
ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДА 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОБРАЗОВАНИЯ



 Решение проблемы профилактики суицидального поведения несовершеннолетних носит 
комплексный, системный и междисциплинарный характер, требует непрерывного 
отслеживания динамики ситуации, оперативного реагирования, внедрения в практику 
эффективного опыта работы образовательных организаций. Ежегодный мониторинг 
профилактики суицидального поведения детей и подростков позволяет констатировать, что в 
настоящее время в этой работе существует ряд нерешенных вопросов:

1. Кадровое обеспечение и профессиональная подготовка специалистов образовательных 
организаций:
• дефицит психологов, социальных педагогов, детских сексологов, который негативно 

сказывается на эффективности первичной профилактики суицидального риска;
• отсутствие специалистов-суицидологов при дальнейшем сопровождении 

несовершеннолетнего после парасуицида;
• недостаточное современное программно-методическое и материально-техническое 

обеспечение профилактической деятельности, отсутствие регионального банка данных 
технологий работы с детьми и молодежью по профилактике суицидального поведения;

• отсутствие специализированных курсов повышения квалификации кадров;
• трудности педагогического, ученического и родительского коллектива в конструктивном 

решении проблемы, связанные с данными поведенческими реакциями по причине 
нарушения конфиденциальности, профессиональной этики, страха обсуждения данной 
темы.



2. Проблемы при реализации индивидуальной 
профилактической работы с обучающимися по 
причине отказа многих родителей (законных 
представителей) от консультаций клинического 
психолога, психиатра или суицидолога.
3. Отсутствие должного взаимодействия на 
межведомственном уровне при выявлении 
несовершеннолетнего, относящегося к "группе 
риска".
4. Сложности в ограничении доступа к сайтам сети 
Интернет, содержащим вредную и опасную для 
жизни несовершеннолетних информацию.



Косвенные причины роста суицидального 
поведения в подростковой среде:

•свободный доступ к информации, наносящей 
вред их жизни и здоровью;
•рост мобильной и Интернет-зависимости;
•высокий уровень тревожности детей и 
подростков вследствие повышения 
требований в учебном процессе;
•романтизация самоубийства в средствах 
массовой информации, на телевидении, в 
художественных произведениях, 
кинофильмах, музыкальных клипах и других 
объектах массовой культуры.



Рекомендуются следующие направления 
превенции суицидального поведения детей и 

подростков:
- организационные и правовые меры по предупреждению суицидального поведения 
несовершеннолетних: организация и проведение ежегодного мониторинга, направленного на 
выявление случаев жестокого обращения с несовершеннолетними и уровня буллинга в детско-
подростковой среде; открытие для подростков, вынужденных покинуть семью, социальных 
гостиниц; организация работы Детского телефона доверия;
- профилактика суицидального поведения несовершеннолетних: выявление несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении, а также детей и подростков, находящихся в 
обстановке, представляющей угрозу их жизни и здоровью; обеспечение социального, 
педагогического, психологического и юридического сопровождения детей, подростков и семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; разработка и внедрение превентивных программ, 
направленных на проведение в образовательных организациях занятий по профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних и случаев буллинга; вовлечение 
несовершеннолетних и членов их семей в различные виды семейной досуговой деятельности, 
направленной на гармонизацию внутрисемейных отношений; организация при школах "семейных 
клубов", с целью коррекции детско-родительских отношений, а также повышения психологической и 
педагогической культуры семей; использование ресурсов учреждений социальной защиты населения 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи; обеспечение 
взаимодействия образовательных организаций с учреждениями здравоохранения (центрами здоровья 
детей) в части профилактики суицидального поведения обучающихся; инженерно-техническое 
обеспечение образовательных организаций (системы внутреннего и внешнего видеонаблюдения) с 
целью создания безопасной образовательно-воспитательной среды;
- информационно-пропагандистская деятельность в рамках профилактики суицидального поведения 
несовершеннолетних: проведение массовых мероприятий, приуроченных к Международному дню 
детского телефона доверия; проведение тематической недели, посвященной Международному дню 
толерантности; проведение массовых мероприятий, посвященных Международному дню защиты 
детей.



Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье 
учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание 
психологически безопасной и комфортной среды.
• Одним из условий нормализации развития учащихся является ранняя профилактика 

социальной дезадаптации, редукция социальных и психологических девиаций, в том 
числе суицидального поведения. Стратегической целью превентивной работы 
является развитие личности подростка, включающее осознание им собственных 
ценностей и смысла существования; развитие уверенности в себе и навыков 
успешного взаимодействия с окружающими; формирование созидательной и 
активной жизненной позиции.

• Целевыми группами (объектами) профилактики суицидального поведения являются: 
обучающиеся, специалисты (педагоги, медицинские работники, педагоги-психологи, 
социальные педагоги), представители государственных учреждений, участвующие в 
жизнедеятельности вышеуказанных групп. Категории детей, нуждающихся в 
психолого-педагогическом сопровождении: школьники в период адаптации к новым 
условиям образовательного процесса (1, 5, 10 классы); дети, имеющие школьные 
трудности; дети с социально-педагогической запущенностью и отклоняющимся 
поведением; школьники в период перехода к профильному обучению; дети из 
неблагополучных семей; дети с особыми образовательными потребностями; группы 
школьников в случае возникновения ситуации межличностного конфликта; дети из 
семей беженцев и переселенцев.



