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ÊÎÃ

Êîã�à �û òåðÿå� ðåá¸�êà èç-çà áîëåç�è èëè �åñ÷àñò�îãî ñëó÷àÿ — ýòî îãðî��îå
ãîðå, �î êîã�à ðåá¸�îê ñà� ïðåðûâàåò ñâîé æèç�å��ûé ïóòü — ýòî �åïîïðàâè�àÿ
òðàãå�èÿ. Ñóèöè�àëü�ûå ïîïûòêè �åòåé âñ¸ ÷àùå ñòà�îâÿòñÿ ôîð�îé ïîâå�å�èÿ,
ê êîòîðîé î�è ïðèáåãàþò â êðèçèñ�îé ñèòóàöèè. Âè�îâ�ûõ â ñà�îóáèéñòâå, êàê
ïðàâèëî, �åò. Ëþáîé ñóèöè� — ýòî ëè÷�îå, îñîç�à��îå ðåøå�èå ñà�îãî ðåá¸�êà.
Íî ëó÷øàÿ ïðîôèëàêòèêà ñóèöè�à — �àòü âîç�îæ�îñòü êàæ�î�ó îùóòèòü ïðàâî
ðàñïîðÿæàòüñÿ ñâîåé æèç�üþ, ðàâ�î êàê è ïðàâî èñêàòü �ðóãèå �åòî�û �ëÿ
ðåøå�èÿ ïðîáëå�. Åñëè ïî�ðîñòîê ÷óâñòâóåò ñåáÿ �óæ�û� õîòÿ áû ñà�î�ó ñåáå,
åñëè î� è�ååò ïðàâî ãîëîñà õîòÿ áû â îò�îøå�èè ñåáÿ ñà�îãî, óæå ïîýòî�ó æèç�ü
ñòà�îâèòñÿ �ëÿ �åãî öå��îñòüþ. Îêàçà�èå ïî�îùè è ïî��åðæêè ïî�ðîñòêó,
îêàçàâøå�óñÿ â òÿæ¸ëîé êðèçèñ�îé ñèòóàöèè, è�ååò âïîë�å îáîçðè�ûå ãðà�èöû
è �îæåò ïðè�åñòè îùóòè�ûå ïëî�û. Âàæ�î ëèøü âëîæèòü â òàêóþ ðàáîòó �å��îãî
èñêðå��åãî ñî÷óâñòâèÿ è òåïëà.

● суицид ● профилактика суицида ● проблема суицида ● профилактика
суицидального поведения ● стрессоустойчивость

Îñòàíîâèòü ó ïîñëåäíåé ÷åðòû

Суицид несовершеннолетних в ос-
новном связан с семейными кон-
фликтами и неблагополучием, бояз-
нью насилия со стороны взрослых,
бестактным поведением отдельных
педагогов, конфликтами с учителя-
ми, одноклассниками, друзьями,
чёрствостью и безразличием окру-
жающих. Порой подростки реша-
лись на суицид, чтобы обратить
внимание родителей, педагогов на
свои проблемы, протестуя таким
страшным образом против безду-
шия, безразличия, цинизма и жесто-

кости взрослых. Решаются на такой
шаг, как правило, замкнутые, ранимые
подростки из-за ощущения одиночества,
собственной ненужности, стрессов и ут-
раты смыслов жизни. За каждым таким
случаем стоит личная трагедия, катаст-
рофа, безысходность, когда страх перед
жизнью побеждает страх смерти. 

В настоящее время отсутствуют норма-
тивные правовые акты, позволяющие
квалифицировать причины, побуждаю-
щие детей к таким поступкам, а также
действия взрослых, осуществляющих их



ды побоев у детей, пропуски уроков по не-
уважительным причинам, стремятся изба-
виться от неуспевающих учеников, прожи-
вающих в неблагополучных семьях. По-
добные факты в работе педагогов недопус-
тимы и являются грубым нарушением не
только ст. 14 ФЗ № 120 «Об основах
системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних»,
но и педагогической этики. Иногда некор-
ректное поведение самих педагогов может
спровоцировать неадекватную реакцию уча-
щегося вплоть до суицида. Единый госу-
дарственный экзамен — стрессовая ситуа-
ция, в связи с этим перед сдачей важно
провести соответствующие тренинги. Ино-
гда самоубийства среди детей вызваны со-
вершением правонарушений, незнанием, как
вести себя в таких случаях (например,
при вымогательстве денег, грабеже сотовых
телефонов), страхом перед наказанием, ли-
шением свободы. Указанную проблему
можно решить путём правового обучения,
с помощью психолога.

