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Пояснительная записка. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

            В условиях современного общества процент детских и подростковых 

самоубийств растет, что порождает необходимость детального изучения 

причин, мотивов, ситуаций проявления суицидальных попыток и способов 

профилактики. Одной из главных целей школьного образования является 

создание и поддержание психологических условий, обеспечивающих 

полноценное психическое и личностное развитие каждого ребенка. 

           Педагогам-психологам приходится сталкиваться с состояниями 

повышенной тревожности у детей, неуверенным поведением, с депрессивными 

состояниями и суицидальными мыслями.  

           В младшем подростковом возрасте появляется интерес к собственному 

внутреннему миру, возникает желание понять, лучше узнать себя. Возникшее 

острое «чувство Я», увеличение значимости проблем, связанных с 

самооценкой, сопровождаются трудностями думать и говорить о себе, слабым 

развитием рефлексивного анализа, что приводит к повышенной тревожности, 

возникновению чувства неуверенности в себе. 

          Программа первичной профилактики суицидального поведения у детей и 

подростков предполагает мероприятия в трех направлениях: работу психолога 

с родителями, педагогами и детьми. Семье и отдельной личности в период 

жизненных кризисов свойственно искажение субъективного образа мира, т.е., 

представлений и отношении к себе и к миру в целом. Суицидальные мысли и 

фантазии в этот момент очень распространены.  

          По данным отчѐта Детского фонда ООН за последние годы значительно 

увеличилось число суицидальных попыток и завершенных самоубийств среди 

молодежи и даже детей. Уровень самоубийств среди российских подростков в 

настоящее время является одним из самых высоких в мире. Самоубийство 

подростков занимает третье место среди ведущих причин смертельных случаев 

и четвертое среди основных причин потенциальной потери жизни.    

         Анализ материалов уголовных дел показывает, что 62% всех самоубийств 

несовершеннолетними совершается из-за конфликтов и неблагополучия: 

боязни насилия со стороны взрослых, бестактного поведения и конфликтов со 

стороны учителей, одноклассников, друзей, чѐрствости и безразличия 

окружающих. В целом ряде случаев подростки решались на самоубийство из-за 

безразличия родителей, педагогов на их проблемы и протестовали, таким 

образом, против безразличия и жестокости взрослых.    

         Решаются на такой шаг, как правило, замкнутые, ранимые по характеру, 



 

страдающие от одиночества и чувства собственной ненужности, потерявшие 

смысл жизни подростки. Также причиной суицида может быть алкоголизм и 

наркомания, как родителей, так и самих подростков, индивидуальные 

психологические особенности человека, внутриличностный конфликт и т.д. 

Суицидальные действия у детей часто бывают импульсивными, ситуативными 

и не планируются заранее. Попытки суицида являются следствием 

непродуктивной (защитной) адаптации к жизни – фиксированное, негибкое 

построение человеком или семьей отношений с собой, своими близкими и 

внешним миром на основе действия механизма отчуждения: попыткам 

разрешить трудную жизненную ситуацию непригодными, неадекватными 

способами. Своевременная психологическая помощь, участие, оказанное 

подросткам в трудной жизненной ситуации, помогли бы избежать трагедий. 

            Причиной суицида подростка, чаще всего, является длительная 

конфликтная ситуация в семье. Чаще всего преобладают давящий стиль 

воспитания, требования безапелляционного выполнения указаний, что 

препятствует формированию у подростков самостоятельности в принятии 

решений. В форме наказаний используются унижающие высказывания, 

болезненные для самолюбия и снижающие самооценку подростка. Семью 

могут постичь такие кризисные ситуации, как смерть близких, развод или 

потеря работы. Родители находятся в подавленном состоянии, бывает, что 

ищется ответственный за возникшие проблемы. В тоже время одним из 

сильных факторов, удерживающих молодых людей в жизни, являются 

отношения с родителями. Если отношения строятся на доверительной основе, 

родитель относится к ребенку как к партнеру, то тогда формируются защитные 

механизмы, предохраняющие подростка от суицидального поведения.  

            Школьные причины суицидального поведения обычно связаны с 

отношениями с учителями, администрацией. Именно в школе формируются 

такие важные социальные запросы подростка, как: потребность в 

самоуважении (так как низкая оценка успеваемости связывается с 

недостаточным развитием способностей и интеллекта); потребность в 

положительной оценке значимых для него взрослых (следствием негативной 

оценки педагога обычно бывает отрицательная оценка родителей); потребность 

в общении (мнение учителя может определять мнение коллектива сверстников, 

низкие оценки не способствуют улучшению отношений ученика в классе). 

           Отношения со сверстниками (особенно противоположного пола) 

являются весьма значимым фактором суицидального поведения подростков. 

Одним из объяснений важности этих отношений служит чрезмерная 

зависимость от другого человека, возникающая обычно в качестве 

компенсации плохих отношений со своими родителями, из – за постоянных 

конфликтов и отсутствия контакта с ними. 



 

           Бывает, что отношения с другом или подругой становятся столь 

значимыми, что любое охлаждение привязанности, а тем более, измена, уход к 

другому воспринимается как невосполнимая утрата, лишающая смысла 

дальнейшую жизнь. 

           Покушение на жизнь может быть подражанием поведению, 

демонстрируемому с экранов телевидения или присутствующих на страницах 

литературных произведений. В подростковых компаниях наблюдается 

повышенный интерес к темам смерти и самоубийства, обсуждается их «тайна» 

и «красота». Руководствуясь подобными стереотипами, суициденты 

рассматривают посягательство на свою жизнь не с точки зрения общественной 

морали, а с позиции эффектности действий.  

 

Первичная профилактика суицидального поведения. 

 Изменения в поведении ребѐнка, которые могут свидетельствовать о 

суицидальных намерениях: 

• недостаток сна или повышенная сонливость 

• нарушение аппетита 

• признаки беспокойства, вспышки раздражительности 

• усиление чувства тревоги 

• признаки вечной усталости, упадок сил 

• неряшливый внешний вид 

• усиление жалоб на физическое недомогание 

• склонность к быстрой перемене настроения 

• отдаление от семьи и друзей 

• излишний риск в поступках 

• выражение безнадежности, поглощенность мыслями о смерти, разговоры о 

собственных похоронах 

• открытые заявления: ненавижу жизнь; не могу больше этого выносит; жить не 

хочется; никому я не нужен. 