Основа ранней профилактики 
• создание условий, обеспечивающих возможность нормального развития 

подростков; своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, 
возникающих у учащихся определенного возраста. Профилактика должна 
строиться на принципах системности, комплексности, содержательной 
насыщенности, целостности, взаимосвязанности, пролонгированности, 
преемственности, скоординированности психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса с учетом того или иного уровня 
профилактики:

• на уровне личности: доступности и своевременности помощи и поддержки; 
гуманизма - вера в возможности ребенка, позитивный подход; реалистичности 
- учет реальных возможностей ребенка и конкретной ситуации; системности - 
рассмотрение ребенка как целостного, качественно своеобразного, динамично 
развивающегося субъекта; индивидуального подхода - изменение содержания, 
форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от 
особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей специалиста; 
деятельностного принципа коррекции - опора на ведущий вид деятельности, 
свойственный возрасту ребенка;



• на уровне образовательной организации: профессионализма специалистов - 
психологов, социальных педагогов, учителей и других участников учебно-
воспитательного процесса; приоритетности превентивности социальных 
проблем; сотрудничества с учреждениями и органами, которые занимаются 
вопросами охраны психического здоровья несовершеннолетних и его 
профилактикой; опережающего характера психолого-педагогической 
профилактики; конструктивно-позитивного характера превенции;

• на уровне государственных учреждений: системности, взаимодействия 
региональных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления и подведомственных им организаций, а также 
межпрофессиональное взаимодействие специалистов различных служб и 
ведомств; единой стратегии профилактики, включая основные направления, 
методические подходы и конкретные мероприятия; комплексного 
использования социальных, психологических и личностно-ориентированных 
направлений и форм профилактической деятельности; соответствия 
профилактической деятельности социально-экономической ситуации в стране, 
регионе, муниципальном образовании; соответствия профилактических форм 
и методов законодательным актам.



Комплекс психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих профилактику суицидального 

поведения в образовательной среде

• выделение ключевых параметров образовательной среды;
• организацию психолого-педагогического сопровождения и 

превенции как его направления;
• обучение педагогического коллектива навыкам раннего 

распознавания суицидального поведения 
несовершеннолетних;
• уровневую профилактику суицидов в образовательных 

организациях на основе внедрения индивидуальных и 
групповых программ по формированию навыков адаптивного 
поведения;
• совместную деятельность образовательных организаций и 

отдельных социальных институтов по предотвращению 
суицидального поведения молодежи.



Создание педагогических условий для реализации выбора подростка 
между жизнью и смертью возможно лишь при разрешении 
противоречий, которые существуют между целью учебно-
воспитательного процесса, заключающейся в воспитании 
гармоничной и целостной личности, и его реальной ориентацией 
исключительно на знания и дисциплину; между потребностями 
современной школы в организации профилактической работы по 
упреждению суицидальной активности подростков и отсутствием в 
школе практики выявления детей группы суицидального риска. 
Школа, являясь одной из основных социализирующих сред (наряду с 
семьей), в которой ребенок находится в течение 11 лет, имеет все 
возможности для организации планомерной целенаправленной работы 
по формированию жизнестойкости ребенка, раскрытию его 
потенциала, освоению способов преодоления проблем, а также 
оказания профессиональной поддержки семье в ходе психолого-
педагогического сопровождения несовершеннолетних.



Основные условия успешной реализации модели психолого-педагогического 
сопровождения профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних:

1. Микросоциальные (школьные) условия. Престиж здорового образа жизни в школе. Соответствие 
пришкольного участка, здания школы, его планировки, микроклимата, светового режима, отделки, 
оборудования учебных и не учебных помещений, а также организации школьного питания санитарно-
гигиеническим требованиям и современному дизайну. Наличие в школе и классе атмосферы, способствующей 
хорошему настроению, высокой работоспособности, психогигиеническому комфорту. Учет динамики 
умственной работоспособности при организации учебного труда и отдыха, выборе режимов обучения, 
составлении недельного расписания; использование на уроках здоровьесберегающих педагогических 
технологий, минимизация стрессовых воздействий во время проведения контрольных работ и экзаменов.
2. Понимание руководителями школы и педагогическим коллективом значимости решения вопросов 
формирования, сохранения и укрепления здоровья учащихся в процессе получения ими образования, 
присутствие фактора социального одобрения деятельности, отнесенной к здоровому образу жизни (далее - 
ЗОЖ). Наличие у учителя высокой культуры здоровья, реализация им положительной модели здорового 
образа жизни.
3. Формирование у школьников в процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей и 
значимой мотивации на соблюдение норм и правил ЗОЖ, находящей одобрение и поддержку среди 
сверстников и в семье, где с раннего возраста закладываются предпосылки здорового или, наоборот, 
аддиктивного, саморазрушающего поведения.
4. Конструктивная политика школы в отношении здоровья и личностного развития детей - реальные ценности, 
нормы и правила, позволяющие предъявлять адекватные требования к возможностям учеников, устанавливать 
четкие правила и последовательно их выполнять, соблюдать дисциплину на основе поощрения позитивного 
поведения, активно участвовать в жизнедеятельности школы, устанавливать отношения доверия и 
конструктивного взаимодействия.
5. Специальная профессиональная подготовка учителей, участвующих в реализации данной модели.



•Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса, направленного на 
профилактику суицидального поведения обучающихся, 
является многоуровневым. В традиционной схеме 
профилактики основным критерием выделения уровня 
выступает степень суицидального риска, в модели 
психолого-педагогического сопровождения 
профилактики предлагается новый подход - по уровням 
социальной структуры образовательной организации, 
начиная от подростка, далее - группы его ближайшего 
школьного окружения, затем - школы. 
Принципиальным отличием такого подхода являются 
целевые группы каждого уровня, характеризующиеся и 
как объект, и как субъект превенции.



Эффективные модели психолого-педагогического 
сопровождения

профилактики суицидального поведения обучающихся

• Наиболее эффективной в образовательной организации является поуровневая модель 
психолого-педагогического сопровождения профилактики суицидального поведения 
обучающихся: "Я сам" - программа самопомощи подростка (уровень личности) и "Равный 
- равному" модификация программы современного молодежного краудсорсинга (уровень 
сверстников).

• Программа "Я сам" по своей сути представляет индивидуальное психолого-
педагогическое сопровождение подростка и направлена на: предупреждение развития 
дидактогении; осуществление системы мер, предполагаемых разработку комплекса 
методик обучения детей группы суицидального риска; разработку режима и проведения 
индивидуальной коррекционной работы с обучающимися группы суицидального риска 
психологом и классным руководителем; оказание помощи родителям по воспитанию и 
обучению ребенка. Психолого-педагогическое сопровождение направлено на 
формирование жизнестойкости несовершеннолетних, тех качеств личности, которые 
являются общими у эффективно адаптирующихся людей:

а) реальная способность видеть и принимать действительность такой, какова она есть;
б) умение находить положительные стороны в различных жизненных ситуациях;
в) способность творчески перерабатывать информацию и вырабатывать новые, непривычные 
или неочевидные методы решения проблем. В формировании жизнестойкости немалую роль 
призваны сыграть учителя гуманитарного цикла, проводя беседы о смысле бытия, о 
ценности жизни, о неповторимости каждого мгновения. В качестве возможных форм 
превенции могут быть предложены уроки - биографии, уроки - примеры, уроки - судьбы, 
уроки - встречи, уроки - диспуты о смысле жизни, уроки логотерапии, уроки - экскурсии и 
др.



• Разработка и реализация программы индивидуального психологического 
сопровождения предполагает: установление контакта, оценку летальности 
(возможности суицида), выявление проблемы и при необходимости 
заключение с подростком "договора о ненанесении себе ущерба и вреда 
здоровью"; выявление неадаптивных психологических установок, 
блокирующих оптимальные способы разрешения кризиса, и выработку 
навыков самоконтроля и самокоррекции в их отношении; коррекцию 
неадаптивных психологических установок; укрепление личностных ресурсов; 
расширение сети социальной поддержки путем привлечения к 
психокоррекционной работе значимых лиц из его окружения (родители, 
учителя, сверстники, специалисты и т.д.). В случае факта совершения суицида 
либо парасуицида к работе необходимо привлечь узких специалистов 
(например, психотерапевта), а также выделить "группу риска" травматизации 
вследствие факта суицида либо парасуицида (родители и друзья суицидента, 
педагоги и др.). Работа может осуществляться как в групповой, так и в 
индивидуальной форме. Однако обсуждение интимных причин и поводов, 
приведших к попытке суицида, следует проводить избирательно. 



В программе "Я сам" можно выделить два основных направления профилактики 
- общее профилактическое и кризисное.
Первое направление - общая профилактика, в свою очередь, может включать в себя 
такие направления работы, как:
1) коррекционно-реабилитационное: развитие саморегуляции; поиск и активизация 
позитивных ресурсов; снятие мышечных зажимов (освоение методов релаксации); 
коррекция эмоционально-личностной сферы (снижение тревожности, повышение 
уверенности в себе, коррекция самооценки и уровня притязаний); овладение способами 
взаимодействия с самим собой и с окружающим миром; отреагирование переживаний, 
связанных с психотравматической ситуацией; выбор жизненного пути, постановка 
жизненных целей;
2) определение внутренних и внешних ресурсов подростка, которые служат основой 
его жизнестойкости и увеличивают вероятность преодоления кризиса. К внутренним 
ресурсам относятся: инстинкт самосохранения; уровень развития интеллекта; 
коммуникативный потенциал; ценные для подростка аспекты его "Я"; позитивный опыт 
решения проблем. К внешним ресурсам можно отнести: значимых людей, на которых 
чаще всего полагаются суициденты, чтобы чувствовать свою реальность, 
автономность, испытывать относительное спокойствие и достаточную ценность. 
Утрата или угроза потери такого человека может вызвать взрыв чувства одиночества, 
ярости и презрения к себе; значимую деятельность, которая является источником 
стабильности, особенно творческая; социальный опыт, в том числе духовный 
(религиозный).



