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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ:  ПОНЯТИЕ,  
РЕСУРСЫ СИСТЕМЫ И ФАКТОРЫ СРЕДЫ

Образовательная среда есть психолого-педагогическая реальность,  
в рамках которой в специально организованных условиях решаются 

образовательные задачи и задачи социализации ребёнка, а также осущест-
вляется психологическое развитие личности обучающегося [22]. Образова-
тельная среда современной школы должна способствовать сохранению здо-
ровья, благополучия ребёнка и максимальной реализации его возможностей. 

Вместе с тем образовательная среда является открытой системой, отража-
ющей все закономерности и тенденции развития окружающей социальной 
среды, в том числе и проблемы, характерные для современного российского 
общества. Это порождает ситуации, нарушающие безопасность образова-
тельной среды, что ведёт к ограничению прав детей, предусмотренных Фе-
деральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации». В частности, снижаются возможности 

Раздел 1

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ:
         ПОНЯТИЕ, РЕСУРСЫ СИСТЕМЫ И ФАКТОРЫ СРЕДЫ
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образовательной среды в содействии физическому, интеллектуальному, пси-
хическому, духовному и нравственному развитию детей, в защите их от не-
гативных факторов. Особую опасность представляют те факторы, которые 
оказывают непосредственное влияние на систему ценностей и отношений 
детей и молодежи к социальным явлениям, окружающим людям и собствен-
ной личности. 

В современном социуме появились новые агенты социализации и новые 
социально-психологические факторы влияния на становление человека. Всё 
чаще актуализируются вопросы психологического насилия, воздействия ин-
формации, наносящей вред здоровью и развитию детей, других факторов, 
порождающих деструктивное поведение. Стремительность изменений со-
циальной жизни снижает психологический ресурс сопротивляемости детей  
и молодежи негативным воздействиям среды, способствует распростране-
нию различных форм отклоняющегося поведения (рисунок 1). 

Повышение частоты их проявления внутри образовательной среды, появ-
ление интернет-технологий как новой реальности, где снижен уровень соци-
ального контроля, – все это требует поиска новых психолого-педагогических 
технологий поддержки и сопровождения обучающихся. Таким образом, су-
щественным и всё более актуальным признаком качественной образователь-
ной среды является её психологическая безопасность.

Понятие «безопасность» имеет различную трактовку. С одной стороны,  
безопасность – это качество какой-либо системы, определяющее ее возмож-
ность и способность к самосохранению и устойчивому развитию (ресурсный 
подход). С другой стороны, это система гарантий, обеспечивающих защиту 
от внутренних и внешних угроз (средовой подход). Большинство определе-
ний подтверждают, что безопасность направлена на сохранение целостности 
системы, на обеспечение ее нормального функционирования и устойчивого 
развития [6]. 

Под психологической безопасностью обычно принято понимать «состоя-
ние окружающей среды, свободное от проявлений психологического насилия 
во взаимодействии, способствующее удовлетворению потребностей в лич-
ностно-доверительном общении, создающее референтную значимость среды 
и обеспечивающее психологическое здоровье включенных в нее участников»  
[3, 4, 5].

ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ 
(девиантное) поведение

ВНЕШНЕ-ДЕСТРУКТИВНОЕ ВНУТРИ-ДЕСТРУКТИВНОЕ

АКЦЕНТУИРОВАННОЕ
патохарактерологическое, 

психопатологическое

ДЕСТРУКТИВНОЕ НЕСТАНДАРТНОЕ 
на основе  

гиперспособностей

ДЕЛИНКВЕНТНОЕ, 
АНТИСОЦИАЛЬНОЕ 

хулиганство, кражи, преступность, 
в т.ч. преступные формы 

агрессивного поведения и др.

АДДИКТИВНОЕ
  

наркомания, токсикомания, 
курение, алкоголизм, игровая 

и виртуальная зависимость и др.

АСОЦИАЛЬНОЕ 
агрессивное поведение, 

насилие, дискриминация, 
сексуальные девиации, 
бродяжничество и др.

АУТОАГРЕССИВНОЕ
  

самоповреждающее, 
суицидальное поведение 

и др.

Рисунок 1. Различные формы отклоняющегося поведения. Соотношение объёмов  
понятий, относящихся к феноменологии отклоняющегося поведения [11, 14, 17]. 
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Для достижения такого состояния требуется непрерывный процесс соот-
ветствующей деятельности. Следовательно, психологическая безопасность 
образовательной среды  может быть определена как процесс обеспечения 
сохранения и развития психических функций, личностного роста и социали-
зации включенных в неё участников, максимальной реализации их способ-
ностей во взаимодействии, исключающем психологическое насилие, и нераз-
рывной связи с образовательной средой. 

Важно отметить, что образовательная система с включенными в неё участ-
никами представляет собой сложную саморазвивающуюся социокультурную 
систему. Для обеспечения психологической безопасности этой системы не-
обходимо принимать во внимание её структуру и внутренние связи между 
структурными  элементами, ресурсы саморегуляции и обеспечения устойчи-
вого развития этой системы, факторы внешней среды и связи между систе-
мой и внешней средой. 