Иногда индикатором суицида могут быть поступки типа: дарение ценных 

личных вещей, предметов увлечений, улаживание конфликтов с родными и 

близкими. В случае подозрения о наличии суицидальных намерений у 

подростка беседу с ним можно строить следующим образом: «Как твои дела? 

Как ты себя чувствуешь? Ты выглядишь, словно в воду опущенный, что 

происходит?» 

В случае открытого суицидального высказывания следует обсудить эту 

проблему с подростком. 

 



 

2. Основания для разработки программы  

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон РФ от 29.12.2010г. №436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющий вред их здоровью и развитию. 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ. 

4. ПРИКАЗ Минобрнауки России от 26 октября 2011 г. N 2537 «Об 

утверждении плана мероприятий Министерства образования и науки 

Российской Федерации по профилактике суицидального поведения среди 

обучающихся образовательных учреждений на 2011 - 2015 годы».  

5. Письмо Минобрнауки России от 27.02.2012 г. № 06-356 «О мерах по 

профилактике суицидального поведения обучающихся». 

6. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012г. 

№761.   

7. Устав МКОУ СОШ №1 г.Киренска. 

3. Основные цели и задачи программы  

         Данная программа предназначена для организации профилактической и 

коррекционной работы по предотвращению суицидальных попыток среди 

учащихся разных возрастных групп в общеобразовательном учреждении.  

         Цель программы: формирование у школьников позитивной адаптации к 

жизни, как   процесса сознательного построения и достижения человеком 

относительно устойчивых отношений между родителями, сверстниками 

другими людьми и миром в целом, с самим собой. Поставленная цель 

достигается за счѐт последовательного решения следующих задач:  

1. Изучение теоретических аспектов проблемы с позиции различных наук 

(философии, физиологии, психологии, социологии, педагогики) и 

использование информации в работе с педагогами и родителями.  

2. Выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите и 

оказание экстренной первой помощи, обеспечение безопасности ребенка, 

снятие стрессового состояния.  

3. Изучение особенностей психолого-педагогического статуса каждого 

учащегося с целью своевременной профилактики и эффективного 

решения проблем, возникающих в психическом состоянии, общении, 

развитии и обучении.  



 

4. Создание системы психолого-педагогической поддержки учащихся 

разных возрастных групп в воспитательно-образовательном процессе 

школы так и в период трудной жизненной ситуации.  

5. Привлечение различных государственных органов и общественных 

объединений для оказания помощи и защиты законных прав и интересов 

ребенка.  

6. Привитие существующих в обществе социальных норм поведения, 

формирование детского милосердия, развитие ценностных отношений в 

социуме.  

7. Формирование позитивного образа «Я, уникальности и неповторимости 

не только собственной личности, но и других людей».  

Срок реализации программы 3 года – 2022 - 2024 гг 

Участники программы: 

- учащиеся школы; 

- педагоги; 

- родители. 

Этапы реализации программы 
 

Название этапа 

 

Направление 

деятельности 

Планируемые результаты 

1. Этап сбора и 

анализа 

информации 

Информационно-

аналитическая 

Выявление актуальности 

данной проблемы в 

школьной среде. 

2. Этап 

планирования, 

организации, 

координации 

Организационно-

исполнительская 

Разработка и планирование 

комплекса мероприятий, а 

также  назначение 

ответственных лиц при 

введении данной программы. 

3. Этап диагностики 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды 

Контрольно-

диагностическая  

Мониторинг эффективности 

программы при помощи 

опроса, анкетирования и 

диагностики учащихся и 

родителей. 

4. Этап регуляции и 

корректировки 

Регулятивно-

корректировочная  

В результате мониторинга в 

случае необходимости 

коррекция программы для 

достижения наибольшей 

эффективности. 

 

4. Основные направления деятельности 

 



 

1. Работа с детьми и молодежью, ставшими на путь социальной 

дезадаптации, но имеющими ближайшие перспективы еѐ преодоления.  

2. Работа с детьми и молодежью, нуждающимися в срочной 

психоэмоциональной поддержке.  

3. Работа с неблагополучными семьями. 

     Большое значение в теории и практике современной суицидологии 

придаѐтся проблеме психологической профилактики суицидальных 

проявлений. Существует два основных этапа профилактики суицидального 

поведения: первичная и вторичная. 

1. Первичная профилактика суицидального поведения 

 совершенствование социальной жизни людей; 

 устранение социальных факторов, способствующих 

формированию и проявлению суицидального поведения; 

 воспитание социально-позитивной, ориентированной личности 

2. Вторичная профилактика суицидального поведения 

 определение факторов риска и выделение групп 

профилактического учѐта; 

 раннее и активное выявление лиц с нервно-психическими 

нарушениями; 

 медицинская коррекция выявленных заболеваний и психических 

нарушений 

Комплексная программа профилактики суицидального поведения должна 

быть направлена на решение следующих задач: 

 своевременное распознавание и ликвидация состояний, 

несущих реальную угрозу самоубийства; 

 раннее выявление суицидальных тенденций среди 

определѐнного контингента школьников; 

 применение необходимых профилактических мер; 

 регистрация и учѐт покушений и самоубийств; 

 проведение широкой психологической работы среди учащихся; 

 пропаганда правовых знаний среди школьников. 

 

Модель суицидальной профилактики «Уровни   профилактики суицида в 

образовательной среде» 

Первый уровень – общая профилактика 

Цель - повышение групповой сплоченности в школе.  

Мероприятия. 

Создание общих школьных программ психического здоровья, здоровой среды в 



 

школе, так чтобы дети чувствовали заботу, уют, любовь. Организация 

внеклассной воспитательной работы. Разработка эффективной модели 

взаимодействия школы и семьи, а также школы и всего сообщества.  

Учащиеся, чувствующие, что учителя к ним справедливы, что у них есть 

близкие люди в школе, ощущающие себя частью школы, гораздо реже думают 

или пытаются совершить самоубийство.  