В рамках коррекционно-реабилитационной работы 
рекомендуется: изучение запроса и последующее проведение 
комплексной психологической диагностики эмоционально-
личностной и коммуникативной сфер подростка; индивидуальное 
консультирование подростка и членов семьи; проведение 
индивидуальных коррекционно-реабилитационных занятий с 
подростком. В качестве индикаторов эффективности этой работы 
могут быть определены следующие показатели: уровень тревожности 
в пределах нормы; отсутствие непродуктивной нервно-психической 
напряженности; сформированная адекватная самооценка; ориентация 
в системе ценностей, сформированное ценностное отношение к жизни 
и здоровью; адаптация в школьном коллективе, семье; осознание 
собственных чувств, мыслей; осознание собственного чувства гнева, 
дифференциация приемлемых и неприемлемых способов выражения 
гнева; принятие собственной уникальности (создание чувства своего 
собственного "Я" с соответствующими границами).



Второе направление - кризисное (поственция). Подросток 
должен знать факторы, повышающие риск суицида: 
межличностные кризисы (в том числе так называемая реакция 
короткого замыкания); тяжелая утрата (состояние психалгии); 
падение уровня самооценки; утрата смысла жизни и 
перспективы; стремление вернуть себе контроль за 
окружением; зависимость от других и неудовлетворенность 
таким положением; примитивность мышления (человек не 
знает - как отреагировать на сложную ситуацию); 
употребление алкоголя и наркотиков, которые снимают 
барьеры здравого смысла; акцентуированность личности 
(несбалансированная психика); нарушенная самокритичность; 
тяжелая наследственность; неблагоприятные социальные 
условия; наличие прежних попыток суицида; тяжелые 
соматические заболевания.



• При обнаружении факта незавершенного суицида или его потенциальной угрозы 
необходимо вызвать родителей, врача-специалиста медицинского центра; подключить 
специалистов учреждений социальной защиты (центр помощи семье с приютом, 
инспектора по делам несовершеннолетних), когда имеются факты жесткого обращения с 
ребенком, выраженная конфликтность, аморальное поведение членов семьи, запои 
родителей. При выявлении суицидального случая на основании приказа "Об организации 
ведения учета обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации" суицидента 
ставят на учет и ответственные лица работают со "Случаем С" - вся документация идет 
под грифом "Для служебного пользования". Вся информация конфиденциальная, права 
ребенка строго охраняются ответственными специалистами с соблюдением принципа "не 
навреди". Первоочередными задачами бригады являются не только выявление 
потенциальных суицидентов, пострадавших, но и обеспечение их безопасности, 
предотвращение или прекращение панических реакций пострадавших, недопущение 
повторного суицида. Эффективность проводимых мероприятий зависит от уровня 
теоретической и практической подготовки специалистов с отработкой умений оказывать 
практическую помощь. Организатор группы - классный руководитель, координатор 
содержания деятельности - школьный психолог, координатор связи с социумом - 
социальный педагог. Общий контроль осуществляет заместитель директора по 
воспитательной работе, профессиональный контроль обеспечивает председатель 
психолого-медико-педагогического консилиума. Суицидент находится на постоянном 
сопровождении не менее полугода, после чего консилиум принимает решение о 
дальнейшем сопровождении пострадавшего, закрытии "Случая С", снятии с учета. В 
особо трудных случаях ребенок должен находиться на сопровождении не менее двух лет 
или постоянно.



В настоящее время в целях профилактики суицидальных намерений подростков 
специалисты образовательных организаций проводят различные профилактические 
занятия и тренинги в школьных коллективах, направленные на: повышение уровня 
групповой сплоченности в школе; создание общих школьных программ психологического 
здоровья, здоровой среды в школе; привитие существующих в обществе социальных норм 
поведения; формирование детского милосердия; развитие ценностных отношений в 
социуме; снятие стрессового состояния; обучение подростков проблемно-разрешающему 
поведению и др.

Не опровергая значимости таких мероприятий, рекомендуется дополнительно использовать 
возможности принципиально иного подхода, названного "Равный - равному", суть которого 
состоит в подготовке волонтеров из числа обучающихся образовательных организаций, 
способных своими силами вести пропаганду, направленную на снижение уровня 
суицидального риска в подростковой среде. Существует три типа образовательно-
воспитательных программ для подростков. Наиболее распространенный из них имеет 
условное название "Взрослые - молодым" - в рамках программы все планы и решения 
принимаются взрослыми, а молодежь приглашается для обязательного участия. Второй тип 
программы - "Взрослые с молодыми", в рамках которой взрослые планируют, а молодые 
осуществляют, исполняют задуманное. Редкий и во многом сложный для использования в 
образовательной организации третий тип программы - "Молодые с взрослыми", в рамках 
которой молодые люди строят планы, принимают решения, находят выход из затруднений, 
тогда как взрослые люди только помогают и поддерживают их в этом.



