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Пояснительная записка 

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 и социальным педагогам 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 отчёта Детского фонда ООН за последние годы значительно увеличилось 

число суицидальных попыток и завершенных самоубийств среди молодежи и даже детей. 

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, чёрствости и безразличия окружающих, особенно родителей. 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. 

 

Данная Программа направлена на обеспечение организации деятельности психолога по 

профилактике суицидального и саморазрушающего поведения, составлена с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта и содержат описание 

модели профилактической работы по предотвращению рисков суицида и суицидальных 

намерений среди обучающихся общеобразовательных организаций. 

При реализации данной программы поддерживается приоритет прав и интересов ребенка в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации. 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

• Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

• Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ); 



• Административный кодекс РФ (ст. 164 "О правах и обязанностях родителей"); 

• Уголовный кодекс РФ (ст. 117 «Истязание», ст. 110 «Доведение до самоубийства», ст. 131-

134 «О преступлениях сексуального характера»); 

• Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ; 

• Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  от 28 декабря 2010 г. №2106); 

• Федеральный закон от 24.06.1999 года №120 – ФЗ «Об основах системы профилактики 

безопасности и правонарушений несовершеннолетних»; 

• Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

• Федеральный Закон РФ от 24 июня 2010 г. №436 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

• Методические рекомендации по профилактике суицидального поведения детей и 

подростков в ОУ Министерства образования и науки РФ от 18.01.16 №7-149; 

• Письмо Минобрнауки России от 18.01.2016 № 07-149 "О направлении методических 

рекомендаций по профилактике суицида". 

 

Причинами 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 

(законными представителями). 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. 

 

Цель программы: формирование у школьников позитивной адаптации к жизни как 

процесса сознательного построения и достижения человеком относительно устойчивых 

равновесий отношений между собой, другими людьми и миром в целом. 

 



 

Задачи программы: 

1.          Выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите и оказание 

экстренной первой помощи, обеспечение безопасности ребенка, снятие стрессового состояния.  

2.          Изучение особенностей психолого-педагогического статуса каждого учащегося с целью 

своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в психическом 

состоянии, общении, развитии и обучении.  

3.          Создание системы психолого-педагогической поддержки учащихся разных возрастных 

групп в воспитательно-образовательном процессе школы так и в период трудной жизненной 

ситуации.  

4.          Привлечение различных государственных органов и общественных объединений для 

оказания помощи и защиты законных прав и интересов ребенка.  

5.          Привитие существующих в обществе социальных норм поведения, формирование 

детского милосердия, развитие ценностных отношений в социуме.  

6.          Формирование позитивного образа Я, уникальности и неповторимости не только 

собственной личности, но и других людей.  

 

Участники программы: 

- обучающиеся МКОУ «Новолисинская СОШ – интернат»; 

- педагоги; 

- родители (законные представители. 

 

Сроки реализации программы:  2020 – 2023годы 

 

Основные направления деятельности: 

 
 

 

Принципы реализации программы: 

1. Принцип ценности личности, заключающийся в самоценности ребенка.  

2. Принцип уникальности личности, состоящий в признании индивидуальности ребенка.  

3. Принцип приоритета личностного развития, когда обучение выступает не как  

    самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка.  

4. Принцип ориентации на зону ближнего развития каждого ученика.  

5. Принцип эмоционально-ценностных ориентаций учебно-воспитательного процесса.  

 

 

 



 

Ожидаемый результат: 

Организованная таким образом работа позволит: 

-  осуществлять социальную и психологическую защиту детей; 

-  снизить количество детей с девиантным поведением и избежать суицидальных попыток; 

-  позволит организовать работу по оптимизации взаимоотношений в детско-родительской 

среде. 

 

Достоинства настоящей программы: 

 в имеющихся возможностях для психологического раскрепощения школьников, для 

формирования навыков и приемов, способствующих самовыражению каждого ученика;  

 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.  