Задачи педагога-психолога на данном этапе: 

 Изучение особенностей психолого-педагогического статуса каждого 

учащегося с целью своевременной профилактики и эффективного 

решения проблем, возникающих в психическом состоянии, общении, 

развитии и обучении.  

 Создание системы психолого-педагогической поддержки учащихся 

разных возрастных групп в воспитательно-образовательном процессе так 

и в период трудной жизненной ситуации (составление программы или 

плана работы по профилактике суицидального поведения учащихся).  

 Привлечение различных государственных органов и общественных 

объединений для оказания помощи и защиты законных прав и интересов 

ребенка.  

 Формирование позитивного образа «Я, уникальности и неповторимости 

не только собственной личности, но и других людей».  

 Привитие существующих в обществе социальных норм поведения, 

формирование детского милосердия, развитие ценностных отношений в 

социуме. 

Второй уровень – первичная профилактика 

Цель - выделение групп суицидального риска; сопровождение детей, 

подростков и их семей группы риска с целью предупреждения самоубийств.  

Мероприятия 

1.Диагностика суицидального поведения 

Задачи педагога-психолога на данном этапе: 

 Выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите.  

 Работа с семьей ребенка, попавшего в трудную жизненную ситуацию или 

испытывающего кризисное состояние.  

 Оказание экстренной первой помощи, обеспечение безопасности ребенка, 

снятие стрессового состояния. 

  Индивидуальные и групповые занятия по обучению проблем 

разрешающего поведения, поиска социальной поддержки, ее восприятия 

и оказания, повышению самооценки, развитию адекватного отношения к 

собственной личности. 



 

 Сопровождение детей и подростков группы риска по суицидальному 

поведению с целью предупреждения самоубийств: терапия кризисных 

состояний  

 Работа с семьей ребенка, попавшего в трудную жизненную ситуацию или 

испытывающего кризисное состояние 

  Классные часы, круглые столы, стендовая информация 

 

   С педагогами проводится психопросвещение по вопросам дезадаптивного 

поведения детей и подростков, в том числе суицидального, дается информация 

о мерах профилактики суицида среди детей и подростков. 

    Родителей необходимо познакомить с информацией о причинах, 

факторах, динамике суицидального поведения, снабдить рекомендациями, как 

заметить надвигающийся суицид, что делать, если у ребенка замечены 

признаки суицидального поведения. 

    С детьми о суициде вести беседы необходимо с позиции их помощи 

товарищу, который оказался в трудной жизненной ситуации. Известно, что 

подростки в трудной ситуации чаще всего обращаются за помощью и советом к 

своим друзьям, чем к взрослым. Именно поэтому подростки должны быть 

осведомлены о том, что суицид — это уход, уход от решения проблемы, от 

наказания и позора, унижения и отчаяния, разочарования и утраты, 

отвергнутости и потери самоуважения... словом, от всего того, что составляет 

многообразие жизни, пусть и не в самых радужных ее проявлениях.  

        Прежде чем оказать помощь другу, который собирается совершить 

суицид, важно располагать основной информацией о суициде и о суицидентах. 

Особенно важно быть в курсе дезинформации о суициде, которая 

распространяется гораздо быстрее, чем информация достоверная.  

      Дети должны получить достоверную информацию о суициде, которую 

необходимо знать для оказания эффективной помощи оказавшемуся в беде 

другу или знакомому. 

Третий уровень – вторичная профилактика 

Цель - Предотвращение самоубийства. 

Мероприятия 

1.Оценка риска самоубийства  

Оценка риска самоубийства происходит по схеме: крайняя (учащийся имеет 

средство совершения самоубийства, выработан четкий план), серьезная (есть 

план, но нет орудия осуществления) и умеренная (вербализация намерения, но 

нет плана и орудий). 

Задачи педагога-психолога на данном этапе: 



 

 Педагог-психолог может взять на себя роль того, кто мог бы отговорить 

самоубийцу от последнего шага или выступить в роли консультанта того, 

кто решился вступить в контакт с учащимся, который грозится покончить 

жизнь самоубийством, отговорить самоубийцу от последнего шага.  

 Психолог входит в состав кризисного штаба по предотвращению 

самоубийства. 

 Оповещение соответствующего учреждения психического здоровья 

(психиатрическая клиника), запрос помощи. Оповещение родителей.  

Четвертый уровень – третичная профилактика 

Цель - Снижение последствий и уменьшение вероятности дальнейших случаев, 

социальная и психологическая реабилитация суицидентов. 

Мероприятия 

1.Оповещение, возможность проконсультироваться с психологом, внимание к 

эмоциональному климату в школе и его изменению. 

Задачи педагога-психолога на данном этапе: 

•    Оказание экстренной первой помощи, снятие стрессового состояния у 

очевидцев происшествия (дети, подростки, персонал школы). 

 

    2. Содержание основных понятий 

* Покушение на самоубийство – это однородная деятельность человека, не 

закончившаяся летальным исходом по различным обстоятельствам. 

* Социализация – двуединый процесс: с одной стороны, это внешнее для 

человека влияние на него со стороны общества его социальных институтов и 

общественной атмосферы, нравственных норм и культурных ценностей, образа 

жизни людей; с другой – это внутреннее, личностное освоение каждым 

человеком такого влияния в процессе социального становления. 

* Социальная среда – человеческое, духовное, предметное окружение 

ребенка, которое оказывает влияние на его личностное развитие, выступая 

реальным пространством его формирования и самореализации. 

* Суицид – самоубийство, намеренное лишение себя жизни. Самоубийство и 

примыкающий к нему более широкий ряд феноменов аутоагрессии и 

саморазрушения следует отнести к формам девиантного поведения (поступки 

или действия человека, не соответствующие официально установленным или 

фактически сложившимся в данном обществе нормам). 

* Суицидальная попытка – это целенаправленное оперирование средствами 

лишения себя жизни, не закончившееся смертью. 

* Суицидальное поведение – волевые действия личности, конечной целью 

которых является покушение на самоубийство или сам акт самоубийства. 

Является следствием социально – психологической дезадаптации личности в 

условиях микросоциального климата. 