Программа "Равный - равному" предполагает:
• деятельность по подготовке педагогов-тренеров для организации и проведения обучения подростков;
• подготовку подростков-инструкторов из числа подростков, прошедших соответствующее обучение, к 

просветительской деятельности в среде ровесников.
• Цель обучения: научить подростков распространять витальные принципы среди своих сверстников и не 

только не попасть под негативное влияние, но и самому стать источником положительного влияния. В 
основу программы положены следующие методологические принципы работы: непрерывность, адресность, 
своевременность, доступность, последовательность.

• Критериями отбора участников обучающего курса являются: желание подростка участвовать в 
волонтерском движении по профилактике суицидального поведения; наличие у подростка различного 
опыта участия в профилактических акциях, выраженной активной позиции, демонстрирующей здоровый 
образ жизни.

• Группы для обучения подростков-инструкторов состоят из 20 - 25 человек, курс обучения - 120 часов. Их 
учат работать в малых и средних группах численностью от 7 до 20 человек, обычно подбираемых из разных 
классов или параллелей. Группы собираются один раз в неделю. Для эффективности программы "Равный - 
равному" требуется соблюдение определенных организационных условий: реализация принципа 
добровольности в отборе инструкторов; удобное место проведения занятий и встреч; согласие родителей на 
участие подростков в проекте равного обучения; способности подростков к тому или иному виду 
деятельности (умение проводить беседу, творческие данные, организаторские способности); 
взаимодействие с подростками, адекватное их возрастным и социальным особенностям; учет потребностей 
подростков. Для обучения волонтеров в области профилактики суицидального поведения рекомендуются 
интерактивные формы работы: интерактивные презентации; дискуссии, дебаты; мозговые штурмы; анализ 
историй и ситуаций; творческие конкурсы; ролевые игры.



В организации деятельности по профилактике 
суицидального поведения рекомендуется использовать 

сочетание различных форм:

- организация социальной среды. Воздействуя на социальные факторы, можно предотвратить нежелательное 
поведение личности. Профилактика суицидального поведения у подростков включает, прежде всего, 
социальную рекламу по формированию установок на здоровый образ жизни;
- информирование. Это наиболее привычное направление психопрофилактической работы в форме лекций, 
бесед, распространения специальной литературы, видео- и телефильмов. В перспективе рекомендуется 
отказаться от преобладания запугивающей информации;
- активное социальное обучение социально важным навыкам, которое преимущественно реализуется путем 
использования группового тренинга:
• тренинг устойчивости к негативному социальному влиянию (развивает способность сказать "нет" в случае 

негативного давления сверстников);
• тренинг аффективно-ценностного обучения (формируются навыки принятия решения, повышается 

самооценка, стимулируются процессы самоопределения и развития позитивных ценностей);
• тренинг формирования жизненных навыков (формируются умения общаться, поддерживать дружеские 

связи и конструктивно разрешать конфликты;
• организация активной деятельности, альтернативной девиантному поведению: познание (путешествие), 

испытание себя (походы в горы, спорт с некоторой долей риска), значимое общение, любовь, творчество, 
деятельность;

• организация здорового образа жизни;
• активизация личностных ресурсов. Активные занятия подростков спортом, их творческое самовыражение, 

участие в группах общения и личностного роста, арттерапия - все это активизирует личностные ресурсы, 
обеспечивающие активность личности, ее здоровье и устойчивость к негативному внешнему воздействию;

• минимизация негативных последствий суицидального поведения, направленная на профилактику 
рецидивов или их негативных последствий.



Основные направления, формы и технологии работы
по профилактике суицида в образовательных 

организациях

Меры по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних: графики проведения 
совместных межведомственных рейдовых мероприятий, направленных на выявление детей из семей, находящихся в 
социально опасном положении и предусматривающие участие в них представителей органов управления 
образованием, представителей образовательных организаций, ОДН, органов опеки и попечительства. Сведения о 
несовершеннолетних и родителях, находящихся в социально опасном положении, объединены в единую базу данных, 
которая позволяет своевременно осуществлять адресную профилактическую работу с конкретным ребенком и 
конкретной семьей.
• Формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни. Реализация в образовательных учреждениях 

профилактических программ и лекториев с участием медработников по формированию навыков здорового образа 
жизни, ответственного и безопасного поведения по отношению к своему здоровью: "Полезные привычки" (1 - 4 
классы), "Полезные навыки" (5 - 9 классы), "Полезный выбор" (10 - 11 классы), "Все, что тебя касается", "15", 
"ЛадьЯ", "В здоровом теле - здоровый дух", "Твой организм - твое" богатство", "Все в твоих руках", "Режим дня 
для выпускников при сдаче ЕНТ", "Профилактика асоциальных привычек".