В рамках такого предмета как литература,
факультативных часов по конфликтологии
дети должны получать понятия о характере
отношений между полами, первой любви,
ценности и уникальности человеческой
жизни, ответственности перед близкими,
многообразии способов решения проблем-
ных ситуаций, поскольку современная мо-
лодёжь мало читает, предпочитая виртуаль-
ную реальность. Повсеместное увлечение
компьютерными играми формирует у детей
неадекватное представление о жизни, смер-
ти, отношениях между людьми. Влияние
компьютерных игр на суицидальное пове-
дение, формирование безопасной информа-
ционной среды подростков, на наш взгляд,
очень актуальны и подлежат исследованию
психологами.

В настоящее время не существует дейст-
венных способов предотвращения само-
убийств. Внимание общественности в ос-
новном сконцентрировано на обсуждении
влияния субкультур. Никто не обучает де-
тей способам распознавания суицидального
поведения и методам поведения и оказания

воспитание. Оценка суицида проводится фраг-
ментарно, не отслеживается статистика и мо-
тивация поступков несовершеннолетних, хотя
детский суицид с каждым годом возрастает.
Тема эта освещается в прессе только в случае
нашумевших событий, в среде педагогических
работников практически не анализируется.
В материалах по фактам попыток несовершен-
нолетних покончить жизнь самоубийством от-
сутствуют какие-либо сведения о психологиче-
ской реабилитации и помощи подросткам, пы-
тавшимся расстаться с жизнью.

Недостаточное внимание профилактике дет-
ских суицидов уделяется в общеобразователь-
ных учреждениях. Администрация и педагоги-
ческие коллективы формально относятся к ус-
тановлению учащихся, склонных с суицидаль-
ному поведению, выявлению конфликтов
в школе, в том числе между учащимися
и учителями. Слово «суицид» пугает родите-
лей, педагогов, школьных психологов, ибо ма-
ло кто из них может работать с этой пробле-
мой, не имея соответствующей подготовки.
Но жизнь складывается так, что знания
о подростковом суициде и его профилактике
сегодня актуальны.

Люди с суицидальными тенденциями испыты-
вают не только печаль, тоску, уныние и разо-
чарование, но могут проявлять враждебность
к своему окружению. Семья и друзья, к со-
жалению, часто в ответ реагируют негодова-
нием, допускают в беседе бурлящие эмоциями
доводы, которые лишь подталкивают рассер-
женных людей к ещё большему неистовству. 

Необходима просветительская работа среди
родителей и подростков, служащая профилак-
тикой и возможностью предупредить суици-
дальное поведение. Поскольку самоубийства
совершают дети школьного возраста, учрежде-
ния образования обязаны своевременно заме-
тить и помочь ребёнку в решении его про-
блем. Некоторые педагоги, заместители ди-
ректоров образовательных учреждений недо-
оценивают степень важности своевременного
выявления детей, нуждающихся в психологи-
ческой, социальной помощи. Игнорируют сле-
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помощи в такой ситуации. Никто не говорит
подростку, что нужно делать и к кому можно
обратиться, если ему не хочется жить.

Своевременная психологическая поддержка, доб-
рое участие, оказанное подросткам в трудной
жизненной ситуации, помогут избежать трагедии.
Поэтому профилактика суицидов — важнейшее
направление работы школы. Это целенаправлен-
ная, комплексная, последовательная деятельность,
которая предполагает тесное сотрудничество всех
субъектов воспитательного процесса.

Ïðîáëåìà äåòñêîãî ñóèöèäà 
òðåáóåò îñîáîãî âíèìàíèÿ

Суицид для школы — педагогическое упуще-
ние. Несмотря на то, что основным мотивом
подростковых самоубийств были и остаются се-
мейные конфликты — более 50% всех случаев,
у школы есть возможность влиять на ситуацию
и исправить её педагогическими усилиями. 

Необходимо разработать план мероприятий по
профилактике суицида. Целесообразнее вклю-
чить его в годовой план воспитательной работы
школы с утверждением на педагогическом сове-
те. Это направление также должно быть отра-
жено в планах классных руководителей. Совсем
необязательно выделять его в отдельный раздел
и называть «Профилактикой суицида», можно
включить в разделы «Здоровье», «Здоровый
образ жизни». Не нужно акцентировать внима-
ние детей на проблеме суицида. Мероприятия
для детей должны подсказывать им ответы
и пути решения трудных жизненных проблем,
конфликтных ситуаций в семье, школе, личной
жизни. Больше планировать практических заня-
тий с оказанием психологической поддержки,
по необходимости индивидуальной помощи.
Цель занятий — учить детей правильно реаги-
ровать и осознавать свои ошибки, анализиро-
вать свои поступки и их последствия, учить
преодолевать трудности и неприятности жизни,
делать выбор и отвечать за последствия перед
собой и окружающими, помочь наладить кон-
такты со сверстниками и взрослыми, повышать
стрессоустойчивость организма. 