 

* Суицидальные замыслы – это активная форма проявления суицидальности, 

т.е. тенденция к самоубийству, глубина которой нарастает параллельно степени 

разработки плана еѐ реализации. 

* Суицидальный риск – склонность человека к совершению действий, 

направленных на собственное уничтожение. 

* Суицидент – человек, совершивший самоубийство или покушение на 

самоубийство.  

* Толерантность – способность человека принимать других людей такими, 

каковы они есть, сосуществовать и взаимодействовать с ними. 

 

3. Принципы реализации программы  

 Принцип ценности личности, заключающийся в самоценности ребенка.  

 Принцип уникальности личности, состоящий в признании 

индивидуальности ребенка.  

 Принцип приоритета личностного развития, когда обучение выступает не 

как самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка.  

 Принцип ориентации на зону ближнего развития каждого ученика.  

 Принцип эмоционально-ценностных ориентаций учебно-воспитательного 

процесса.  

4. Ожидаемый результат 

Организованная таким образом работа позволит осуществлять социальную и 

психологическую защиту детей, снизить количество детей с девиантным 

поведением и избежать суицидальных попыток. Также позволит организовать 

работу по оптимизации взаимоотношений в детско-родительской среде. 

Достоинства программы: 

* В имеющихся возможностях для оказания помощи классному руководителю, 

учителю-предметнику строить учебно-воспитательную работу в системе, с 

учетом психологических и возрастных особенностей учащихся;  

* В создании условий для своевременной корректировки выявленных 

психологических проблем и совершенствования и оптимизации учебно-

воспитательного процесса.  

* Снятие психологического напряжения в психотравмирующей ситуации.  

*Уменьшение психологической зависимости от причины, повлекшей 

суицидальное поведение.  

  Программа достигнет наибольшего эффекта, если будет реализована как 

целостная система совместной деятельности педагогов, психолога, 

администрации школы и родителей, направленная на активное приспособление 

ребенка к социальной среде, включающее в себя как успешное 

функционирование, так и перспективное психологическое здоровье.  



 

Система программных материалов 

 
 

№ Содержание работы/участники Сроки  Ответственные 

Просвещение и профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних 

1 Выявление и реабилитация 

несовершеннолетних и их семей, 

оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

2 Составление базы данных по социально 

неблагополучным семьям 

сентябрь Педагог-психолог 

3 Проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий с семьями 

социального риска 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

4 Организация работы по профилактике 

профессионального выгорания  

в течение 

года 

Педагог-психолог 

5 Цикл психологических  классных часов:   Педагог-психолог 

 1. В поисках хорошего настроения                                                                                          

(1 класс) 
сентябрь 

Педагог-психолог 

 2. Как научиться жить без драки                                                                        

(2-3 классы) 
октябрь Классный 

руководитель 

 3. Учимся снимать усталость                                                                             

(4 класс) 
ноябрь 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

 
4. Толерантность (5-11 классы) ноябрь 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

 5. Как преодолевать тревогу                                                                               

(6 класс) 
декабрь 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

 6. Способы решения конфликтов с 

родителями  (7 класс) 
январь 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

 7. Стресс в жизни человека. Способы 

борьбы со стрессом (8 класс) 
февраль 

Педагог- психолог, 

классный 

руководитель 

 
8. Грани моего «Я»    (9класс)                                                                                         март 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

 
9. Я + он + они = мы       (10 класс)                                                                                     апрель 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

 10. Способы саморегуляции 

эмоционального состояния   (11 класс)  
апрель 

Педагог-психолог 

 11. Как сказать: «Нет!»         (8 класс)                                                                                   май Педагог-психолог 

 12. Не сломай свою судьбу! Подросток и 

наркомания.  (9 класс) 
май 

Педагог-психолог 

6 Правовые классные часы:   

 1.Что ты должен знать об УК РФ                                                                сентябрь Учителя истории, 



 

(6 – 8 классы) классные 

руководитель 

 2.Уголовная ответственность 

несовершеннолетних  (8 – 11классы) 

октябрь Учителя истории, 

классные 

руководитель 

 3.Знаешь ли ты свои права и обязанности                                                     

(5 – 9 классы) 

ноябрь Учителя истории, 

классные 

руководитель 

7 Психолого-педагогическая поддержка 

учащихся к ГИА (9 класс), ЕГЭ (11 класс). 

Составление памяток                                                                                                                      

март 

апрель 

Педагог-психолог 

8 Игра для учащихся 5 класса «Моѐ место в 

коллективе».                                                                  

октябрь Педагог-психолог 

9 Акция «Я выбираю жизнь» ноябрь Педагог-психолог 

10 Беседа-диспут: «В чѐм смысл жизни?»                                                                                     

(10класс) 

февраль Педагог-психолог 

11 Час информирования «10 сентября – 

Всемирный день предотвращения 

самоубийств». Акция «Мы выбираем 

Жизнь!» 

сентябрь Педагог-психолог 

12 Работа  по выявлению дезадаптивных детей                                         

(5 класс) 

октябрь - 

ноябрь 

Педагог-психолог 

13 Диспут для подростков «Успех в жизни»                                                            

(9-11 классы) 

декабрь Педагог-психолог 

14 Групповые занятия по формированию 

социальных навыков и навыков здорового 

образа жизни «Я и мой выбор»                                                                                  

(8 класс) 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

Работа с педколлективом ОУ 

1 Семинар «Что такое суицид и как с ним 

бороться?» 

