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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ  
ШКОЛЬНОЙ И УНИВЕРСИТЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ И ЗДОРОВЬЯ

СИЛЬНЫЕ ДЕТИ И ПОДРОСТКИ: ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ! О РАННЕМ 
ЖИЗНЕННОМ СТРЕССЕ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКЕ

Роттердамская декларация EUSUHM 2019 года 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ в Европе

EUROPEAN UNION  
FOR SCHOOL AND UNIVERSITY HEALTH AND MEDICINE

STRONG CHILDREN AND ADOLESCENTS: HEALTHY NATION! 
ABOUT EARLY LIFE STRESS AND PREVENTION

The 2019 Rotterdam EUSUHM DECLARATION ON YOUTH HEALTH CARE IN EUROPE

Представители организаций — членов Ев-
ропейского союза школьной и университетской 
медицины и здоровья (EUSUHM), участвующие 
в 20-м Европейском конгрессе EUSUHM, счита-
ют: чтобы предотвратить физические и психи-
ческие заболевания, службы медицинской по-
мощи детям и подросткам (YHC) стремятся вы-
являть и снижать хронический стресс (стресс 
ранней жизни (ELS) уже в начальный период 
развития ребенка.

Стресс — это необходимая реакция на вызов 
или угрозу (стрессор), которая может нарушить 
внутреннее состояние, его баланс. Стресс явля-
ется функциональным и даже необходимым для 
роста и развития детей и подростков. Стресс — 
это «пряность жизни», как писал Селье 70 лет 
назад [1]. 

Однако, если система стресса активирует-
ся многократно в отсутствии периодов сниже-
ния активности, возникнет хронический стресс. 
Хронический стресс — это длительная и/или 
высокая степень стресса, который оказывает 
сильное воздействие на физическое и психоло-
гическое здоровье человека на протяжении всей 
его жизни [2—4]. Это воздействие отражает-
ся в высокой распространенности физических 
и психических заболеваний в течение жизни че-
ловека, увеличении числа необъяснимых с ме-
дицинской точки зрения соматических симпто-
мов, самоубийств, зависимостей, жестокого об-
ращения с детьми, что приводит к увеличению 

социальных расходов, в том числе расходов на 
здравоохранение [5].

Ранний жизненный стресс
Хронический стресс во время роста и раз-

вития ребенка называют ранним жизненным 
стрессом (ELS). Отношения между ранним жиз-
ненным стрессом и негативными последствия-
ми для здоровья объясняются значительным его 
влиянием на развитие нейрофизиологических 
сетей стресса. Это воздействие происходит на 
клеточном уровне (эпигенетика), что частично 
объясняет трансгенерационный перенос [6, 7]. 
Связи между неблагоприятным воздействием на 
растущий организм и долгосрочным риском воз-
никновения заболеваний и сниженного здоровья 
можно объяснить трансгенерационной переда-
чей. Из-за быстрого роста и развития мозга ре-
бенка в раннем возрасте (первая тысяча дней — 
от зачатия до 2-летнего возраста) и в подростко-
вом возрасте эти периоды признаются наиболее 
чувствительными к хроническому стрессу, воз-
действующему на мозг [8].

Медицинская помощь 
детям и подросткам и стресс 
в раннем возрасте
Последние исследования показывают, что 

неблагоприятные условия жизни, такие как пло-
хое питание и бедность [9], насилие над ребен-
ком и пренебрежение [10], физические и психи-
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ческие заболевания у родителей, прогулы в шко-
ле и издевательства [11, 12] (обобщенные как 
стрессовые ситуации воспитания и стресс окру-
жающей среды) признаются в качестве факто-
ров, связанных с ранним жизненным стрессом 
[13—15]. Кроме того, цифровые технологии, со-
циальные медиа и повышенные умственные на-
грузки становятся более важными стрессорами 
для подростков [16].

Влияние раннего жизненного стресса опре-
деляется не только фазой развития ребенка, но и:

1) самим стрессором через его тяжесть, ча-
стоту, первоисточник и лежащий в его основе 
механизм [17, 18];

2) социальной средой с такими ее свойства-
ми, как чувствительность и отзывчивость окру-
жающих людей, а также способностью к пони-
манию детских проблем родителями и опекуна-
ми [19—21];

3) устойчивостью ребенка [22—28].
Воздействие на эти факторы с целью пред-

отвращения и уменьшения негативного воз-
действия раннего жизненного стресса является 
сложной задачей для служб медицинской помо-
щи детям и подросткам. Как признавал Фреде-
рик Дуглас в 1885 г., «легче построить сильных 
детей, чем ремонтировать сломанных мужчин». 
Это утверждение, безусловно, относится к воз-
действию раннего жизненного стресса на здоро-
вье и благополучие в плане заботы о наших бу-
дущих поколениях.

Положение 1: медицинская помощь детям 
и подросткам направлена на заблаговременную 
диагностику раннего жизненного стресса.

