцию, - поднятая или вытянутая вверх рука. Во время инцидентов и кризисов это 

может легко привести к тому, что подросток ударит по руке, или схватит ее. 

Физический контакт. Как и все подростки, воспитанники детдома испытывают потребность в 

физическом контакте. Но подростки отличаются друг от друга в том, что хотят контактов в разные 

моменты жизни и по-разному. В один момент подросток ластится, а в другой - отказывается от 

физического контакта. У подростков, прошедших через физическое насилие, реакция на 

физический контакт еще менее предсказуема. Руководителям в каждом индивидуальном случае 

придется изучить, какие формы физического контакта приемлемы, а какие - нет. 

Обобщая вышесказанное, назовем еще раз невербальные сигналы, снижающие напряжение во 

время инцидентов и кризисов: 1) увеличение расстояния между руководителем и подростком; 2) 

медленное проговаривание слов и предложений; 3) тон, понижающийся к концу предложения или 

слова; 4) менее частый и менее продолжительный контакт глазами; 5) замедленные, 

заторможенные движения; 6) сдержанность в физических контактах. 