Классные часы, родительские собрания на тему
взаимоотношений с детьми, предупреждения су-
ицидов в период весенне-осеннего обострения

должны носить систематический харак-
тер, как и тестирование, анкетирование
детей, нуждающихся в психологической
помощи.

В планах мероприятий по профилактике
суицида важно предусмотреть работу не
только с детским коллективом,
но и с педагогами, родителями. Необхо-
димо разнообразить формы работы с се-
мьёй, используя активные взаимодействия
и практическую направленность занятий
с рассмотрением вопросов детско-роди-
тельских отношений, проблем и условий
семейного воспитания, межличностных
отношений со сверстниками и взаимоот-
ношений полов, профилактики семейных
конфликтов. 

Важно обратить внимание классных ру-
ководителей на индивидуальную работу
с семьёй. Общение классного руководи-
теля с родителями, посещение квартир
обучающихся не должны сводиться
к простому информированию о неуспехах
ребёнка в учёбе, пропусках школы. Важ-
но изучить условия жизни и воспитания
в семье, консультировать родителей по
выявленным проблемам. Анализ деятель-
ности классных руководителей, отчёты
о проделанной работе должны содержать,
кроме количественных показателей, каче-
ственный анализ и результативность по
этому направлению.

При организации школьного психолого-
медико-педагогического консилиума
(ПМПк) одним из направлений его дея-
тельности должна стать реальная помощь
ребёнку и его семье. Помимо разработки
и утверждения планов индивидуальной
работы с детьми группы риска и их се-
мьями, председатель школьного ПМПк
обязан отслеживать выполнение решений
консилиума и информировать коллег
о ходе выполнения решения.

В образовательном учреждении необхо-
димо организовать административный
контроль над деятельностью сотрудников
в направлении работы «Профилактика



в школьном коллективе и эмоционального
самочувствия всех участников образова-
тельного процесса, повышению уровня их
психологической комфортности. 

Проблему суицида среди детей и подро-
стков можно решить только путём консо-
лидации усилий общественности, образо-
вательных учреждений, правоохранитель-
ных органов, исполнительной и законода-
тельной власти. Но количество само-
убийств на душу подросткового населе-
ния, то есть процент нелюбви подростка
к себе и ненависти к окружающему миру,
во многом зависит от грамотной работы
педагогов.

Поскольку проблема суицида связана со
многими социально-экономическими, эко-
логическими факторами, её необходимо
изучать и решать комплексно. Это воз-
можно, если будет принята специальная
государственная программа предупрежде-
ния самоубийств, если будет проводиться
мониторинг с целью выявления и устра-
нения их причин, а также при создании
службы «телефон доверия», активизации
работы органов образования с учащимися
и родителями, изучения зарубежного
опыта.

суицида». Это контроль качества и реали-
зации планов работы классных руководите-
лей, социальных педагогов, психологов,
контроль над работой школьного ПМПк
и взаимодействием всех заинтересованных
педагогов и других специалистов, оценка
результативности их деятельности. На со-
вещаниях при директоре обязательно пла-
нировать один раз в четверть — полугодие
заслушивать отчёты о работе и её резуль-
татах заместителей директора по воспита-
тельной работе, психолога, социального пе-
дагога, классных руководителей. Решения
таких совещаний должны носить конкрет-
ный, конструктивный характер.

Успех профилактики зависит от своевременно-
го выявления подростков с психологическими
проблемами, с нарушениями социальной адап-
тации и отклоняющимся поведением. Требует-
ся активизация и систематизация работы по
раннему выявлению учащихся, склонных к су-
ициду, и тех, кто пережил или находится
в состоянии конфликта, принятие мер по вы-
явлению и устранению причин, применению
дифференцированных мер коррекции.

Снизить уровень травматизации психики ре-
бёнка поможет спланированная работа педаго-
гов по улучшению психологического климата
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Ïðèìåðíûé ïëàí ïðîôèëàêòèêè 
ñëó÷àåâ ñóèöèäà ñðåäè äåòåé è ïîäðîñòêîâ íà ó÷åáíûé ãîä

¹
ï/ï

Ìåðîïðèÿòèÿ Ñðîê Îòâåòñòâåííûé

Ðàáîòà ñ ïåäàãîãè÷åñêèì êîëëåêòèâîì

1. Èçäàòü ïðèêàçû:
î ìåðàõ ïî ïðîôèëàêòèêå ñóèöèäà ñðåäè äåòåé è ïîäðîñòêîâ;
î ñâîåâðåìåííîì èíôîðìèðîâàíèè î ôàêòàõ, ñâèäåòåëüñòâóþùèõ
î æåñòîêîì îáðàùåíèè ñ äåòüìè;
î íàçíà÷åíèè îòâåòñòâåííîãî ïî ïðîôèëàêòèêå ñëó÷àåâ ñóèöèäà 
ñðåäè ó÷àùèõñÿ øêîëû 