Факторы среды: риски, угрозы, опасности внешней среды; способы их вы-
явления, снижения силы влияния и вероятности возникновения (предотвра-
щение); способы повышения эффективности защиты (например, контроль 
информационной среды и блокада вредного контента, организация  охраны 
образовательного учреждения) и другое. 

Ресурсы системы: механизмы саморегуляции участников образовательных 
отношений, их способность адаптироваться к новым условиям, возможности 
компенсации дестабилизирующих стрессовых воздействий психогенного ха-
рактера, культура взаимодействия участников образовательных отношений 
на основе личностно-доверительного общения и общих ценностей, другие 
ресурсы. 

Важнейшими системообразующими факторами в системе «человек-об-
разовательная среда» становятся такие способности человека, как целепола-
гание, саморегуляция, рефлексия. Развитие этих способностей у участников 
образовательных отношений имеет ключевое значение в достижении психо-
логической безопасности образовательной среды.

Важным фактором обеспечения психологических аспектов безопасности 
образовательной организации является её нормативное и правовое регули-
рование (приложение 1).

Раздел 2

РИСКИ, УГРОЗЫ И КРИТЕРИИ
                  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
                                                   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
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РИСКИ, УГРОЗЫ И КРИТЕРИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Для обеспечения психологической безопасности образовательной среды 
необходимо учитывать сущностные характеристики рисков и угроз,и 

сформулировать критерии их ликвидации, нейтрализации или ослабления 
влияния. 

Риски и угрозы психологической безопасности образовательной среды мо-
гут быть структурированы по 4 направлениям:
1. риск получения психологической травмы, в результате которой наносится 

ущерб позитивному развитию и психическому здоровью, удовлетворению 
основных потребностей участников взаимодействия; основной источник 
психотравмы – психологическое насилие в процессе взаимодействия;

2. низкая значимость коллективных целей, мнений и ценностей, характери-
зующих образовательную среду и, как следствие, желание ее покинуть или 
отрицание ее ценностей и норм;

3. неудовлетворённость потребностей участников образовательной среды  
в личностно-доверительном общении, что проявляется в отсутствии эмо-
ционального комфорта, невозможности высказать свою точку зрения, со-
хранить личное достоинство, обратиться за помощью, недоучёте личных 
проблем и затруднений, недостаточном внимании к просьбам и предложе-
ниям, отсутствии поддержки при выборе собственного решения;

4. неразвитость системы психологической помощи, в результате чего дея-
тельность службы сопровождения в системе образования оказывается 
неэффективной. Среди причин может быть несоответствие структуры 
психологической службы решаемым задачам [1], сниженный уровень 
конфликтологической культуры [7, 12, 21], стрессоустойчивости и других 
личностных профессионально важных качеств работников образования, 
что проявляется в низком уровне удовлетворенности качеством жизни 
[10].  
В соответствии с вышеперечисленными угрозами можно выделить четыре 

критерия психологической безопасности образовательной среды [2, 3]:

1. защищённость от психологического насилия во взаимодействии для всех 
участников образовательного среды, убежденность в том, что пребывание 
в такой образовательной среде безопасно;

1. отношение к образовательной среде как важной, значимой; желание при-
надлежать к её участникам, ориентироваться в своей деятельности и пове-
дении на коллективные цели, мнения и ценности;

1. уровень удовлетворенности основными характеристиками процесса взаи-
модействия участников образовательных отношений; удовлетворенность 
основных потребностей в личностно-доверительном общении;

1. эффективность деятельности службы сопровождения в системе образо-
вания.
Устранение, нейтрализация или ослабление влияния перечисленных угроз 

в образовательной среде будет способствовать обеспечению её психологиче-
ской безопасности. Наряду с этим необходимо насыщать образовательный 
процесс адаптивно-развивающими психолого-педагогическими и социаль-
но-педагогическими технологиями, которые повышают ресурсную устойчи-
вость участников образовательных отношений к пе

Риски, угрозы и критерии психологической безопасности образовательной среды
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ

Перечисленные выше риски и угрозы психологической безопасности 
образовательной среды должны быть дополнены рисками и угрозами, 

порождаемыми кризисными ситуациями. 
Кризисные и экстремальные ситуации имеют отличия от чрезвычайных 

ситуаций, с одной стороны, и от проблемных и трудных — с другой [13]. Кри-
зисные и экстремальные ситуации проявляются как внутренние состояния 
человека, в то время как словом «чрезвычайные» называются ситуации, ха-
рактеризующиеся сверхсильными внешними воздействиями. Говоря о чрез-
вычайных ситуациях, обычно имеют в виду такие, при которых внешние 
воздействия могут быть настолько сильными, что для человека (организма, 
психики, личности) исключается даже возможность выживать, противосто-
ять, приспосабливаться к ним. 