• Формирование у обучающихся ценностного отношения к жизни. Ежемесячное проведение тематических классных 
часов, направленных на формирование у обучающихся с 1 по 11 класс ценностного отношения к жизни: "Учимся 
строить отношения", "Ты не один", "Настроение на "отлично", "Способность к прощению", "Испытание 
одиночеством", "Не навреди себе!" и др. Ежеквартальное проведение с учащимися 8 - 11 классов круглых 
тематических столов: "Мои жизненные ценности", "Социальные роли человека", "Причины детской и 
подростковой жестокости", "Спешите делать добро"; диспутов: "Где грань между реальностью и 
виртуальностью?", "Семья - это то, что с тобою всегда", "Конфликты: стратегии выхода"; брифингов: "Стрессы. 
Как ими управлять", "Как противостоять давлению среды"; панельных дискуссий: "Проектируем свое будущее", 
"Вечные ценности в жизни человека"; ролевых и ситуационных игр: "Все в твоих руках", "Конфликты в нашей 
жизни", "Город разных точек зрения". Проведение психологических занятий с элементами тренинга: "Как 
повысить свою самооценку", "Способы преодоления стресса", "Доверие в общении", "Суметь увидеть хорошее". 
"Я выбираю жизнь..."; конкурсов: рисунков "Краски счастливой жизни", "Пусть всегда буду Я!", "Я рисую 
счастливую жизнь", "Мой девиз по жизни"; сочинений, стенгазет, информационных сайтов, областные, 
муниципальные, городские и школьные акции, тематические выставки творческих работ обучающихся "Я люблю 
тебя жизнь!", "Твой выбор". Размещение на сайтах образовательных организаций информации о работе телефона 
доверия, распространение памяток "Телефон доверия".



Основные формы работы с несовершеннолетними по 
профилактике суицидального риска:

• обеспечение адаптации к школе, выявление группы детей, испытывающих 
различные трудности в обучении, поведении и самочувствии;

• меры по предупреждению конфликтных ситуаций среди обучающихся;
• мониторинг (личностных и поведенческих проблем младших школьников, 

диагностика уровня готовности учащихся к переходу из одной ступени 
обучения в другую; адаптации учащихся к обучению в следующей ступени; 
личностных особенностей школьников в период возрастных кризисов; 
безопасности образовательной среды; состояния работы по обеспечению 
безопасности жизни детей и предотвращения преступлений в отношении 
несовершеннолетних; жестокого обращения с детьми);

• развивающие занятия;
• индивидуальные и групповые коррекционные занятия, консультации;
• консультации ребенка и родителей;
• горячая линия.



Инновационные технологии 
профилактической деятельности

- сенсорная комната в образовательных организациях для релаксации, нормализации самочувствия, 
снятия агрессивности, нервно-психического напряжения, повышения мотивации к школьному 
обучению, налаживания эмоционально-положительного состояния с помощью релаксационных 
упражнений, медиативных игр. При работе в сенсорной комнате используются методики свето-, 
цвето-, звуко- и ароматерапии с целью воздействия на состояние ребенка через соответствующие 
органы чувств. Использование арттерапевтических техник наряду с другими психологическими 
техниками позволяет восстановить эмоциональное равновесие подростка, устранить имеющиеся у 
него нарушения поведения, помочь справиться со своими проблемами. Использование песочной 
терапии способствует снижению внутреннего напряжения, позволяет выражать свободно свои мысли 
и чувства, обеспечивает доступ к внутренним переживаниям, позволяет освободиться от конфликтов 
и сильных переживаний, восстанавливает эмоциональное равновесие, устраняет имеющиеся 
нарушения поведения;

- технология "куратор случая" является эффективной формой индивидуального сопровождения 
семьи и ребенка (оказание помощи и предоставление социальных услуг), осуществляемого 
межведомственной командой специалистов и направленного на выявление и актуализацию 
внутренних ресурсов семьи по преодолению кризисной ситуации и выводу из социально опасного 
положения без ущемления прав детей. При поступлении информации о семье в социально опасном 
положении специалист учреждения системы профилактики ("куратор случая") обязан установить 
отношения сотрудничества с членами семьи; провести углубленную диагностику и выявить причины 
ее неблагополучия. На основании полученных результатов "куратор случая" совместно с другими 
членами межведомственной рабочей группы и самой семьей разрабатывают план социального 
сопровождения семьи, координирует деятельность межведомственной рабочей группы по 
реализации разработанного и утвержденного комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав плана сопровождения;

 



- создание специальных Школьных служб примирения (ШСП) с целью 
разрешения конфликтных ситуаций в общеобразовательных 
организациях и обучения школьников самостоятельному 
урегулированию конфликтов. Ведущими членами ШСП являются 
педагоги-психологи и социальные педагоги. В рамках учебно-
методического сопровождения сотрудниками лаборатории медиации 
(Россия) в 2014 году по запросу образовательных организаций области 
разработана программа повышения квалификации "Психолого-
педагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса 
в условиях реализации ФГОС. Школьные службы примирения" в 
объеме 108 часов. Разработана программа по обучению детей и 
подростков "Школьная служба примирения как воспитательная 
технология развития личности подростка".