Äî 01.09 Äèðåêòîð øêîëû

2. Ðàçðàáîòàòü ïðîãðàììó «Ïðîôèëàêòèêà ñóèöèäàëüíîãî è àääèêòèâíîãî
ïîâåäåíèÿ è äðóãèõ ôîðì àâèòàëüíîé àêòèâíîñòè äåòåé è ïîäðîñòêîâ»

Äî 01.10 Çàì. äèðåêòîðà ïî ÓÂÐ

3. Ïåäàãîãè÷åñêèé ñîâåò: «Òåîðåòè÷åñêèå àñïåêòû è ïðàêòè÷åñêèé îïûò
ðàáîòû ïî ïðîôèëàêòèêå ïîäðîñòêîâîãî ñóèöèäà»

Îêòÿáðü Çàì. äèðåêòîðà ïî ÂÐ
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¹
ï/ï

4.

Ìåðîïðèÿòèÿ

Ñîâåùàíèå ïðè äèðåêòîðå:
î ìåðàõ ïðîôèëàêòèêè ñóèöèäà ñðåäè äåòåé è ïîäðîñòêîâ íà ó÷åáíûé
ãîä;
î ðåçóëüòàòàõ ðàáîòû ïî ïðîôèëàêòèêå ñóèöèäàëüíîãî ïîâåäåíèÿ
äåòåé è ñåìåéíîãî íåáëàãîïîëó÷èÿ

Ñðîê

Ñåíòÿáðü

Ìàé

Îòâåòñòâåííûé

Çàì. äèðåêòîðà ïî ÂÐ

Çàì. äèðåêòîðà ïî ÂÐ

5. Ñîâåùàíèå ïðè çàìåñòèòåëå äèðåêòîðà ïî ÂÐ:
ïðîôèëàêòèêà ñåìåéíîãî íåáëàãîïîëó÷èÿ è ñóèöèäàëüíîãî ïîâåäåíèÿ
äåòåé è ïîäðîñòêîâ;
î ðàáîòå êëàññíûõ ðóêîâîäèòåëåé ïî ðåàëèçàöèè ñèñòåìû ìåð ïî ïðå-
äîòâðàùåíèþ ñëó÷àåâ ñóèöèäà ñðåäè äåòåé è ïîäðîñòêîâ 

Íîÿáðü

ßíâàðü

Çàì. äèðåêòîðà ïî ÂÐ

Çàì. äèðåêòîðà ïî ÂÐ

6. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèå ñåìèíàðû äëÿ êëàññíûõ ðóêîâîäèòåëåé:
1. Ïðîôèëàêòèêà êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé â ó÷åíè÷åñêîì êîëëåêòèâå.
2. Îðãàíèçàöèîííûå óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëàêòèêè ñóèöèäàëüíî-
ãî ïîâåäåíèÿ è ïðåîäîëåíèÿ ïîñëåäñòâèé ñóèöèäîâ.
3. Âûÿâëåíèå ðàííèõ ñóèöèäàëüíûõ ïðèçíàêîâ ó íåñîâåðøåííîëåòíèõ.
4. Äèàãíîñòèêà äåòåé, ñêëîííûõ ê ñóèöèäó, êîððåêöèÿ èõ ïîâåäåíèÿ.
5. Ïñèõîëîãî-âîçðàñòíûå è ôèçèîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ
ðåá¸íêà.
6. Îðãàíèçàöèÿ ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîïðîâîæäåíèÿ íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ ñ àääèêòèâíûì ïîâåäåíèåì â óñëîâèÿõ îáùåîáðàçîâà-
òåëüíîé øêîëû.
7. Ìåòîäû ðàáîòû ïî ïðîôèëàêòèêå ñóèöèäàëüíîãî ïîâåäåíèÿ.
8. Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå àñïåêòû ïðîôèëàêòèêè ñóèöèäàëüíîãî
ïîâåäåíèÿ ñðåäè äåòåé è ïîäðîñòêîâ.