Трудные и проблемные ситуации, так же как экстремальные и кризисные, 
сопряжены с особыми внутренними состояниями людей, хотя они и могут 
быть вызваны внешними причинами. Трудные и проблемные ситуации отли-
чаются от экстремальных и кризисных признаком «предельности» индивиду-
альных возможностей переживаний.

Экстремальные и кризисные ситуации – это исключительно внутренние 
психические состояния, предельные по своей интенсивности (т. е. по объему 
необходимой душевной работы). Общей для экстремальных и кризисных си-
туаций является их опасность, связанная с возможной психической травма-
тизацией. Психическая травма - это событие, выходящее за пределы нормаль-
ного человеческого опыта, которое воспринимается человеком как угроза его 
существованию,  нарушает его нормальную жизнедеятельность, становится 
для него потрясением, переживанием особого рода, вызывает страх, ужас, 
беспомощность. Это,  в первую очередь, ситуации, когда человек сам пере-
жил угрозу собственной жизни или серьезную физическую травму себя или 
кого-либо другого (например, видел тела мертвых или раненых людей, на-
блюдал или испытывал на себе жестокое обращение) и т. п.  Основу травмы  

Раздел 3

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
                                 СРЕДЫ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ
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составляют единичный «сверхстрессогенный» опыт или длительная стрессо-
вая ситуация [18, 20].  

Об экстремальной ситуации в «чистом» виде можно говорить, когда объ-
ективные обстоятельства позволяют человеку вернуться в значительной 
мере к прежнему образу жизни, а задачей личности становится возвращение 
к привычному функционированию.

Кризис (от греч. krisis – решение, поворотный пункт) – это переломный 
момент, тяжелое переходное состояние, выход из которого сопровождает-
ся изменением внутренней структуры личности. С одной стороны, кризис 
дает шанс для развития личности, с другой стороны, при неблагоприятном 
развитии может вызвать блокирование целенаправленной жизнедеятельно-
сти, дефицит смысла в дальнейшей жизни, ощущение невозможности реа-
лизации внутренних потребностей (мотивов, стремлений, ценностей и пр.) 
и достижения важных жизненных целей с помощью привычных средств [9]. 
Затяжной, хронический кризис несет в себе угрозу социальной дезадапта-
ции, суицида, нервно-психического или психосоматического страдания, по-
сттравматического стрессового расстройства (ПТСР) [16, 19].

Выделяются два типа кризисных ситуаций: обусловленные изменениями 
в естественном жизненном цикле (кризисы развития) или травмирующими 
событиями жизни. Кроме того, кризисные ситуации в своей основе могут 
иметь объективный и субъективный компоненты. Объективный компонент 
представлен воздействиями внешнего, предметного и социального мира, в то 
время как субъективный заключается в восприятии и оценке человеком си-
туации  как критической.

К объективным кризисным ситуациям, способным оказать серьезное 
влияние на обучающихся и их родителей, преподавателей и администрацию 
образовательных учреждений, относят несчастные случаи с учащимися или 
преподавателями, насилие, суицидальные попытки, захват заложников, тех-
ногенные катастрофы (пожары, аварии, взрывы и т. п.) и природные бедствия 
(землетрясения, наводнения, и др.). Реакция детей на травматические собы-
тия зависит от тяжести ситуации, возраста обучающихся, их индивидуаль-
но-психологических и личностных особенностей [15]. 

Часто длительные последствия травматических событий среди учащихся  
и школьного персонала недооцениваются школьной администрацией и даже 
психологическими службами. Этому способствует то обстоятельство, что 
психотравмирующие последствия кризисов могут длительное время разви-
ваться внешне незаметно. В связи с этим необходимо проведение специаль-
ных программ и отслеживание состояния детей, своевременное оказание им 
помощи и поддержки.

Психологическая помощь в кризисной ситуации должна быть направлена 
на преодоление негативного и формирование позитивного отношения чело-
века к себе, окружающим и миру в целом. В зависимости от временного этапа 
развития кризисной ситуации будет изменяться тип помощи и её объём. 

Обеспечение безопасности образовательной среды в кризисных ситуаци-
ях включает три основных типа мероприятий [8]: 

1) профилактические меры; 
2) непосредственное действие в чрезвычайной ситуации; 
3) послекризисные меры. 

Обеспечение психологической безопасности образовательной среды в кризисных ситуациях
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Раздел 4

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
                                              МЕРЫ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ

Профилактические меры, дающие чувство защищенности и реальную 
безопасность, обеспечиваются в образовательном пространстве целой 

системой воздействий: предупреждение кризисных ситуаций, создание до-
брожелательной, принимающей, творческой атмосферы в школе, разработка 
кризисного плана, установление прочных связей с региональными службами 
безопасности.

Предупреждение кризисных ситуаций — это комплекс мероприятий, 
проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 
уменьшение риска возникновения кризисных ситуаций, а также на сохране-
ние здоровья людей, ослабление факторов риска развития посттравматиче-
ских стрессовых расстройств (ПТСР). 