ноябрь Педагог-психолог 

2 Семинар «Типология возрастных 

психолого-педагогических особенностей 

учащихся» 

январь Педагог-психолог 

3 Семинар классных руководителей 

«Психологический климат в классе»  

февраль Педагог-психолог 

4 Семинар классных руководителей 

«Профилактика конфликтных ситуаций и 

работа с ними»  

март Педагог-психолог 

5 Семинар-практикум: «Методы разрешения 

педагогических конфликтов» 

по запросу Педагог-психолог 

Работа с родителями 

1 Родительский лекторий: 

 

по плану, по 

запросу 

Педагог-психолог 

 1. Возрастные психолого-педагогические 

особенности (младший школьник, 

подросток, старший школьник) 

  



 

 2.Как воспитать гармоничные отношения 

родителей и детей (диспут с элементами 

тренинга) 

  

 3. Психологические особенности периода 

адаптации, формы родительской помощи и 

поддержки 

  

 4.Школа, семья и психологическое здоровье 

старшеклассников (круглый стол) 

 

  

 5. Тревожность и еѐ влияние на развитие 

личности 

 

  

 6. Что такое суицид и как с ним бороться 

(среднее и старшее звено) 

 

  

 7. Особенности детско-родительских 

отношений как фактор психологического 

дискомфорта 

 

  

 8. Чем и как увлекаются подростки  

 

  

 9. Куда уходят дети: профилактика 

безнадзорности и бродяжничества 

 

  

 10. Трудный возраст или советы родителям  

 

  

 11. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

 

  

 12. Как помочь ребенку справиться с 

эмоциями 

  

2 Диспут: «Позитив и негатив в поведении 

ребенка: как к этому относиться»  

по плану Педагог-психолог, 

классный 
руководитель 

3 Групповые консультации родителей 

 1.«Семейная атмосфера» 

сентябрь Педагог-психолог, 

классный 
руководитель 

 2.«Роль семьи в развитии ребенка» ноябрь Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

 3.«Супружеский конфликт и эмоциональное 

состояние ребенка» 

январь Педагог-психолог, 

классный 
руководитель 

 4.«Детско-родительский конфликт и 

способы его преодоления» 

март Педагог-психолог, 

классный 
руководитель 

 5.«Профилактика насилия в семье» май Педагог-психолог, 

классный 



 

руководитель 

Диагностика 

Учащиеся 

1 Исследование социального статуса ежегодно Педагог-психолог 

2 Исследование уровня адаптации по плану Педагог-психолог 

3 Исследование уровня тревожности по плану Педагог-психолог 

4 Склонность к отклоняющемуся поведению по плану Педагог-психолог 

5 Опросник Басса – Дарки (агрессия, чувство 

вины) 

по запросу Педагог-психолог 

6 Оценка способов реагирования на 

конфликтные ситуации 

по запросу Педагог-психолог 

7 Опросник Г.Айзенка «Самооценка 

психических состояний личности» (8-11 

классы) ноябрь 

Педагог-психолог 

8 Рисуночный тест «Ваши суицидальные 

наклонности» (5-11 классы) октябрь 

Педагог-психолог 

9 Методика самооценки эмоциональных 

состояний (8-11 классы) декабрь 

Педагог-психолог 

10 Опросник школьной тревожности Филлипса 

(5-11 классы) октябрь 

Педагог-психолог 

11 Методика САН (диагностика самочувствия, 

активности и настроения) (8-11 классы) 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

12 Методика определения степени риска 

совершения суицида (9-11 классы) декабрь 

Педагог-психолог 

13 Методика диагностики уровня 

субъективного ощущения одиночества 

Д.Рассела и М.Фергюсона январь 

Педагог-психолог 

Родители 

1 Опросник для родителей – диагностика 

нарушений во взаимоотношениях подростка 

с родителями и их причин 

по запросу Педагог-психолог 

2 Опросник родительского отношения 

(А.Варга, В.Столин) 

по запросу Педагог-психолог 

Коррекционные мероприятия 

1 Занятие «Ты и я очень разные» - для 

подростков  5-6 класс   

октябрь Педагог-психолог, 

классный 
руководитель 

2 Занятие «Барьеры непонимания»                                                                             

8 класс  

ноябрь Педагог-психолог, 

классный 
руководитель 

3 Занятие по повышению самооценки 

«Нарисуй подарок самому себе»  7 класс 

декабрь Педагог-психолог, 

классный 
руководитель 

4 Тренинг уверенности                                                                    

(для старшеклассников) 

февраль Педагог-психолог, 

классный 
руководитель 

5 Тренинг «Манипуляция: игры, в которые март Педагог-психолог, 



 

играют все»   (для старшеклассников) классный 

руководитель 

6 Цикл занятий для подростков «Я сам строю 

свою жизнь»  

апрель Педагог-психолог, 

классный 
руководитель 
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Приложения 

Памятка для родителей 

Роль родителей в профилактике суицидальных попыток 

    Уважаемые родители, вспомните, пожалуйста, кто кого чаще упрекает в 

черствости и неблагодарности: вы ребенка, или он вас? Вот то-то. А между тем, 

именно вы, родители, – неизбежные участники самоубийства собственного 

ребенка.  

    В семьях с нормальными взаимоотношениями суицида не происходит. Ни на 

любовной почве, ни на какой другой. Потому что ребенку есть с кем 

поговорить. Вы давно разговаривали с сыном или дочкой? 

   Иногда родители становятся главной причиной самоубийства. Дом 

подростка – это модель мира. А если мир так ужасен, как бывает иногда 

обстановка в семье, то зачем жить? 

   Один мальчик не смог вынести регулярного зрелища, как пьяный отец 

избивает мать. Как ей помочь, он не знал, а оставить все как есть, не мог. Для 

него самоубийство казалось единственно возможным выходом из создавшейся 

ситуации. 

    Одна девочка наглоталась таблеток во время очередной гулянки родителей. 

В течение нескольких дней она оставалась без помощи – родителям было не до 

дочки. В конце концов, ей удалось самой добраться до телефона и вызвать 

«Скорую». 

    Иногда трагедией оборачивается ситуация, которая внешне выглядит вполне 

нормально. В больницу с острым отравлением доставили девочку. Мать, 

воспитывающая ее без мужа, хотела для дочери «лучшего будущего». Оно, по 

ее мнению, целиком зависело от учебы. Девочку отдали в спецшколу, все время 

переводили из класса в класс повышенной сложности. В итоге, ничего, кроме 

постоянной зубрежки, у нее в жизни не было. Никаких друзей, потому что 

только она успевала приспособиться к одному коллективу, как он тут же 

менялся. Постоянное напряжение, дикая опека со стороны матери – и в 

результате долгие беседы с психиатром. Ему пришлось потратить не один час, 

чтобы убедить девочку, что есть и другие способы объясниться с матерью, чем 

подобный акт протеста. 