Îêòÿáðü
Íîÿáðü

Äåêàáðü
ßíâàðü
Ôåâðàëü

Ìàðò

Àïðåëü
Ìàé

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

1. Ëåêòîðèé äëÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà ïî ïðîôèëàêòèêå ñóèöèäîâ:
1. Ñîõðàíåíèå ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ ó÷àùèõñÿ.
2. Îñîáåííîñòè ïðîôèëàêòèêè îòêëîíÿþùåãîñÿ ïîâåäåíèÿ ïîäðîñò-
êîâ â óñëîâèÿõ â óñëîâèÿõ îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû.
3. Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ ïåðèíàòàëüíîãî ïîðàæå-
íèÿ öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû êàê ïðè÷èíà äåçàäàïòàöèè ðåá¸íêà
â øêîëå. 
4. Ïðîáëåìû ñåìüè â êîíòåêñòå ñîâðåìåííîãî ïñèõîëîãè÷åñêîãî çíàíèÿ.
5. Ïîâûøåíèå ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé êîìïåòåíòíîñòè ðîäèòåëåé
äåòåé ãðóïïû ðèñêà.
6. Îêàçàíèå ïîìîùè ðîäèòåëÿì è äåòÿì, íàõîäÿùèìñÿ â ñîöèàëüíî
îïàñíîì ïîëîæåíèè.
7. Ïðîôèëàêòèêà ñóèöèäàëüíîãî ïîâåäåíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ.
8. Ýïèäåìèîëîãèÿ ñóèöèäàëüíîãî ïîâåäåíèÿ.

Ñåíòÿáðü
Îêòÿáðü

Íîÿáðü

Äåêàáðü
ßíâàðü

Ôåâðàëü

Ìàðò
Àïðåëü

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

8. Ñåìèíàð-òðåíèíã:
1. Ïîäðîñòêîâûé ñóèöèä: ïðîôèëàêòèêà è êîððåêöèÿ.
2. Îáñòîÿòåëüñòâà, ôàêòîðû è ìîòèâû ñóèöèäàëüíîãî ïîâåäåíèÿ äåòåé
è ïîäðîñòêîâ.
3. Ïñèõîäèàãíîñòè÷åñêàÿ ðàáîòà ïî ïðîôèëàêòèêå è êîððåêöèè ñóè-
öèäàëüíûõ ïðîÿâëåíèé.
4. Íåêîòîðûå ïðè÷èíû è ôîðìû ïðîÿâëåíèÿ íåâðîòè÷åñêèõ ðàññò-
ðîéñòâ ó ñîâðåìåííûõ ñòàðøåêëàññíèêîâ.

Íîÿáðü
ßíâàðü

Ìàðò

Ìàé

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã
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Ìåðîïðèÿòèÿ

Ðàáîòà ñ ðîäèòåëÿìè

Ñðîê Îòâåòñòâåííûé

1. Ëåêòîðèé äëÿ ðîäèòåëåé:
1. Ðîëü íàêàçàíèÿ è ïîîùðåíèÿ â âîñïèòàíèè äåòåé.
2. Ýôôåêòèâíûå ñòèëè ñåìåéíîãî âîñïèòàíèÿ.
3. Âîçðàñòíûå îñîáåííîñòè ïîäðîñòêîâ è èõ ïðîÿâëåíèå â ïîâåäåíèè.
4. Ïðîôèëàêòèêà âîçíèêíîâåíèÿ êðèçèñíûõ ñîñòîÿíèé ó äåòåé
è ïîäðîñòêîâ.
5. Ñèãíàëû íåáëàãîïîëó÷èÿ, ïðèçíàêè îñòðûõ ïåðåæèâàíèé ïîäðîñòêà.
6. Êàê ñîõðàíèòü äåòñêîå äîâåðèå?
7. Âëèÿíèå ñåìåéíûõ êðèçèñíûõ ñèòóàöèé íà ðàçâèòèå ëè÷íîñòè
ðåá¸íêà.
8. Êðèçèñíûå ïåðèîäû äåòñòâà.
9. Òèïû ñóèöèäàëüíîãî ïîâåäåíèÿ.
10. Àíàëèç ïðè÷èí ïñèõîëîãè÷åñêèõ êðèçèñîâ.
11. Ìåäèöèíñêèå àñïåêòû ñóèöèäàëüíîãî ïîâåäåíèÿ íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ. 

Ñåíòÿáðü —
ìàé

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

2. Îáùåøêîëüíûå ðîäèòåëüñêèå ñîáðàíèÿ:
1. Ïîäðîñòêîâûé ñóèöèä.
2. Âçàèìîäåéñòâèå øêîëû è ñåìüè êàê íåîáõîäèìîå óñëîâèå ïðîôè-
ëàêòèêè ïðåñòóïëåíèé è ïðàâîíàðóøåíèé ñðåäè äåòåé è ïîäðîñòêîâ,
ñîöèàëèçàöèÿ ëè÷íîñòè.
3. Ñåìåéíûå êîíôëèêòû è êîíñòðóêòèâíûå ñïîñîáû èõ ðàçðåøåíèÿ.
4. Ñîáëþäåíèÿ ïðàâ äåòåé êàê íåîáõîäèìîå óñëîâèå ïðîôèëàêòèêè
ñóèöèäàëüíîãî ïîâåäåíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ. 