Действия по предупреждению кризисных ситуаций включают:
t� подготовку учителей и персонала, согласование с планом действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) различного 
уровня; 

t� вовлечение других служб: полиции, представителей служб системы РСЧС1 
, медицинских работников, службы социальной поддержки;

t� определение регулярности встреч антикризисных бригад, действующих  
в образовательных организациях, и местного (территориального) антикри-
зисного подразделения;

t� выявление и обсуждение потенциально опасных ситуаций, а также уча-
щихся с эмоциональными и поведенческими проблемами, которые явля-
ются факторами уязвимости к развитию посттравматических стрессовых 
расстройств (ПТСР).
Основные цели профилактических мер: выявление слабых сторон или 

факторов уязвимости к развитию ПТСР; раскрытие ресурсов; улучшение ко-
ординации различных служб; прояснение роли, сферы влияния и ответствен-

1 РСЧС - Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.
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ности каждой службы; повышение общей эффективности действий антикри-
зисной бригады.

Основные цели профилактических мер: выявление слабых сторон или 
факторов уязвимости к развитию ПТСР; раскрытие ресурсов; улучшение ко-
ординации различных служб; прояснение роли, сферы влияния и ответствен-
ности каждой службы; повышение общей эффективности действий антикри-
зисной бригады.

Основные вопросы, которые необходимо рассмотреть на этапе профилак-
тики кризисных ситуаций в образовательной организации, следующие:
1. Кого вероятнее всего затронет бедствие (кризисная ситуация)? Админи-

страция совместно с антикризисной бригадой и представителями службы 
экстренной психологической помощи рассматривает различные сценарии 
и определяет слои населения, которые могут быть вовлечены в кризисную 
ситуацию.

2. Затронет ли это событие антикризисную команду? Каким образом?
3. Кто отдает распоряжение о начале действий по оказанию помощи для лик-

видации последствий кризисной ситуации?
4. Каковы цели этой помощи? Что случится, если вообще не вмешиваться?
5. Каковы тактика и стратегия вмешательства?
6. Каковы критерии успешного вмешательства и/или его исхода?
7. Какие ресурсы имеются в распоряжении вмешивающихся? (Круг под-

держки? Физические ресурсы? Сколько это будет стоить? Каковы ограни-
чения?)

8. Какие еще стороны были бы затронуты кризисной ситуацией?
9. Будет ли кооперация с представителями других образовательных органи-

заций, ведомств? С кем именно? Кто будет руководить? Координировать? 
Каким образом?

10. Кто получит одобрение? Критику? Ресурсы? Каким образом взаимодей-
ствовать со СМИ?
Примерный план мероприятий по предотвращению кризисных ситуаций
в образовательной организации представлен в приложении 2.

Раздел 5

               КРИЗИСНЫЙ ПЛАН 
                                       И АНТИКРИЗИСНАЯ КОМАНДА
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КРИЗИСНЫЙ ПЛАН И АНТИКРИЗИСНАЯ КОМАНДА

Разработка кризисного плана необходима для организации эффективных 
действий всех участников образовательных отношений в кризисной си-

туации. Каждая школа обязана иметь план действий в ЧС. План безопасно-
сти включает разные компоненты и направлен на обеспечение физической, 
психологической безопасности и благополучия учащихся и персонала. Он 
предполагает привлечение как материально-технических, так и кадровых ре-
сурсов, а также специальную подготовку для учащихся и персонала по пове-
дению в ЧС. 

Антикризисный план должен включать в себя следующие блоки:
t� организационный (кто будет отвечать за планирование и порядок дей-

ствий в ЧС),
t� методический (выявляются критерии для оценки эффективности работы),
t� ресурсный (материально-технические и кадровые вопросы).

Каждый блок формируется с учетом и в зависимости от следующих  
факторов:

t� типов чрезвычайных ситуаций;
t� какие признаки определяют кризисный характер этих событий;
t� каков алгоритм действий;
t� каким образом, и по каким критериям определять и сортировать меди-

цинскую и психологическую травмы;
t� как выявить учащихся и сотрудников, которым может потребоваться по-

следующая консультация;
t� порядок действий в отношении учащихся, персонала, родителей, СМИ;
t� какие дополнительные, внешние ресурсы могут быть использованы и ка-

ким образом;
t� кто будет оценивать эффективность действий и необходимость доработки 

и изменения кризисного плана;

t� какие обучающие тренинги для сотрудников необходимо провести;
t� как будет происходить информирование о кризисной ситуации и плане 

действий в самой образовательной организации.

Когда общий план разработан, можно приниматься за прорисовку дета-
лей (ход действий, время, место, ответственный, технические средства и т.д.). 
Именно с целью разработки и реализации подобного плана действий в обра-
зовательных организациях необходимо создавать школьные антикризисные 
бригады. Все функции в такой бригаде заранее распределены.