 

Наибольший эффект программа может иметь, реализованная как целостная система 

совместной деятельности педагогов, психолога, администрации школы и родителей 

(законных представителей), направленная на активное приспособление ребенка        к 

социальной среде, включающее в себя как успешное функционирование, так и 

перспективное психологическое здоровье. 

  

 
 

 

Важнейший аспект воспитательной деятельности – психолого-педагогическая поддержка 

детей, полноценное обеспечение психического и физического здоровья, развитие социально 

значимых качеств детей.  

Важна и результативность таких организационных функций, как: 

➢ социально-нормативная, связанная с усвоением детьми норм, правил жизни и 

деятельности образовательного учреждения; 

➢ прогностическая, определяющая условия полноценной реализации интересов и 

потребностей детей; 

➢ преобразовательная, связанная с постепенным расширением сфер, путей и состояний 

участников воспитательной деятельности. 

 

 



Главным итогом деятельности по обеспечению психолого-педагогического 

сопровождения, согласующегося с социальными запросами населения и требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, является адаптация детей всех 

ступеней обучения к быстроменяющейся жизни, обеспечение организации образовательного 

процесса, способствующего, прежде всего, становлению личности ребенка. 

Обозначенный результат достигается посредством создания условий для формирования 

не только определенных личностных качеств, но и адекватных требованиям общества и 

потребностям каждого конкретного человека личностных установок, способных обеспечить 

качество жизни. 

Основными принципами работы Службы являются: 

• приоритет интересов ребенка; 

• непрерывность и комплексный подход в организации сопровождения;  

• рекомендательный характер оказания помощи и услуг;  

• работа по методу междисциплинарной команды.  

Деятельность Службы сопровождения позволяет:  

• реализовать особый вид помощи ребенку в обеспечении эффективного развития, 

социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей и подростков в 

условиях образовательного процесса;  

• оказывать содействие в разработке и реализации программ развития образовательного 

учреждения с учетом создания более благоприятных условий для развития и воспитания 

детей; 

• создавать комплексные профилактические и коррекционные программы, направленные на 

преодоление психолого-педагогических и социальных проблем обучающихся.   

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в современном 

образовательном процессе является обеспечение оптимальных условий для адаптации, 

обучения, воспитания и развития ребенка исходя из его индивидуальных особенностей, 

психологического комфорта и безопасности ребенка, удовлетворении его потребностей с 

помощью социальных, правовых, психологических, медицинских, педагогических механизмов 

предупреждения и преодоления негативных явлений в семье и школе, ближайшем окружении и 

других социумах.  

Реализация данной цели предполагает достижение комплекса задач: 

✓ предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

✓ помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

✓ психологическое обеспечение образовательных программ; 

✓ развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов. 

В контексте обозначенных задач психолого-педагогическое сопровождение реализует 

основные направления: 

✓ профилактика; 

✓ диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг); 

✓ консультирование (индивидуальное и групповое); 

✓ развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

✓ коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

✓ психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации 

образовательных учреждений, педагогов, родителей; 

✓ экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений). 

Профилактическое направление. 

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся,  разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям 

по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 



Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем детей: 

▪ разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого 

возрастного этапа; 

▪ выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

▪ предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую 

возрастную ступень. 

 Диагностическое направление.  

Выявление наиболее важных особенностей развития, поведения и психического состояния 

школьников, которые должны быть учтены в процессе сопровождения, с целью выстраивания 

индивидуальной образовательной траектории развития ребенка.     

Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 

Этапы индивидуальной диагностики: 

▪ изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования); 

▪ формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности школьника (постановка 

психологического диагноза); 

▪ разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, 

составление долговременного плана развития способностей или других психологических 

образований. 

Консультативное направление  

Оказание помощи и создание условий для развития личности,  способности выбирать и 

действовать по собственному усмотрению, обучаться новому поведению; информирование 

всех участников образовательного процесса по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей с целью создания адаптивной среды, 

позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную самореализацию в 

образовательном учреждении. 