Ñåíòÿáðü
Íîÿáðü

ßíâàðü
Ìàðò

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

3. Ïñèõîëîãè÷åñêèé òðåíèíã äëÿ ðîäèòåëåé ó÷àùèõñÿ ñ äåâèàíòíûì ïîâå-
äåíèåì:
1. Ïðè÷èíû äåòñêîé àãðåññèè.
2. Ïðîôèëàêòèêà àñîöèàëüíîãî ïîâåäåíèÿ â ñåìüå.
3. Ïîçèòèâíîå è íåãàòèâíîå â ïîâåäåíèè ðåá¸íêà: êàê ê ýòîìó îòíî-
ñèòüñÿ.
4. Ðîëü âçðîñëûõ â îêàçàíèè ïîìîùè ïîäðîñòêó â êðèçèñíûõ ñèòóàöèÿõ

Îêòÿáðü
Äåêàáðü
Ôåâðàëü

Àïðåëü

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

4. Ñåìèíàð-ïðàêòèêóì äëÿ îïåêóíîâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ:
1. Ïðîôèëàêòèêà äåïðåññèâíîãî ñîñòîÿíèÿ è ñóèöèäàëüíîãî ïîâåäå-
íèÿ ó ïîäðîñòêîâ.
2. Ïðîôèëàêòèêà è ïðèçíàêè ñóèöèäîâ, ìåòîäû âûâåäåíèÿ èç îïàñíîãî
ñîñòîÿíèÿ.

Íîÿáðü

Ìàðò

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

5. Îðãàíèçîâàòü ðàáîòó ñ ñåìüÿìè ó÷àùèõñÿ, ñêëîííûõ ê ñóèöèäàëüíîìó
ïîâåäåíèþ

Â òå÷åíèå
ó÷åáíîãî ãîäà

Çàì. äèðåêòîðà ïî ÂÐ

6. Êîíñóëüòàöèè äëÿ ðîäèòåëåé ó÷àùèõñÿ, îêàçàâøèõñÿ â êðèçèñíîé
ñèòóàöèè

Â òå÷åíèå
ó÷åáíîãî ãîäà

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

7. Ðîäèòåëüñêèé óðîê ïî òåìå: «Ïîâåäåí÷åñêèå ðåàêöèè äåòåé è ïîäðîñò-
êîâ â ñòðåññîâîé ñèòóàöèè»

Îêòÿáðü Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

8. Êðóãëûé ñòîë:
1. Æåñòîêîå îáðàùåíèå ñ ðåá¸íêîì. Ïðè÷èíà, ïîñëåäñòâèÿ, ïîìîùü.
2. Äåòñêèå — âçðîñëûå ïðîáëåìû.
3. Òðåâîæíîñòü è å¸ âëèÿíèå íà ðàçâèòèå ëè÷íîñòè.
4. Îñîáåííîñòè äåòñêî-ðîäèòåëüñêèõ îòíîøåíèé êàê ôàêòîð ïñèõî-
ëîãè÷åñêîãî äèñêîìôîðòà.

Ñåíòÿáðü
Íîÿáðü
Ôåâðàëü
Ìàé

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã
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9.

Ìåðîïðèÿòèÿ

Âûïóñòèòü áóêëåò äëÿ ðîäèòåëåé ïî ïðîôèëàêòèêå ñóèöèäà ïîäðîñòêîâ

Ñðîê

Îêòÿáðü

Îòâåòñòâåííûé

Çàì. äèðåêòîðà ïî ÂÐ

10. Ñîöèîëîãè÷åñêèé îïðîñ ðîäèòåëåé:
1. ß è ìîé ðåá¸íîê.
2. Ïðàâèëüíà ëè âàøà ïîçèöèÿ ïî îòíîøåíèþ ê äåòÿì?

Ôåâðàëü
Àïðåëü

Ñîöèàëüíûé ïåäàãîã

Ðàáîòà ñ ó÷àùèìèñÿ

1. Ñîñòàâèòü ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàáèëèòàöèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ,
ñîâåðøèâøèõ ïîïûòêó ê ñóèöèäó

Äî 01.09 Çàì. äèðåêòîðà ïî ÂÐ

2. Îðãàíèçîâàòü ðàáîòó ïî ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîìó ñîïðîâîæäåíèþ
ó÷àùèõñÿ, íàõîäÿùèõñÿ â êðèçèñíîì ñîñòîÿíèè è ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ
ñóèöèäàëüíîãî ðèñêà

01.09 Çàì. äèðåêòîðà ïî ÂÐ

3. Âûÿâëÿòü è ïðîâîäèòü ó÷¸ò äåòåé, ñêëîííûõ ê ñóèöèäó Â òå÷åíèå
ó÷åáíîãî ãîäà

Çàì. äèðåêòîðà ïî ÂÐ

4. Ðàçðàáîòàòü èíäèâèäóàëüíóþ ïðîôèëàêòè÷åñêóþ ïðîãðàììó äëÿ êàæ-
äîãî ïîäðîñòêà, ñêëîííîãî ê ñóèöèäó