Каждый член такой бригады должен знать:
t� кто отвечает за оповещение всех членов команды при необходимости;
t� кто регулирует и выстраивает системы коммуникации;
t� кто и каким образом обеспечивает контроль слухов;
t� кто обеспечивает первую помощь (психологическую, социальную и меди-

цинскую); взаимодействует со СМИ;
t� кто обеспечивает эвакуацию и перевозку;
t� кто проводит индивидуальное и групповое консультирование;
t� то планирует и проводит работу с последствиями кризисной ситуации.

Опыт показывает, что за каждую функцию должны отвечать 1-2 члена 
бригады. Важно помнить о том, что контактная информация о команде долж-
на быть доступна и размещена около телефона, на доске объявлений и т.д.

На эффективность работы антикризисной бригады будет влиять четкость
и слаженность совместных действий ее членов. С этой целью с членами 

антикризисной бригады регулярно проводятся тренинги и учения.
Очень важно, чтобы работа антикризисной команды проводилась
при поддержке внешнего консультанта, оказывающего помощь как на ста-

дии формирования команды, ее обучения, так и при действии в ЧС (этим 
специалистом должен быть представитель антикризисного подразделения 
или городской службы экстренной психологической помощи). В круг вопро-
сов, решаемых представителем антикризисного подразделения, входят:
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t� консультации и поддержка антикризисной бригады,
t� оказание помощи при проведении дебрифинга2

1,
t� предупреждение синдрома «сгорания» у членов антикризисной бригады.

В программу обучающих семинаров обязательно включаются, как прави-
ло, теоретический и практический блоки. Это, прежде всего, лекции, дающие 
представление о кризисных ситуациях и их последствиях, знания по оценке 
риска суицида, техники кризисного вмешательства для разных возрастных 
групп. В качестве обучающих материалов могут использоваться видеозаписи 
консультаций, ролевые проигрывания ситуаций и супервизия.

Однако в кризисных ситуациях собственных ресурсов образовательной 
организации часто оказывается недостаточно. Именно поэтому, необходима 
координация работы с региональными антикризисными подразделениями.

При планировании действий по оказанию помощи в кризисных ситуаци-
ях важно учитывать реальные потребности пострадавших. Это и желание 
выжить, спастись и как можно оперативнее установить контакт с близкими; 
и получение информации о происходящем, с целью осмысления ситуации и 
ориентации в новых условиях; и стремление к установлению контроля над 
происходящим.

В условиях экстремальных и кризисных ситуаций необходимо соответ-
ствующее обращение к пострадавшим и лицам, вовлеченным в них. Наиболее 
важным стабилизирующим фактором в условиях экстремальной или кризис-
ной ситуации является восстановление веры в то, что жизнь организована  
в соответствии с определенным порядком и поддается контролю.

Члены антикризисной команды должны иметь представление о биологи-
ческих и психологических проявлениях, характерных для острой реакции 
на стресс. Разные люди могут реагировать очень по-разному, в зависимости  
от возраста, индивидуальных особенностей, религиозных представлений, 
культурных ценностей.

При планировании шагов по оказанию помощи необходимо учитывать как 
минимум три аспекта, определяющих первоочередность в оказании помощи: 
2 Дебрифинг; психологический дебрифинг — одноразовая слабо струк-
турированная психологическая беседа с человеком, пережившим экстре-
мальную ситуацию или психологическую травму.

аспект физической близости к месту события (за пределами зоны бедствия, 
в пределах слышимости, рядом с зоной бедствия, в центре зоны бедствия); 
социально-психологический аспект (в число наиболее уязвимых и нуждаю-
щихся в поддержке попадают различные группы людей среди них — те, кто 
идентифицирует себя с жертвой или уподобляется жертвам; знакомые, даль-
ние родственники или близкие друзья, непосредственно семья), в качестве 
третьего аспекта выступает население группы риска (крайне чувствительные 
люди, люди переживающие сложный личный или социальный кризис, люди, 
потерявшие близких за последний год или имеющие свежую подобную трав-
му).  В число таких лиц, прежде всего, попадают (по степени травматизации) 
травмированные дети, семья, родители, свидетели события, друзья постра-
давших, одноклассники, педагоги, персонал образовательного учреждения, 
администрация учреждения, представители вышестоящих организаций.

Ознакомление персонала с планом поведения в кризисной ситуации, об-
суждение технических и психологических моментов поведения в таких ситу-
ацих, проведение тренировочных сборов — все это необходимо, чтобы план 
оказался действенным. 
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СОЗДАНИЕ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОГО КЛИМАТА В ШКОЛЕ

Некоторые дети могут учиться практически в любой школьной среде. 
Другим требуется поддержка в овладении умением учиться и приоб-

ретении навыков разрешения конфликтных ситуаций, повышении академи-
ческой и социальной компетентности. 