 

 

Рекомендации педагогам по оказанию поддержки ребенку, 

имеющему признаки суицидального риска: 

- не отталкивайте его, если он решил разделить с вами проблемы, даже если вы 



 

потрясены сложившейся ситуацией; 

- доверьтесь своей интуиции, если вы чувствуете суицидальные наклонности в 

данном индивиде, не игнорируйте предупреждающие знаки; 

- не предлагайте того, чего не в состоянии сделать; 

- дайте знать, что хотите ему помочь, но не видите необходимости в том, чтобы 

хранить все в секрете, если какая-то информация может повлиять на его 

безопасность; 

- сохраняйте спокойствие и не осуждайте его, не зависимо от того, что он 

говорит; 

- говорите искренне, постарайтесь определить, насколько серьезна угроза: 

вопросы о суицидальных мыслях не приводят к попыткам покончить счеты с 

жизнью, на самом деле они помогут почувствовать облегчение от осознания 

проблемы; 

- постарайтесь узнать у него план действий, так как конкретный план – это знак 

реальной опасности; 

- убедите его, что есть конкретный человек, к которому можно 

обратиться за помощью; 

- не предлагайте упрощенных решений; 

- дайте понять, что хотите поговорить о чувствах, что не осуждаете его за эти 

чувства; 

- помогите ему понять, что сильный стресс мешает полностью 

-осознать ситуацию, ненавязчиво посоветуйте, как найти какое-либо решение и 

управлять кризисной ситуацией; 

- помогите найти людей и места, которые смогли бы снизить пережитый 

стресс; 

-при малейшей возможности действуйте так, чтобы несколько 

изменить его внутреннее состояние; 

- помогите ему понять, что присутствующее чувство безнадежности 

не будет длиться вечно. 

 

СТРАТЕГИЯ ПОМОЩИ 

 

1.ВЫСЛУШИВАЙТЕ – «Я слышу тебя». Не пытайтесь утешить словами типа: 

«Не все так плохо, вам станет лучше, не стоит этого делать». Дайте ему 

возможность высказаться. Задавайте вопросы, внимательно слушайте. 

2.ОБСУЖДАЙТЕ - открытое обсуждение планов и проблем снимает 

тревожность. Не бойтесь говорить об этом – большинство людей чувствует 

неловкость, говоря о своих проблемах (особенно о самоубийстве), и это 

проявляется в отрицании и избегании этой темы. Беседы не могут усугубить 



 

состояние клиента, тогда как избегание этой темы увеличивает тревожность, 

подозрительность к психологу. 

3. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ к косвенным показателям. Каждое шутливое 

упоминание или угрозу следует воспринимать всерьез. Подростки часто 

отрицают, что говорили всерьез, пытаются высмеивать психолога за его 

излишнюю тревожность, могут изображать гнев. Скажите, что Вы принимаете 

их всерьез. 

4.ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ -  обобщайте, проводите рефрейминг – «такое 

впечатление, что ты на самом деле говоришь о…», «большинство людей 

задумывалось о самоубийстве…», «ты когда-нибудь думал, что совершишь 

это?».  Если Вы получаете утвердительный ответ, переходите на конкретику: 

«Пистолет? А ты когда-нибудь стрелял? А где ты его возьмешь? Что тогда 

произойдет? А что, если у тебя дрогнет рука, и ты промахнешься? Кто тебя 

найдет? Ты думал о своих похоронах? Кто на них придет?».  Недосказанное, 

затаенное Вы должны сделать явным. Помогите подростку открыто говорить о 

своих замыслах. 

5.ПОДЧЕРКИВАЙТЕ ВРЕМЕННЫЙ ХАРАКТЕР ПРОБЛЕМ. Признайте, 

что его чувства очень сильны, проблемы сложны – узнайте, чем Вы можете 

помощь. Поскольку он Вам уже доверяет, узнайте, кто еще мог бы помочь ему 

в этой ситуации. 

6.Если Вам необходимо уехать, назначьте четкое время встречи по 

возвращении. Можно использовать открытки, письма, телефонные звонки. 

 

Памятка «Правила общения при конфликте с ребенком» 

 

Будучи в позиции слушающего: 

 проявите терпимость: не прерывайте ребенка, не мешайте; прежде чем что-

то сказать, хорошо подумайте, убедитесь, что вы хотите сказать именно это; 

помните, что ваша задача как слушающего — помочь ребенку в выражении, 

своих проблем; 

 не давайте оценок ребенку: если вы будите оценивать его чувства, 

то он станет защищаться или противоречить вам; старайтесь действительно 

понимать ребенка; 

 не давайте советов: помните, что лучшие решения в конфликте — это 

те, к которым участники приходят сами, а не те, которые им кто-то 

подсказал; часто бывает трудно побороть желание дать совет, особенно 

когда ребенок может рассчитывать на него с самого начала — и все же пусть 

ребенок совершит достаточную душевную работу по самостоятельному 

поиску выхода из трудной ситуации. 

Будучи в позиции говорящего: 



 

 не обвиняйте — не говорите, что все произошло из-за недостатков ребенка, 

и не обвиняйте кого-то еще в том, что случилось; 

 не придумывайте — не говорите ребенку, что вы думаете о том, каковы его 

мотивы и желания, раньше, чем он сам о них что-то скажет; 

 не защищайтесь — сначала расскажите о своих действиях, мыслях 

и чувствах; сделайте это открыто и достаточно полно, и только после этого 

можете ждать, что-то же самое сделает и ребенок; 

 не характеризуйте — не описывайте личность ребенка, тем более говоря 

«ты не внимателен, эгоистичен, неопытен, молод и т. п. ,» старайтесь 

говорить о том, что вас беспокоит по существу; 

 не обобщайте — избегайте использования слов «всегда», «никогда» 

в описании поведения ребенка, приведите в пример конкретные факты 

и ситуации, которые вы оба с ребенком хорошо помните. 