Повышение компетентности педагогических работников
в решении проблем суицидального поведения 

школьников

• Одной из важнейших задач в повышении профессионального мастерства педагогических 
кадров является вооружение их научно обоснованными, диагностически значимыми 
критериями и признаками, позволяющими выполнять функции ориентирования и 
прогнозирования в педагогическом наблюдении, осуществляемом в ходе психолого-
педагогического сопровождения. Программа по формированию навыков раннего 
распознавания суицидального поведения несовершеннолетних "Видеть, слышать, 
понимать" (Ефимова О.И., 2013) включает в себя комплекс диагностических показателей 
по факторам суицидального риска и является базовой платформой повышения 
компетентности педагогических работников всех уровней в области профилактики 
суицидального поведения несовершеннолетних.

• Прежде всего, педагоги должны быть осведомлены о наличии взаимосвязи между риском 
возникновения суицидального поведения и членством подростка в определенных 
референтных для него группах, которые главным образом состоят из представителей 
юношеского возраста, с нарушением межличностных отношений, "одиночки", 
злоупотребляющие алкоголем или наркотиками, отличающиеся девиантным или 
криминальным поведением, включающим физическое насилие; сверхкритичных к себе; 
страдающих от недавно испытанных унижений или трагических утрат; фрустрированных 
несоответствием между ожидавшимися успехами в жизни и реальными достижениями; 
страдающих от болезней или покинутых окружением.



•На подростка следует обратить особое внимание в случае 
возникновения любых неожиданных или драматических 
коллизий, влекущих за собой любые изменения в поведении, 
индикаторами которых могут выступать как словесные, так и 
эмоциональные признаки: потеря интереса к обычным видам 
деятельности; внезапное снижение успеваемости; необычное 
снижение активности, неспособность к волевым усилиям; 
плохое поведение в школе; необъяснимые или часто 
повторяющиеся исчезновения из дома и прогулы в школе; 
увеличение потребления табака, алкоголя или наркотиков; 
инциденты, потребовавшие вызова правоохранительных 
органов, участие в беспорядках.



• Педагог должен отчетливо представлять признаки эмоциональных нарушений, 
которые являются значимыми факторами риска суицидального поведения: потеря 
аппетита или импульсивное обжорство, бессонница или повышенная сонливость в 
течение ряда дней; частые жалобы на соматические недомогания (на боли в животе, 
головные боли, постоянную усталость, частую сонливость); необычно 
пренебрежительное отношение к своему внешнему виду; постоянное чувство 
одиночества, бесполезности, вины или грусти; ощущение скуки при проведении 
времени в привычном окружении или выполнении деятельности, которая раньше 
приносила удовольствие; уход от контактов, изоляция от друзей и семьи, 
превращение в человека-одиночку; нарушение внимания со снижением качества 
учебы; погруженность в размышления о смерти; отсутствие планов на будущее; 
внезапные приступы гнева, зачастую возникающие из-за мелочей. Организовать 
наблюдение за подростками группы риска и сделать его более эффективным поможет 
схема индикаторов суицидального риска (особенностей сложившейся ситуации, 
поведения, когнитивной деятельности, высказываний и настроения человека, 
которые увеличивают степень риска суицидального поведения (см. Приложения 1, 2).



В качестве результата внедрения данной программы можно рассматривать создание в школе мотивированной, 
системно мыслящей и компетентной в области профилактики суицидального поведения обучающихся в 
образовательной организации команды специалистов. При этом основные функциональные обязанности членов 
педагогического коллектива могут быть дополнены возможными направлениями превенции суицидального риска. 
Так, научный руководитель образовательной организации создает модель системы педагогической профилактики, 
осуществляет подбор методического инструментария для обеспечения диагностики суицидального риска, организует 
диагностическую, коррекционную работу. Постоянно работает над повышением компетентности педагогического 
состава школы в данном вопросе, организуя повышение квалификации педагогов и психолого-педагогическое 
просвещение по проблеме подростковых самоубийств, разрабатывает учебные лекционные курсы по проблеме и 
методический материал, проводит циклы семинаров для педагогического коллектива в целом или для методических 
объединений в частности, готовит материал для СМИ.

• Преподаватели (приглашенные) формируют у педагогов знания о подростках группы суицидального риска, о 
соблюдении конфиденциальности информации, индивидуальном подходе в процессе обучения, о создании 
ситуации успеха, об учете особенностей личности подростка, об акцентуациях характера, о педагогической 
поддержке этих подростков, о совершенствовании педагогического наблюдения, о повышении собственной 
специальной компетентности, об участии в специализированных семинарах и курсах по профилактике 
суицидального поведения подростков.

• Библиотекарь подбирает периодику по теме, способствует самообразованию педагогов, организует выставки для 
учителей, родителей, подростков с целью актуализации проблемы и психолого-педагогического просвещения.

• Институт повышения квалификации работников образования включает в программу курсов повышения 
квалификации для учителей, школьных психологов, социальных педагогов, педагогов дополнительного 
образования лекционные курсы и практические занятия на темы: "Суициды подростков и их профилактика", 
"Возрастные особенности подростков", "Азбука превенции суицидального поведения подростков", "Девиантное 
поведение несовершеннолетних".