Опыт показывает, что школы с эффективной превентивной системой, 
делающей акцент на обучении и поведении, контролируют не менее 80% 
проблемного поведения учащихся, обеспечивая чувство безопасности и от-
ветственности школы за детей. Ключевыми компонентами такой системы в 
школе являются создание доброжелательного коллектива, все члены которо-
го чувствовали бы поддержку со стороны друг друга; обучение коммуника-
тивным, поведенческим умениям, навыкам поведения в трудных и проблем-
ных ситуациях; создание систем поведенческой поддержки. 

Акцент делается на позитивном опыте, который учащиеся могут получить 
в межличностном и учебном взаимодействии в школе. Принятие и уважение, 
межличностная и академическая успешность обеспечивают позитивное вос-
приятие школы и себя в ней. 

В программы по созданию доброжелательного климата в школе целесоо-
бразно включить тренинг по творческим подходам к решению конфликтов. 
Как ребята учатся читать и писать, так же они должны научиться общаться  
с ровесниками и взрослыми и разрешать межличностные конфликты мирны-
ми средствами. Это может быть организовано как на специальных, направ-
ленных на формирование социальных навыков уроках, так и на включенных 
в ряд учебных предметов темах, связанных с разрешением конфликтов, при-
нятием решений, уважением и принятием другого человека, выработкой по-
зиции активного участника создания мирного окружения. На проводимых 
специально подготовленными учителями занятиях ставятся вопросы эффек-
тивного общения, выражения чувств, умения справляться с негативными 
эмоциями, навыков самоконтроля и саморегуляции, управления своим по-
ведением, способов разрешения конфликтов, организации взаимодействия, 
понимания и принятия индивидуальных и культурных различий. 

Раздел 6

СОЗДАНИЕ
                      ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОГО КЛИМАТА  В ШКОЛЕ
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При этом используются различные интерактивные формы обучения: 
групповая дискуссия, ролевая игра, истории, образовательные игры, тренин-
ги и другие. 

Доброжелательный климат в школе формируется как на уровне социаль-
ной, так и физической среды. Социальная среда включает общепринятые 
нормы и правила, выработанные в ученическом, родительском и педагогиче-
ском коллективах. Физическая среда предполагает организацию материаль-
но-технического пространства и сложившийся режим работы. Эффективные 
дисциплинарные системы должны быть простыми, позитивными, правила —  
общешкольными и ясными, способствующими пониманию, как вести себя  
в той или иной ситуации, просто сформулированными (идите, не бегите). 
Их должно быть немного, и они должны быть просто запоминаемы, соответ-
ствовать социальным навыкам.

Степень успешного внедрения программы создания доброжелательного 
климата в школе зависит во многом от её поддержки. Кто-то в школе должен 
иметь соответствующие навыки, время, полномочия, чтобы помочь как пе-
дагогам и психологам в организации тренингового пространства и процесса, 
так и учащимся, создавая условия для применения и закрепления получен-
ных навыков.

Помимо детской популяции эффективным оказывается включение в тре-
нинг школьного персонала, учителей, охраны. Хорошо также пригласить  
в программу родителей, провести несколько групповых встреч. 

Часто учителям требуется дополнительная психологическая подготовка  
в том, как наиболее эффективно общаться с подростками, как научить их 
конструктивным формам решения конфликтов [7, 12, 21]. 

Перед организацией обучающих и командообразующих мероприятий 
следует изучить психологической климат в школе. Существующие методики 
позволяют выяснить групповое эмоциональное состояние (психологическую 
атмосферу), которое отражает сложившиеся в коллективе взаимоотношения, 
характер делового сотрудничества, отношение к значимым явлениям жизни 
[2, 3, 4, 5]. 

Неудовлетворительный климат коллектива характеризуется тем, что его 
участники отмечают неудовлетворенность собой, переживание тревожности 

и депрессии, отстраненности от других членов коллектива, ухудшение рабо-
тоспособности, отсутствие эмоциональных контактов и взаимопонимания 
между собой. Это ярко свидетельствует о необходимости проведения како-
го-либо мероприятия по улучшению эмоциональных контактов и повыше-
нию командного духа образовательной организации, проведения комплекса 
тренингов, направленных на поддержание и развитие доброжелательного 
климата в школе.

В построении безопасной образовательной среды, создании благопри-
ятного психологического климата, а также в предупреждении и снижении 
уровня насилия значимую роль могут сыграть Школьные отряды посред-
ников, которые действуют по принципу «равные-равным». Данные отряды 
активно участвуют в становлении Службы школьной медиации. Педагогиче-
ский коллектив школы должен создать условия   для  формирования и обуче-
ния «групп равных», процедуре медиации и медиативному подходу с целью 
последующего применения этих знаний и умений при разрешении споров, 
предупреждения конфликтов среди сверстников. Школьные службы при-
мирения способствуют не только внедрению в жизнь школьных сообществ 
системы работы по преодолению и предупреждению в школьной среде раз-
личных форм буллинга, но и распространению моделей ненасильственного 
взаимодействия как необходимого условия обеспечения психологической 
безопасности всех участников образовательного процесса. (Рекомендации 
по организации служб школьной медиации в образовательных организациях 
(утв. Министерством образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. № ВК-
54/07вн)
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Раздел 7

РАННЕЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
                                                              В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ

РАННЕЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ

Создание безопасной школы предполагает работу с учащимися группы 
риска, которые могут проявлять агрессивное поведение, склонность  

к суицидальному поведению, химическую зависимость. Большая роль в вы-
явлении и поддержке подростков группы риска принадлежит школьному 
психологу, имеющему возможность своевременной диагностики и консуль-
тирования.