Классный руководитель: Конфликт может обладать как созидательной, так 

и разрушительной силой. Если конфликт разрешается неверно, возникает 

неприязнь друг к другу, травмируется психика, замалчиваются достоинства 

и преувеличиваются недостатки. В итоге конфликт может нанести серьезную 

психическую травму. Она может остаться у человека на всю жизнь и даже 

изменить ее в худшую сторону. 

Одна из российских газет объявила конкурс на лучшее воспоминание 

из детства. Было много светлых и ярких писем. Но одно из них меня потрясло. 

В газету писала почти 50-летняя женщина. Она поведала о том, что у нее 

в детстве были очень непослушные волосы, которые торчали во все стороны, 

что очень раздражало мать. Она с этим постоянно боролась. И вот однажды, 

после шумной беготни, разгоряченная и, конечно, опять не причесанная, она 

вернулась домой. Сразу вспыхнул конфликт. Мать истошно кричала: «Ты — 

как ведьма!» это слышали 

некоторые ребята, и вскоре кличка «ведьма» навсегда прилипла к ней. Она 

переходила с ней из класса в класс, из школы — в институт. «Через некоторое 

время, — пишет женщина, — я стала ощущать себя именно ведьмой. Мне 

казалось, что делаю плохо людям, роковым образом влияю на их судьбы. 

Я замкнулась, отдалилась от друзей… так я осталась одна, и даже не вышла 

замуж». 

Опасайтесь, уважаемые родители, ранить словом, унизить, обидеть, не понять. 

Будьте мужественнее и мудрее. Будьте эмпатийными, то есть способными 

поставить себя на место ребенка и понять, что он переживает сейчас, во время 

конфликта с вами. 

Задание 7. Сейчас вам предстоит оценить уровень своей эмпатийности. Вам 

предлагается тест — опросник, в котором 36 утверждений, на каждое 

из которых имеется 6 вариантов ответов: «не знаю», «никогда», «иногда», 



 

«часто», «почти всегда», «да». Каждому из этих вариантов ответов 

соответствует численное значение: 0,1,2,3,4,5. Далее вы сдадите листы 

психологу (обозначив свой лист любым символом или буквосочетанием, или 

набором цифр, не указывая фамилии), который подсчитает результат каждого 

и прокомментирует его в письменном виде. Получить результат вы можете уже 

завтра или в течение недели. 

Классный руководитель: В завершении задания предлагаю вам несколько, 

на наш взгляд, ценных советов, помогающих нахождению конструктивных 

путей выхода из конфликта. 

Классный руководитель: Итак, обобщим наши рассуждения. В американской 

семье не хватало теплых, ласковых отношений между членами семьи. 

Родители не интересовались жизнью своих детей, а те в свою очередь 

не испытывали к ним ни любви, ни жалости, ни сострадания. Не было 

взаимопонимания. Дети погибали нравственно в суровом капиталистическом 

мире. Они одиноки в своих проблемах. 

В наших семьях «психологическая пощечина» может подтолкнуть ребенка 

к неадекватным поступкам. Они замыкаются в себе или уходят из дома, 

становятся агрессивными или не видят смысла жизни, испытывают стресс, что 

может подтолкнуть их к мысли об уходе из жизни. Как и в первом случае, они 

одиноки в своих проблемах. 

Решение: совершенствовать свою модель поведения в семье. 

 

Рекомендации родителям 
  

 Несмотря ни на что, сохраняйте положительное представление о своѐм 

ребѐнке. 

 Организуйте свой быт так, чтобы никто в семье ни чувствовал себя 

«жертвой», отказываясь от своей личной жизни. 

 Не ограждайте ребѐнка от обязанностей и проблем. Решайте все проблемы 

вместе с ним. 

 Не ограничивайте ребѐнка в общении со сверстниками. 

 Чаще разговаривайте с ребѐнком. Помните, что ни телевизор, ни компьютер 

не заменят ему вас. 

 Помните, что когда-нибудь ребѐнок повзрослеет и ему придѐтся жить 

самостоятельно. Готовьте его к будущей жизни, говорите о ней. 

 Следите за своей внешностью и поведением. Ребѐнок должен гордиться 

вами! 
 

 

Рекомендации педагогам и родителям 

в случае, если у ребенка замечена 



 

склонность к самоубийству. 

 

1.    Внимательно выслушайте решившегося на самоубийство подростка, в 

состоянии душевного кризиса, прежде всего необходим кто-нибудь, кто готов 

выслушать. Приложите все усилия, чтобы понять проблему, скрытую за 

словами. 

2.    Оцените серьезность намерения и чувств ребенка. Если он или она уже 

имеют конкретный план самоубийства, ситуация более острая, чем если эти 

планы расплывчаты и неопределенны. 

3.    Оцените глубину эмоционального кризиса. Подросток: может испытывать 

серьезные трудности, но при этом и не помышлять о самоубийстве. Часто 

человек, недавно находящейся в состоянии депрессии, вдруг начинает бурную, 

неустанную деятельность такое поведение также может служить основанием 

для тревоги. 

4.    Внимательно отнеситесь ко всем, даже самым незначительным обидам и 

жалобам. 

5.    Не бойтесь прямо спросить, не думают ли они о самоубийстве. Опыт 

показывает, что такой вопрос редко приносит вред. Часто подросток бывает рад 

возможности высказать свои проблемы. 

Во время беседы о суициде человека необходимо убедить в следующем: 

а) что тяжелое эмоциональное состояние, переживаемое им в настоящий 

момент, является, временным; 

б) что его жизнь нужна родным, близким, друзьям и уход его из жизни станет 

для них тяжелым ударом; 

в) что он, безусловно, имеет право распоряжаться своей жизнью, но решение 

вопроса об уходе из нее в силу его крайней важности, лучше отложить на 

некоторое время, спокойно все обдумать и т.д 

Утверждения о том, что кризис уже миновал, не должны ввести вас в 

заблуждение. Часто ребенок может почувствовать облегчение после разговора 

о самоубийстве, но вскоре опять вернется к тем же мыслям. Поэтому так важно 

не оставлять его в одиночестве даже после успешного разговора. 

Поддерживайте его и будьте настойчивы. Человеку в состоянии кризиса нужны 

строгие утвердительные указания. Осознание нашей компетентности и, 

заинтересованности в его судьбе, готовности помочь дадут ему эмоциональную 

опору. Убедите его в том, что он сделал верный шаг, приняв вашу помощь. 