Ранний жизненный стресс и его последствия 
можно предотвратить, воздействуя на тяжесть, 
частоту, первоисточник, лежащий в основе ме-
ханизма стресса [29, 30]. Поэтому службы меди-
цинской помощи детям и подросткам стремятся 
к выявлению стрессовых ситуаций воспитания 
и экологических стрессоров как можно рань-
ше — в течение двух наиболее чувствительных 
периодов: первой тысячи дней и подросткового 
возраста. Поэтому таким медицинским службам 
следует на раннем этапе участвовать в уходе за 
нерожденным ребенком, сотрудничая со все-
ми медицинскими организациями, оказываю-
щими услуги, связанные с беременностью и ро-
дами, включая врачей общей практики, акуше-
ров, родильное отделение и гинекологов. Уход 
за беременными женщинами должен включать 

в себя медицинское обслуживание матери и ре-
бенка, а также определение и анализ факторов, 
которые вызывают или уже вызвали стресс у ро-
дителей. Кроме того, переходы от акушерской 
помощи к детскому здравоохранению для ре-
бенка и родителей должны быть оптимизирова-
ны. Службы медицинской помощи детям и под-
росткам должны тесно сотрудничать со школа-
ми в профилактике и раннем выявлении новых 
стрессоров в подростковом возрасте, таких как 
прогулы, издевательства, цифровые техноло-
гии, социальные медиа и повышенные нагруз-
ки, а также в обеспечении эффективных меро-
приятий.

Положение 2: службы медицинской помощи 
детям и подросткам обязуются предотвращать 
ранний жизненный стресс путем содействия 
психологическому образованию родителей.

Менталлизация, или способность к понима-
нию проблем другого человека, является жиз-
ненно важной для развития эффективных и без-
опасных детско-родительских отношений [31]. 
Что касается родителей, то понятие менталлиза-
ции переводится как понимание поведения сво-
его ребенка и соответствующее реагирование на 
его поступки. Состояние менталлизации являет-
ся ключевым фактором в предотвращении того, 
чтобы дети подвергались хроническому стрессу 
[32]. Степень, в которой родители способны ов-
ладеть менталлизацией, зависит от их собствен-
ных переживаний в раннем детстве. Недостатки 
в этой области создают цикл трансгенерацион-
ного переноса при небезопасной привязанности 
и хроническом стрессе. Поэтому вмешательство 
в этот процесс крайне важно [33, 34]. Это ответ-
ственность не только родителей и опекунов, но 
и общества в целом.

Таким образом, службы медицинской помо-
щи детям и подросткам стремятся сосредото-
чить внимание на качестве воспитания и, в част-
ности, на способности к менталлизации роди-
телей и при необходимости использовании 
эффективных методов поддержки родителей.

Положение 3: службы медицинской помощи 
детям и подросткам стремятся содействовать 
повышению психической устойчивости.

Психическая устойчивость — это способ-
ность сохранять или восстанавливать психиче-
ское здоровье в трудных жизненных ситуациях.

Жизнерадостные люди могут эффектив-
но справляться со стрессом, предотвращая 
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его хроническое течение и нанесение вреда 
 здоровью [35]. 

Психическая устойчивость создается путем 
обучения детей и молодежи умению справлять-
ся с проблемами повседневной жизни, такими 
как неудачи и стресс, обусловленный умствен-
ными перегрузками, понимать эмоции и связан-
ные с ними физические жалобы. Поэтому служ-
бы медицинской помощи детям и подросткам 
должны способствовать тому, чтобы наши бу-
дущие поколения благодаря использованию эф-
фективных методов, являющихся адекватны-
ми и доступными в окружающей среде ребенка, 
были достаточно устойчивы психологически.

Положение 4: службы медицинской помощи 
детям и подросткам стремятся включить другие 
вопросы в национальную повестку дня всех ев-
ропейских стран.

Поскольку всё остальное имеет индивиду-
альный и популяционный эффект на развитие 
и здоровье ребенка, крайне важно, чтобы он 
стал приоритетной целью. Необходимо иссле-
довать, как еще могут быть выявлены ранние 
стрессы, как лучше всего защитить население 
благодаря службам медицинской помощи детям 
и подросткам, и какие меры воздействия явля-
ются оптимальными. Службы медицинской по-
мощи детям и подросткам необходимо поста-
вить на политическую и научную повестку дня 
европейских стран.

Организации — члены Европейского союза 
школьной и университетской медицины и здо-
ровья (EUSUHM):

 — Ассоциация молодых врачей здравоохра-
нения (Нидерланды) www.ajnjeugdartsen.nl

 — Ассоциация голландских молодежных 
медицинских сестер (Нидерланды) https://mgz.
venvn.nl/Vakgroepen/Jeugdverpleegkundigen

 — Хорватское общество школьной и уни-
верситетской медицины www.hlz.hr

 — Федеральная ассоциация врачей департа-
ментов общественного здравоохранения Герма-
нии www.bvoegd.de

 — Финская Ассоциация школьной и под-
ростковой медицины SKOOPPI www.skooppi.fi

 — Финская студенческая служба здравоох-
ранения FSHS www.ythhs.fi

 — Фламандское научное общество охраны 
здоровья молодежи www.vwvj.be

 — Фонд школьного здравоохранения в Тал-
лине (Эстония) www.kth.ee

 — общество школьного здравоохранения 
Юзеф Фодор (Венгрия) www.fjit.hu

 — медицинские работники Ассоциации 
школ (Великобритания) www.mosa.org.uk

 — Российское общество школьной и уни-
верситетской медицины и здоровья www.ros-
humz.com

 — Словенское общество школьной и уни-
верситетской медицины www.szd.si/sekcije/pedi-
atrija/ssam

 — Общество школьных врачей Австрии 
www.schulaerzte.at

 — Швейцарская Ассоциация специалистов 
школьного медицинского обслуживания www.
scolarmed.ch/index.php/de
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