Необходимо внимание к ранним, предостерегающим признакам трудно-
стей как академических, так и поведенческих (легче предупредить кризисную 
ситуацию, чем потом справляться с последствиями). Низкая школьная успе-
ваемость, отсутствие академических интересов, чрезмерная изоляция, одино-
чество, выраженная агрессивность в рисунках и сочинениях, неконтролируе-
мые вспышки гнева, дисциплинарные проблемы, нетерпимость к различиям, 
употребление наркотиков и алкоголя, связи с бандами, угрозы насилия — эти 
и другие особенности поведения учащегося могут быть знаком того, что тре-
буется помощь выхода из сложной ситуации.

Понимание и вмешательство на основе интерпретации этих особенностей 
должны основываться на следующих принципах: не навреди, рассматривай 
агрессивное поведение в контексте проблемы, избегай стереотипов, анали-
зируй остерегающие признаки в контексте развития ребенка, учитывай весь 
комплекс форм поведения. Важно выказывать заботу и обеспокоенность за 
состояние ребенка, но важно также не переусердствовать, не поспешить, не 
перейти к ложным выводам и интерпретациям. Не должно быть механиче-
ского и упрощенного использования списка тревожных поведенческих при-
знаков. Это может навредить ребенку

и привести к пустой затрате ресурсов. В каждой школе должна быть раз-
работана схема представления своих тревог и забот о тревожных поведенче-
ских проявлениях учащегося.
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Раздел 8

                          НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОЕ 
         ВМЕШАТЕЛЬСТВО
                                 В ОПАСНЫХ СИТУАЦИЯХ                      

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО  
В ОПАСНЫХ СИТУАЦИЯХ

Незамедлительное вмешательство необходимо при следующих обстоя-
тельствах: обучающийся представляет подробный план (время, место, 

способ) нанесения повреждений себе или другим, особенно в случае уже име-
ющейся истории агрессивного поведения или попыток осуществления угроз 
в прошлом; у обучающегося есть оружие, и он угрожает применить его. В по-
добных случаях незамедлительно должны быть поставлены в известность ру-
ководитель образовательной организации,  родители, опекуны, а также сле-
дует обратиться за помощью в соответствующие службы (полицию, скорую 
медицинскую помощь31, муниципальный или региональный центр психоло-
го-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испы-
тывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации). Реакция на эти опасные ситуации долж-
на находиться в соответствии со школьной политикой, законодательством  
и школьным планом действия в ситуациях насилия.

При знакомстве школы, родителей, сообщества с тревожными поведенче-
скими признаками, понимая важность реакции в ситуации проявления этих 
признаков, необходимо еще знать, как действовать в этих ситуациях, с кем 
поделиться своими наблюдениями и где искать помощи. Учителям и персо-
налу важно быть уверенными, что их тревоги в отношении ребенка найдут 
поддержку. Для этого необходимы хорошо подготовленные профессиона-
лы, которые смогут дать консультацию, как помочь этим учащимся. Группа 
поддержки учащихся должна быть способной действовать незамедлительно, 
скоординировано и эффективно. Разработанный план, в соответствии с ко-

3 В актуальной суицидальной ситуации, когда ребёнок готов совершить 
суицид, необходимо вызвать скорую помощь, чтобы специалист мог осмо-
треть ребёнка и принять решение о госпитализации без согласия одного 
из родителей или иного законного представителя (ст.с. 23, 29 Закона РФ от 
02.07.1992 N 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граж-
дан при ее оказании»)
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торым оказывается индивидуальная поддержка и кризисное вмешательство, 
будет способствовать эффективности реакции группы на нужды учащихся. 
Решение проблем, консультации, предварительное планирование, разработ-
ка и внедрение программ вмешательства, а также отслеживание и коррекция 
индивидуальных планов поддержки и консультирования отдельных обуча-
ющихся входят в круг обязанностей группы поддержки. Группа поддержки 
выявляет проблемы, собирает информацию о ситуациях, в которых пробле-
мы проявляются особенно ярко, о причинах проблем поведения, о факторах, 
которые оказываются ключевыми в проблемном поведении. Чего ребенок 
добивается теми или иными поведенческими проявлениями, против чего он 
протестует? От чего защищается? Какие формы позитивного поведения мо-
гут отвечать тем же потребностям ребенка? Как обучить ребенка конструк-
тивным формам поведения?