▪ Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для развития 

личности,  способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся 

новому поведению. 

▪ Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного 

процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

Развивающее направление (работа индивидуальная и групповая)  

Формирование потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в 

деятельности и общении 

Коррекционное направление (работа индивидуальная и групповая)  

Организация работы, прежде всего  с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении 

и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики. 

Направлено на: уменьшения степени выраженности патологии, ее поведенческие последствия; 

предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; обеспечение максимальной 

реализации реабилитационного потенциала ребенка. 

Просветительско-образовательное направление. 

➢ Психологическое просвещение и образование  

Формирование потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в 

своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии 

интеллекта. 

Так же приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к психологической 

культуре. 

 

 



➢ Профориентационное направление. 

Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального самоопределения 

учащихся последовательным, осознанным и обоснованным; она направлена на самопознание, 

выявление истинных мотивов их выбора, реальных возможностей и образовательных 

потребностей. Результатом педагогического руководства профессиональным 

самоопределением становится готовность к выбору профессии, осмыслению, проектированию 

вариантов профессиональных жизненных путей. 

o Экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий,  

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного 

учреждения. 

➢ Работа с обучающимися 

✓ Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья, 

содействие  формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных 

компетентностей. 

✓ Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение одаренных 

учащихся, находящихся под опекой  и организация индивидуальной  или групповой 

коррекционно-развивающей работы. 

✓ Проведение тренингов  с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных 

компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 

✓ Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 

✓ Профориентационная работа. Психолого-педагогическая поддержка делает процесс 

профессионального самоопределения учащихся последовательным, осознанным и 

обоснованным. Результатом педагогического руководства профессиональным 

самоопределением становится готовность к выбору профессии, осмыслению, 

проектированию вариантов профессиональных жизненных путей. 

➢ Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной итоговой 

аттестации. 

Формы помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Теоретико-методологическая основа разработки Программы    

Теоретико-методологической основой разработки Программы стали следующие 

теоретические концепции, предложенные ниже. 

Социологическая концепция исходит из того, что в основу суицидального поведения 

закладываются снижение и неустойчивость социальной интеграции. По мнению 

представителей этой концепции, большинство суицидальных действий направлены не на 

самоуничтожение, а на восстановление нарушенных социальных связей с окружающими. 

Основатель индивидуальной психологии А. Адлер рассматривает суицид как результат 

кризиса, приводящей к регрессии, крайней стадией которого является суицидальная попытка. 



К. Меннингер, разделяя точку зрения Фрейда, выделил три взаимосвязанных бессознательных 

механизма: месть/ненависть (желание убить), депрессия/ безнадежность (желание умереть) и 

чувство вины (желание быть убитым). 

Точка зрения основателя трансактного анализа – Э.Берна, заключается в трактовке 

суицидального поведения как результата формирования и развития жизненного сценария под 

влиянием «родительских предписаний». 

Согласно концепции автора теории личностных конструктов G.Kelli суицид – это акт, 

совершаемый с целью доказать достоверность своей жизни, либо акт ухода от 

действительности из-за «фатализма или тотальной тревоги». 

Представители экзистенциально-гуманистического направления полагают, что основная 

причина самоубийства – утрата смысла жизни. 

Авторы отмечают присутствие у суицидентов чувство невыносимой душевной боли, 

изолированности от общества, ощущение безнадёжности и беспомощности. А.Т. Beck, 

представитель когнитивно-бихевиорального направления, в причинах самоубийства видит роль 

негибкого мышления («Жизнь ужасна, альтернатива ей только смерть…»), которое ведёт к 

невозможности выработки оптимальных решений своих проблем. 