Äî 10.09 Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

5. Îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü çà ó÷àùèìèñÿ, íå ïîñåùàþùèìè èëè ñèñòåìà-
òè÷åñêè ïðîïóñêàþùèìè ó÷åáíûå çàíÿòèÿ â øêîëå

Â òå÷åíèå
ó÷åáíîãî ãîäà

Êëàññíûå
ðóêîâîäèòåëè

6. Ìîíèòîðèíã ñðåäè ó÷àùèõñÿ 6–11-õ êëàññîâ ïî âûÿâëåíèþ äåòåé,
íàõîäÿùèõñÿ â êðèçèñíûõ ñèòóàöèÿõ, ïîñðåäñòâîì çàïîëíåíèÿ è ïî-
ñëåäóþùåãî àíàëèçà «êàðòû ôàêòîðîâ ñóèöèäàëüíîãî ðèñêà»

Îêòÿáðü Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

7. Èçó÷åíèå ìåæëè÷íîñòíûõ âçàèìîîòíîøåíèé ó÷àùèõñÿ â êëàññíûõ êîë-
ëåêòèâàõ (ñîöèîìåòðèÿ) è âûÿâëåíèå «èçîëèðîâàííûõ» äåòåé

I-å ïîëóãîäèå
ó÷åáíîãî ãîäà

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

8. Èçó÷åíèå àäàïòàöèè ó÷àùèõñÿ 1-õ, 5-õ, 10-õ êëàññîâ, â òîì ÷èñëå,
ñàìîîöåíêè, óðîâíÿ òðåâîæíîñòè 

I-å ïîëóãîäèå
ó÷åáíîãî ãîäà

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

9. Êîìïëåêñíàÿ ïñèõîëîãè÷åñêàÿ äèàãíîñòèêà ó÷àùèõñÿ ñ ïðîáëåìàìè
îáó÷åíèÿ, ðàçâèòèÿ, âîñïèòàíèÿ

II-å ïîëóãîäèå
ó÷åáíîãî ãîäà

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

10. Ñôîðìèðîâàòü áàíê äàííûõ íà ó÷àùèõñÿ ñ âûñîêèì óðîâíåì òðåâîæ-
íîñòè è äåïðåññèè

Îêòÿáðü Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

11. Ìåñÿ÷íèê ïðîôèëàêòèêè ñóèöèäàëüíîãî ïîâåäåíèÿ Íîÿáðü Çàì. äèðåêòîðà ïî ÂÐ

12. Ðàçðàáîòàòü ïîýòàïíûé ïëàí ïñèõîëîãè÷åñêîé àäàïòàöèè è ïîìîùè 
äëÿ îòäåëüíûõ äåòåé è ïîäðîñòêîâ, îêàçàâøèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé
ñèòóàöèè

Îêòÿáðü Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

13. Ðåéäû ïî âûÿâëåíèþ äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëî-
æåíèè, ïðîæèâàþùèõ â íåáëàãîïîëó÷íûõ ñåìüÿõ â ìèêðîðàéîíå øêî-
ëû, îêàçûâàòü èì íåîáõîäèìóþ ïîìîùü

1 ðàç â ÷åò-
âåðòü

Ñîöèàëüíûé ïåäàãîã

14. Êîíñóëüòàöèè äëÿ ó÷àùèõñÿ, îêàçàâøèõñÿ â êðèçèñíîé ñèòóàöèè Â òå÷åíèå
ó÷åáíîãî ãîäà

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

15. Êîíñóëüòàòèâíàÿ ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîìîùü ïîäðîñòêàì ïî ïðîôèëàêòè-
êå íåðâíî-ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ

Â òå÷åíèå
ó÷åáíîãî ãîäà

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã
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16.

Ìåðîïðèÿòèÿ

Ðîëåâûå èãðû:
1. Êîíôëèêòû â íàøåé æèçíè (5-å êëàññû).
2. Òîëåðàíòíîñòü (6-å êëàññû).
3. Êàê ïðåîäîëåâàòü òðåâîãó (7-å êëàññû).
4. Ñïîñîáû ðåøåíèÿ êîíôëèêòîâ ñ ðîäèòåëÿìè (8-å êëàññû).
5. Ñòðåññ â æèçíè ÷åëîâåêà. Ñïîñîáû áîðüáû ñî ñòðåññàìè (9-å êëàññû).
6. Ãðàíè ìîåãî ß (10-å êëàññû).
7. Ñïîñîáû ñàìîðåãóëÿöèè ýìîöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ (11-å êëàññû).