Оцените его внутренние резервы. Если человек сохранил способность 

анализировать и воспринимать советы окружающих, ему будет легче вернуть 

душевные силы и стабильность. Следует принять во внимание и другие 

возможные источники помощи: друзей, семью, врачей, священников к которым 

можно обратиться. Попытайтесь убедить подростка обратиться к специалистам. 



 

В противном случае, обратитесь к ним сами, чтобы вместе разобрать стратегию 

помощи. 

  

Как помочь ребенку преодолеть тревожность 

(рекомендации для родителей тревожных детей) 

 

Необходимо понять и принять тревогу ребенка — он имеет на нее полное 

право. Интересуйтесь его жизнью, мыслями, чувствами, страхами. Научите его 

говорить об этом, вместе обсуждайте ситуации из школьной жизни, вместе 

ищите выход. Учите делать полезный вывод из пережитых неприятных 

ситуаций — приобретается опыт, есть возможность избежать еще больших 

неприятностей и т.д. Ребенок должен быть уверен, что всегда может обратиться 

к Вам за помощью и советом. Даже если детские проблемы не кажутся Вам 

серьезными, признавайте его право на переживания, обязательно 

посочувствуйте («Да, это неприятно, обидно…»). И только после выражения 

понимания и сочувствия помогите найти решение выход, увидеть 

положительные стороны. 

Помогайте ребенку преодолеть тревогу — создавайте условия, в которых ему 

будет менее страшно. Если ребенок боится спросить дорогу у прохожих, 

купить что-то в магазине, то сделайте это вместе с ним. Т.о. вы покажете, как 

можно решить тревожащую ситуацию. 

Если в школе ребенок пропустил из-за болезни много дней, попробуйте сделать 

его возвращение постепенным — например, придите вместе после уроков, 

узнайте домашнее задание, пусть разговаривает с одноклассниками по 

телефону; ограничьте время пребывания в школе — не оставляйте первое 

время на продленку, избегайте перегрузок. 

В сложных ситуациях не стремитесь все сделать за ребенка — предложите 

подумать и справиться с проблемой вместе, иногда достаточно просто Вашего 

присутствия. 

Если ребенок не говорит открыто о трудностях, но у него наблюдаются 

симптомы тревожности, поиграйте вместе, обыгрывая через игру с 

солдатиками, куклами возможные трудные ситуации, может быть ребенок сам 

предложит сюжет, развитие событий. Через игру можно показать возможные 

решения той или иной проблемы. 

Заранее готовьте тревожного ребенка к жизненным переменам и важным 

событиям — оговаривайте то, что будет происходить. 

Не пытайтесь повысить работоспособность такого ребенка, описывая 

предстоящие трудности в черных красках. Например, подчеркивая, какая 

серьезная контрольная его ждет. 

Делиться своей тревогой с ребенком лучше в прошедшем времени: «Сначала я 



 

боялась того-то …, но потом произошло то-то и мне удалось …» 

Старайтесь в любой ситуации искать плюсы («нет худа без добра»): ошибки в 

контрольной — это важный опыт, ты понял, что нужно повторить, на что 

обратить внимание… 

Важно научить ребенка ставить перед собой небольшие конкретные цели и 

достигать их. 

Сравнивайте результаты ребенка только с его же предыдущими 

достижениями/неудачами. 

Учите ребенка (и учитесь сами) расслабляться (дыхательные упражнения, 

мысли о хорошем, счет и т.д.) и адекватно выражать негативные эмоции. 

Помочь ребенку преодолеть чувство тревоги можно с помощью объятий, 

поцелуев, поглаживания по голове, т.е. телесного контакта. Это важно не 

только для малыша, но и для школьника. 

У оптимистичных родителей — оптимистичные дети, а оптимизм — защита от 

тревожности. 

Антистрессовые приемы для взрослых и подростков 

Жизнь наша стремительно несется, всегда есть масса неотложных дел, больше 

и маленькие проблемы, частые стрессы. Бешенный темп жизни может привести 

к нервным срывам, депрессиям и реальным физическим заболеваниям. 

Предлагаю выбрать для себя, своих близких антистрессовые приемы, 

разработанные разными психологами. Уверена, некоторыми их них Вы уже 

пользуетесь. 

1. Хотя бы полдня в неделю нужно проводить так, как Вам нравится — гуляйте, 

танцуйте, плавайте или просто валяйтесь на диване с интересной книгой. 

2. Не реже раза в день говорите свом близким теплые слова, скорее всего они 

захотят ответить тем же. Очень важно осознавать, что тебя кто-то любит — это 

защита от серьезных нервных срывов. 

3. Если у Вас малоподвижный образ жизни, несколько раз в неделю давайте 

себе физическую нагрузку. Это может быть зарядка, активная прогулка в 

быстром темпе или то, что Вам больше подходит. 

4. Пейте больше воды. 

5. Хотя бы раз в неделю позвольте себе то, что «вредно», но доставляет Вам 

удовольствие — побалуйте себя сладеньким, нарушьте диету и т.д. 

Внимание! Делать это нужно не часто, иначе пропадет эффект. 

6. Не позволяйте расхищать Вашу жизнь! Вы вправе не общаться с 

бесцеремонными людьми, не отвечать на некоторые телефонные звонки, 

оставлять без ответа «пустые» письма. 

7. Когда Вы подавлены или рассержены, попробуйте заняться интенсивной 

физической работой — уборка в доме, прополка огорода или что-то другое. 

8. Дайте возможность себе «выпускать пар», но делайте это наедине. Можно 



 

кричать, громко петь, мять бумагу, стоять на голове, танцевать. Главное — не 

«вмешивать» в свое настроение окружающих. 

9. Если нет аллергии, ешьте минимум один банан в день. Это чудодейственный 

продукт, который наряду с черным шоколадом прекрасно поддерживает 

нервную систему. 

10. Полезно слушать спокойную музыку на свой выбор или звуки природы, 

параллельно, если есть возможность, делая спокойные дыхательные 

упражнения. 
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