В концепции суицидального поведения А.Г. Амбрумовой используется интегративный подход: 

суицидальное поведение рассматривается как следствие социально-психологической 

дезадаптации личности в условиях переживаемого субъективно неразрешимого 

микросоциального конфликта. Согласно этой теории, суицид представляет собой один из 

вариантов поведения человека в экстремальной ситуации и определяется личностными 

особенностями человека, его жизненным опытом, интеллектом, характером и стойкостью 

интерперсональных связей. По мнению авторов (Амбрумова А.Г., Жезлова Л.Я., 1978) на 

суицидальное поведение подростков значительное влияние имеют межличностные отношения 

со сверстниками и родителями. Так, в предпубертатном периоде преобладают «семейные» 

проблемы, а в пубертатном – «сексуальные» и «любовные». 

Таким образом, современные исследователи рассматривают суицидальное поведение как 

многофакторное явление, в генезе которого играют роль клинические, социально-

психологические и индивидуально-личностные факторы, а сам суицид – явление 

неоднородное: в одних случаях это обдуманные, заранее запланированные действия, в других – 

импульсивные. 

Исходя из описанной многофакторности суицидального и саморазрушающего поведения, для 

его  профилактики должен использоваться системный подход психолого-педагогического 

сопровождения. 

Так, сопровождение как целостная деятельность всех субъектов образовательного процесса 

всецело определяется тремя основными взаимосвязанными компонентами: 

1) систематическим отслеживанием психолого-педагогического статуса ребенка, динамики его 

психического развития в процессе социализации; 

2) созданием социально-психологических условий для устранения рисков суицидального и 

саморазрушающего поведения у каждого ребенка, успешности его социальной адаптации; 

3) созданием специальных социально-психологических условий для сопровождения и помощи 

в социальной адаптации и обучении навыков  самостоятельного разрешения личностных 

проблем, коррекции собственного психоэмоционального состояния, увеличения мотивации к 

жизни. 

Современная ситуация и обновление нормативно-правовой базы в области образования и 

психолого-педагогического сопровождения  предъявляет новые требования к структуре 

психологического сопровождения и профилактике суицидального и саморазрушающего 

поведения, что исходит из задач, решаемых психологом на каждом этапе профилактической  и 

коррекционной деятельности. 

 

Приоритетные направления и содержание деятельности психологического 

сопровождения суицидального и саморазрушающего поведения детей 

  В современных условиях предупредить суицидальное и саморазрушающее поведение 

учащихся возможно только при реализации системного подхода. Системный подход включает 

в себя следующие  направления деятельности психолога. 



1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации,  суицидального  и 

саморазрушающего поведения обучающихся, разработка конкретных рекомендаций 

педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения 

и развития с учетом возникшей ситуации, возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся. 

2. Диагностика (индивидуальная и групповая) - выявление явлений и признаков 

дезадаптации,  суицидального  и саморазрушающего поведения обучающихся и их 

психического состояния, которые должны быть учтены в процессе сопровождения, с целью 

выстраивания индивидуальной траектории работы с  ребенком.  

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание условий для 

предупреждения и коррекции  дезадаптации,  суицидального  и саморазрушающего поведения, 

способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучаться новому 

поведению; информирование всех участников образовательной деятельности по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей с целью 

создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную 

самореализацию в образовательной организации. 

4. Развивающая и коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - формирование 

потребности в новой модели поведения, возможности ее приобретения и реализации в жизни.  

5. Психологическое просвещение участников образовательного процесса - формирование 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 

развития; создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

обучающихся на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

6. Организационно-методическая работа - разработка и внедрение психологических программ 

и проектов, направленных на развитие универсальных учебных действий, преодоление 

отклонений в социальном и психологическом здоровье и профилактику асоциальных явлений 

(наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.), трудностей в адаптации, обучении 

и воспитании, нарушений в поведении, задержек и отклонений в развитии обучающихся; 

оформление и ведение документации (планы работы, протоколы, журналы, психологические 

заключения и отчеты). 