Ñðîê

Â òå÷åíèå
ó÷åáíîãî ãîäà

Îòâåòñòâåííûé

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

17. Äèñïóò: «Óñïåõ â æèçíè» (10–11-å êëàññû) ßíâàðü Çàì. äèðåêòîðà ïî ÂÐ

18. Ïñèõîëîãè÷åñêèé òðåíèíã ñ ó÷àùèìèñÿ 5–11-õ êëàññîâ:
1. Ëè÷íîñòíûé ðîñò.
2. Ñíÿòèå êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé.
3. Óìåé ñêàçàòü «Íåò!».

Íîÿáðü
ßíâàðü
Àïðåëü

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

19. Êðóãëûé ñòîë ñ ó÷àùèìèñÿ 9–11-õ êëàññîâ ïî òåìå: «Ôîðìèðîâàíèå
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, ïåðâè÷íàÿ ïðîôèëàêòèêà ñîöèàëüíî îáóñ-
ëîâëåííûõ çàáîëåâàíèé â äåòñêî-ïîäðîñòêîâîé è ìîëîä¸æíîé ñðåäå:
ïðîáëåìà, ïîèñêè, ðåøåíèÿ»

Äåêàáðü Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

20. Îðãàíèçîâàòü ðàáîòó òåëåôîíà ýêñòðåííîé ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè
äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ, îêàçàâøèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè

01.09 Çàì. äèðåêòîðà ïî ÂÐ

21. Àêöèÿ «ß ëþáëþ òåáÿ, æèçíü!» Ìàé Çàì. äèðåêòîðà ïî ÂÐ

22. Ñîçäàòü ñòðàíèöó íà øêîëüíîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò ïî ïñèõîëîãè÷å-
ñêèì ïðîáëåìàì ïîäðîñòêîâ â ïîñòîÿííîì ðåæèìå

01.09 Çàì. äèðåêòîðà ïî ÂÐ

23. Êëàññíûå ÷àñû, ôîðìèðóþùèå â ïðîöåññå âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû
ó ó÷àùèõñÿ òàêèå ïîíÿòèÿ êàê «öåííîñòü ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè», «öåëè
è ñìûñë æèçíè», à òàêæå èíäèâèäóàëüíûõ ïðè¸ìîâ ïñèõîëîãè÷åñêîé
çàùèòû â ñëîæíûõ ñèòóàöèÿõ:
1. ×åëîâåê ñâîáîäíîãî îáùåñòâà. 2. Ó÷èìñÿ ñòðîèòü îòíîøåíèÿ.
3. Ìî¸ çäîðîâüå. 4. Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå.
5. Íàøè ÷óâñòâà è äåéñòâèÿ. 6. Ïî÷åìó òðóäíî ïðèçíàòü ñâîþ âèíó?
7. Îáèä÷èâîñòü, íåñäåðæàííîñòü, ðàçäðàæèòåëüíîñòü…..
8. Äðóæáà — ãëàâíîå ÷óäî. 9. Ëþáîâüþ äîðîæèòü óìåéòå.
10. Ïîãîâîðèì åù¸ ðàç î ëþáâè. 11. Íàøà äðóæíàÿ ñåìüÿ.
12. Äåòè è ðîäèòåëè. Äàâàéòå ïîíèìàòü äðóã äðóãà

Â òå÷åíèå
ó÷åáíîãî ãîäà

Êëàññíûå
ðóêîâîäèòåëè

24. Áåñåäû äëÿ ó÷àùèõñÿ 1–4-õ êëàññîâ:
1. Êàê ñïðàâèòüñÿ ñî ñòðàõîì.
2. Ìèð ìîåãî îáùåíèÿ.
3. Øêîëüíûå òðóäíîñòè.
4. Ó÷èìñÿ äàðèòü ðàäîñòü äðóãèì ëþäÿì.
Äëÿ ó÷àùèõñÿ 5–8-õ êëàññîâ:
1. Íàó÷èëèñü ëè ìû îáùàòüñÿ?
2. Óìåé ïîìîãàòü ñåáå.
3. Êàê ñïðàâèòüñÿ ñ ïëîõèì íàñòðîåíèåì.
4. Îñâîåíèå ñïîñîáîâ ïîâûøåíèÿ íàñòðîåíèÿ.
Äëÿ ó÷àùèõñÿ 9–11-õ êëàññîâ:
1. Ìîè ñèëüíûå ñòîðîíû.
2. Æèçíü ïî ñîáñòâåííîìó âûáîðó.
3. Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð.
4. Ñàìîâîñïðèÿòèå, ñàìîóâàæåíèå, ñàìîîäîáðåíèå.
5. Âçàèìîîòíîøåíèÿ â ãðóïïå ñâåðñòíèêîâ

Â òå÷åíèå
ó÷åáíîãî ãîäà

Êëàññíûå
ðóêîâîäèòåëè