Психолого-педагогические технологии работы с 
родителями

• Значимым фактором формирования и развития конструктивных стратегий преодоления 
трудностей, с которыми сталкивается подросток, является семья. При этом все виды 
профилактической деятельности должны выстраиваться в целостной взаимосвязанной системе 
родитель-ребенок-учитель. Вместе с тем, родители и педагоги часто не понимают характера 
трудностей детей, опираются в работе с ними только на анализ их неудач, а также ставят перед 
ними задачи, не соответствующие их реальному уровню развития или реальным возможностям, на 
что дети отвечают неадекватным поведением и отказом от действия, а это, в свою очередь, 
приводит к новым сложностям в учебе или во внеучебной деятельности. Одной из основных задач 
семьи является обеспечение ранней психологической и педагогической подготовки школьников, 
направленной на формирование навыков стрессоустойчивости и современных адаптивных 
стратегий поведения, ведущих к успешной самореализации. Важным фактором эффективных 
детско-родительских отношений, особенно в ситуации взаимодействия с детьми группы 
суицидального риска, является гуманистический стиль общения - безоценочное принятие 
подростка, ровное, терпеливое отношение к нему. В связи с этим наиболее эффективными 
способами педагогической поддержки семьи являются: консультирование, беседы, факультативы, 
групповые консультации, тренинги для группы родителей, имеющих схожие проблемы в 
воспитании ребенка, различные виды собраний, вечера вопросов и ответов, родительские 
конференции; а наиболее эффективными приемами педагогической поддержки выступают 
доверительная беседа, совет, акцент на достоинства ребенка, проекция результата, обсуждение на 
равных.



Интерактивные групповые приемы работы:

1) Ролевые игры. В ходе проигрывания небольших сценок спланированного или 
произвольного характера, отражающих модели жизненных ситуаций, имитируются и 
разрешаются проблемы. Это хорошая наработка вариантов поведения в тех ситуациях, в 
которых могут оказаться родители.

2) Деловые игры. Посредством моделирования системы отношений в ходе игры участники 
анализируют заданные условия и принимают оптимальные решения, выбирают наиболее 
целесообразный путь и т.п.

3) Дискуссия. Этот метод позволяет с помощью логических доводов воздействовать на 
мнение, позиции и установки участников дискуссии в процессе непосредственного общения.

4) Синектика. В программе применяется коллективная творческая деятельность, основанная 
на целенаправленном использовании интуитивно-образного, метафорического мышления 
участников. Предлагаются упражнения, построенные на символической аналогии (выразить 
суть задачи в виде символов).



• 5) "Мозговой штурм". Техника "мозгового штурма" используется в занятии 
как способ закрепления полученной информации по теме, ее расширение за 
счет генерирования новых идей и активизации творческого потенциала 
участников.

• 6) Арттерапия. Применяются отдельные приемы как вспомогательное 
средство для диагностической работы; средство развития внимания к 
чувствам, усиления ощущения собственной личностной ценности, 
расширения способов самовыражения родителей.

• 7) Изотерапия. Ее применение создает атмосферу доверия, терпимости и 
внимания к внутреннему миру человека, вызывает положительные эмоции, 
помогает преодолеть апатию, сформировать активную жизненную позицию.

• 8) Библиотерапия. На каждое занятие подбирается литературный материал 
для чтения (рассказы, притчи), которые родители могут пересказывать своим 
детям в ходе общения.



• 9) Метод "Я-сообщения ("Я-высказывания")". Изучение данного метода позволит родителям применять его 
на практике в ситуации конфликта и конфронтации, столкновения интересов ребенка и родителя. Родители 
смогут искренне и эмоционально честно выразить свои чувства по отношению к поведению ребенка в 
форме, необходимой, чтобы сохранить отношения уважения, эмпатии и принятия, вместе с тем побуждая 
ребенка изменить свое поведение с учетом интересов родителя.

• 10) Метод "активного слушания". Родители приобретут навыки заинтересованного слушания своих детей, 
выражения эмпатии.

• 11) Мини-лекция. Используется для теоретического обоснования темы занятия, системы представлений о 
том или ином предмете, явлении, помощи участникам осмыслить проблему и прийти к определенному 
выводу.

• 12) Проблемное задание. Цель - теоретическое осмысление реальных проблем, поиск путей их 
практического решения.

• 13) Анализ конкретных ситуаций.

• 14) Практическое задание - формирование навыков и умений применения приобретенных знаний в 
практической деятельности.



• Результатом эффективной работы по профилактике 
суицидального поведения среди обучающихся является 
создание благоприятной психолого-педагогической 
обстановки, комфортного климата для обучения в 
образовательной организации; выявление на раннем этапе 
несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, оказания им своевременной психолого-
педагогической помощи, включение их в профилактическую 
программу; снижение количества детей с суицидальным 
риском, предупреждение суицидальных попыток, рецидивов 
и возникновений осложнений.