Основные объекты деятельности в рамках реализации программы: 

- подростки, ставшими на путь социальной дезадаптации, но имеющими ближайшие 

перспективы её преодоления. 

- учащиеся, нуждающиеся в срочной психоэмоциональной поддержке. 

-  неблагополучные семьи. 

 

Основные психолого-педагогические мероприятия по профилактике 

суицидального и саморазрушающего поведения детей 

Первый уровень – общая профилактика. 

Цель – повышение уровня психологического климата и групповой сплоченности в школе. 

Мероприятия: 

Создание общих школьных программ психологического 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). 



• Психологическое просвещение среди родителей в первую очередь через выступления на 

родительских собраниях, лекториях, конференциях, через информирование на сайте гимназии. 

• 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 на различных уроках и занятиях по психологии. 

• 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. 

2.Индивидуальные и групповые занятия по обучению проблем-разрешающего поведения, 

поиска социальной поддержки, ее восприятия и оказания, повышению самооценки, развитию 

адекватного отношения к собственной личности, эмпатии. 

Задачи педагога-психолога на данном этапе: 

• Сопровождение детей и подростков группы риска по суицидальному поведению с целью 

предупреждения самоубийств: терапия кризисных состояний, формирование адаптивных 

копинг-стратегий, способствующих позитивному принятию себя подростками и позволяющих 

эффективно преодолевать критические ситуации существования. 

• Работа с семьей ребенка, попавшего в трудную жизненную ситуацию или испытывающего 

кризисное состояние. 

3.Просветительские  мероприятия - классные часы, круглые столы, стендовая информация. 

Задачи педагога-психолога на данном этапе: 

• Изучение теоретических аспектов проблемы с позиции различных наук (философии, 

физиологии, психологии, социологии, педагогики) и использование информации в работе с 

педагогами и родителями. 

• Повышение осведомленности персонала, родителей и учащихся о признаках возможного 

суицида, факторах риска и путях действия в этой ситуации. 

С педагогами проводится психологическое просвещение в вопросах психологического 

здоровья самих педагогов, а также дезадаптивного поведения детей и подростков, в том числе 

суицидального, дается информация о мерах профилактики суицида среди детей и подростков.  

Родителей знакомим с информацией о причинах, факторах, динамике суицидального 

поведения, даются рекомендации, 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. 



4.Разработка плана действий в случае самоубийства, в котором должны быть процедуры 

действия при выявлении учащегося группы риска, действия при угрозе самоубийства и после 

самоубийства. 

Задачи педагога-психолога на данном этапе: 

• Включение созданной системы психолого-педагогической поддержки учащихся разных 

возрастных групп в воспитательно-образовательном процессе (составленной программы или 

плана работы по профилактике суицидального поведения учащихся) в общий план действий. 

• Определение своей позиции и перечня конкретных действий при выявлении учащегося 

группы риска, при угрозе учащегося закончить жизнь самоубийством, и после самоубийства. 

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. 

2.Оповещение соответствующего учреждения психического здоровья (психиатрическая 

клиника), запрос помощи. Оповещение родителей. 

3.Разбор случая со школьным персоналом, который был включен в работу, так чтобы он мог 

выразить свои чувства, переживания, внести предложения относительно стратегий и плана 

работы. 

Задачи педагога-психолога на данном этапе должны быть определены и требуют проработки. 

Четвертый уровень – реабилитация и профилактика рецидива 

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.Глубинная психотерапевтическая коррекция, обеспечивающая профилактику образования 

конфликтно-стрессовых переживаний в дальнейшем. 

Задачи педагога-психолога на данном этапе должны быть определены и требуют проработки. В 

целом, данная работа – уровень медицинских психологов, психотерапевтов. 

 

Реализация программы 

 

 

 

Система программных мероприятий 
№ Содержание работы         сроки      ответственный 

1 Выявление и реабилитация несовершеннолетних 

и их семей, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации 

в течение года  классные руководители,  

педагог-психолог  

социальный педагог 

2 Составление базы данных по социально-

неблагополучным семьям 

сентябрь  социальный педагог  

3 Незамедлительное сообщение в администрацию 

школы,  ПДН, КДНиЗП, отдел опеки и 

попечительства о фактах насилия над ребенком со 

стороны родителей (законных представителей) 

или других лиц. 

в течение года 

  

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог,  

социальный педагог 



4 Регулирование взаимоотношений и конфликтных 

ситуаций среди школьников. Пресечение всех 

случаев неуставных (школьных) отношений с 

привлечением при необходимости работников 

ПДН 

по 

необходимости 

классные руководители, 

педагог-психолог  

социальный педагог 

Работа с обучающимися 

5 Мероприятия, направленные на профилактику 

девиантного поведения и социальной 

дезадаптации обучающихся:  

- мероприятия по формированию установок у 

обучающихся на самореализацию в социально – 

одобряемых сферах жизнедеятельности, 

вовлечение в социально – значимые виды 

деятельности; 

- мероприятия по вопросам профилактики 

суицидального поведения воспитанников, 

формирования позитивного отношения к жизни, 

ее основным ценностям; 

- мероприятия по повышению психолого – 

педагогической компетентности родителей в 

области формирования навыков безопасного 

поведения, эмоционально – волевых расстройств 

детей и профилактике рисков развития 

суицидального поведения 

в течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог,  

социальный педагог 

медицинский работник 

6 Социально – психологическое тестирование по 

выявлению и оказанию помощи семьям, 

находящимся в социально- опасном положении, 

для осуществления социально- педагогической 

поддержки и сопровождения детей. 

сентябрь классные руководители, 

педагог-психолог  

социальный педагог 

7 Проведение мониторинга на выявление 

агрессивных подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

октябрь классные руководители, 

педагог-психолог  

социальный педагог 

8 Коррекционные занятия с элементами 

тренинговых упражнений по формированию 

нравственных ценностей, по развитию навыков 

компетентного поведения, навыка противостояния 

групповому давлению и толерантности, 

формированию этических норм поведения, по 

развитию коммуникативных способностей детей 

октябрь – март классные руководители, 

педагог-психолог  

социальный педагог 

9 Проведение мониторинга информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет в целях 

выявления несовершеннолетних, подвергшихся 

кибербуллингу. 

ноябрь классные руководители, 

педагог-психолог  

социальный педагог 

10 Проведение индивидуальных профилактических 

бесед с детьми из  семей социального риска 

в течение года 

  

классные руководители,  

педагог-психолог, 

социальный педагог 

11 В рамках индивидуальной работы с семьями, где 

дети, склонны к суициду проводится мониторинг 

по следующим направлениям: анализ и оценка 

психологического состояния ребенка, социально – 

психологической обстановке в семье и в классе; 

анализ результатов диагностики выраженности 

суицидального риска; определение 

психологической устойчивости детей и т.д. 

Проводятся психокоррекционные беседы по 

переориентации жизненных целей подростков, 

коррекции самооценки, развитию рефлексии и т.д.  

по 

необходимости 

педагог-психолог  

 

12 Проведение тренинговых занятий по психолого-

педагогической поддержке обучающихся к 

выпускным экзаменам (9, 11 классы)  

март – апрель  классные руководители, 

педагог-психолог 

13 Организация работы в период школьных каникул во время классные руководители 



по оздоровлению и занятости детей и подростков, 

находящихся в социально-опасном  положении 

каникул 

14 Проведение педагогических мониторингов 

«Занятость обучающихся во внеурочное время» 

«Включенность обучающихся в воспитательный 

процесс» 

«Оценка уровня воспитанности обучающихся» 

в течение года  классные руководители 

социальный педагог 

15 Проведение тематических классных часов с 

просмотром социальных видеороликов  

в течение года классные руководители, 

педагог-психолог  

социальный педагог 

16 Ведение цикла профилактических бесед, 

информационных вестников с обучающимися по 

формированию безопасного поведения в сети 

Интернет. 

в течение года классные руководители, 

педагог-психолог  

социальный педагог 

17 Проведение профилактических  

Недель правовых знаний 

Организация работы с детьми, требующими 

особого педагогического внимания 

ноябрь 

февраль 

март 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог,  

социальный педагог 

18 Проведение Недель профилактики ЗОЖ 

 

ноябрь 

февраль 

март 

Зам. директора по ВР, 

учителя предметники 

классные руководители, 

педагог-психолог,  

социальный педагог 

Работа с педагогами 

19 ШМО классных руководителей и воспитателей 

групп интерната: 
- Выявление детей, склонных к правонарушениям и 

семей «группы риска» организация работы с семьями и 

обучающимися данной категории 

- Ребёнок – семья – общество. Проблемы семейного 

воспитания 

Индивидуальная работа с семьями обучающихся по 

реализации мероприятий согласно методических 

рекомендаций Министерства просвещения РФ от 

30.09.2020г. № 07-5862 «Алгоритм действий для 

педагогов по раннему выявлению и реагированию на 

деструктивное поведение несовершеннолетних» 

- Профилактика деструктивного поведения 

несовершеннолетних 

- Профилактика конфликтных ситуаций  

в течение года зам. директора по ВР, 

руководитель ШМО 

классные руководители, 

педагог-психолог,  

социальный педагог 

20 Семинар классных руководителей 

«Психологический климат в классе» 

октябрь 

 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

педагог-психолог 

социальный педагог 

21 Семинар «Профилактика суицидального 

поведения подростков» 

январь 

 

Руководитель МО 

классных руководителей, 

педагог-психолог 

  Работа с родителями 

22 Классные родительские собрания по 

профилактике суицида среди подростков  

в течение года  Классные руководители, 

педагог-психолог 

23 Круглый стол  «Позитивное и негативное в 

поведении ребенка: как к этому относиться» 

(родители 8-11 классов) 

февраль   зам. директора по ВР, 

классные руководители 

24 Родительский лекторий: 

- Что такое суицид и как с ним бороться.  

- Особенности детско-родительских отношений 

как фактор психологического дискомфорта 

  

сентябрь 

март 

  

классные руководители, 

педагог-психолог 

25 Организация информационно – методического 

обеспечения мероприятий по просвещению 

родителей (законных представителей) в области 

повышения компетенций по распознаванию 

признаков скулшутинга, распространение идей 

насильственных действий, деструктивного и 

в течение года зам. директора по ВР, 

классные руководители 

педагог-психолог 

социальный педагог 



суицидального поведения 

Просветительская работа среди родителей 

(законных представителей) проводится 

индивидуально, на родительских собраниях и в 

дистанционном формате: по средствам 

выкладывания профилактической информации в 

классных группах ВК и на сайте ОУ. 

  Диагностика 

  Обучающиеся 

26 Исследование социального статуса  

(1 – 11 классы) 

 Исследование уровня адаптации  

(1,5 классы) 

 Склонность к отклоняющемуся поведению 

(дети «группы риска») 

1 раз в год 

  

 октябрь 

  

2 раза в год 

(октябрь, апрель) 

  

классные руководители, 

педагог-психолог 

  

 Проведение ряда диагностик: 

- диагностика девиантного поведения по 

применению теста СДП /авт. Э.В.Леус, САФУ 

им. М.В.Ломоносова/ 

- диагностика уровня тревожности 

- диагностика деструктивного поведения 

подростков (Эмоциональная неустойчивость 

к суицидальным наклонностям) 6-11 классы. 

- диагностика изучения распространения 

криминальной субкультуры, в целях 

своевременного выявления в ней новых 

тенденций и установления степени их 

привлекательности для несовершеннолетних 

5-11 классы 

в течение года 

 

классные руководители,  

педагог-психолог  

социальный педагог 

  

  

 