Одним из центральных моментов создания безопасной школы является 
понимание роли семьи в школьной успешности, социальном, эмоциональ-
ном, психологическом благополучии учащихся. Следовательно, необходимо 
как можно более полное ее включение в процесс создания безопасной школы. 
Семья может помочь составить как можно более полную картину о ребенке, 
его прошлом и настоящем, выявить его сильные стороны и интересы, помочь 
проверить предположения о нуждах ребенка, обеспечить среду успешного 
раннего вмешательства и помощи ребенку.

Раннее вмешательство может оказаться недостаточно для 3—10% детей 
с существенными эмоциональными и поведенческими проблемами. Им мо-
жет требоваться особая работа. Интенсивность и формы ее будут зависеть 
от природы, степени тяжести, частоты проявления проблем. В случаях ин-
тенсивного вмешательства часто бывает необходимо сочетание собственных 
ресурсов школы и муниципальных или региональных служб. Этим целям 
служат школьные программы развития психолого-педагогических условий 
реализации основных образовательных программ начального, основного  
и среднего общего образования, требования к которым сформулированы  
в Федеральных государственных образовательных стандартах общего обра-
зования. 

Во многих школах налажены связи со специалистами центров психоло-
го-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испы-

тывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации. 

Упомянутые центры создаются на основании статьи 42 Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», согласно которой психолого-педагогическая, медицинская и социаль-
ная помощь включает в себя:
t� психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников;
t� коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающими-

ся, логопедическую помощь обучающимся;
t� комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий;
t� помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и соци-

альной адаптации.
Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказыва-

ется детям на основании заявления или согласия в письменной форме их ро-
дителей (законных представителей).

Психолого-педагогическая помощь в центре психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи оказывается педагогами-психологами, 
социальными педагогами, учителями-логопедами, учителями-дефектолога-
ми и иными специалистами, необходимыми для надлежащего осуществле-
ния функций такого центра. 

Незамедлительное вмешательство в опасных ситуациях
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Раздел 9

           ПРОФИЛАКТИКА
                                  СУИЦИДАЛЬНОГО  ПОВЕДЕНИЯ                      

ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Суицидальное поведение у подростков и молодежи может быть понято 
только как многофакторное явление, в котором необходимо учитывать 

индивидуальный, семейный, социальный, экономический и культурный кон-
тексты [16] . 

Школа, где подростки проводят большую часть дня, представляется иде-
альной средой для проведения программы профилактики суицидального по-
ведения. Три базовых вопроса могут быть заданы в этой связи: что должно 
быть сделано, чтобы предотвратить самоубийство, что должно быть сделано, 
когда молодой человек угрожает кончить жизнь самоубийством, и что необ-
ходимо делать, когда самоубийство произошло.

Первичные меры. Профилактика суицидального поведения может ре-
шать различные задачи: контроль и ограничение доступа к различным сред-
ствам аутоагрессии, контроль факторов и групп риска, оказание медико-пси-
хологической помощи конкретной личности. Психологическая превенция 
суицида (предотвращение суицидального поведения) осуществляется преи-
мущественно в форме обучения распознаванию суицидальных проявлений  
и оказанию своевременной помощи близким людям. 

Необходимо разработать и в письменной форме зафиксировать политику 
школы в отношении суицидальных попыток, в которой должны быть проце-
дуры действия при выявлении учащегося группы риска, действия при угрозе 
суицида и после него, как действия по предотвращению суицидального пове-
дения будут оцениваться. Нужна координация этих программ на уровне шко-
лы и территории (муниципалитета). На этой фазе необходимо обучение пер-
сонала школы распознаванию признаков и факторов риска суицидального 
поведения. Следует включить курс по предотвращению суицидального пове-
дения в программу обучения учителей, повышения групповой сплоченности 
в школе (учащиеся, чувствующие, что учителя к ним справедливы, что у них 
есть близкие люди в школе, ощущающие себя частью школы, гораздо реже 
думали или пытались совершить самоубийство. Следовательно, необходимо 
создать здоровую среду в школе, так чтобы дети чувствовали заботу, уют, лю-
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бовь. Здесь могут помочь и разнообразные кружки, праздники и совместные 
поездки). Должна быть разработана эффективная модель взаимодействия 
школы и семьи, а также школы и всего сообщества.

Вторичные меры: что делать, когда учащийся угрожает кончить жизнь 
самоубийством. Главная цель — предотвратить суицид. Необходимо дей-
ствовать по разработанному на первой фазе плану, проводить учащегося  
в безопасное место, снабженное телефоном, отделить от сверстников, про-
консультировать (активное слушание, попытки прояснить ситуацию, поощ-
рение открытого выражения чувств), специальной сигнальной фразой дать 
понять о случившемся администрации. Оценка риска самоубийства: край-
няя (учащийся имеет средство совершения самоубийства, выработан четкий 
план), серьезная (есть план, но нет орудия осуществления) и умеренная (вер-
бализация намерения, но нет плана и орудий). 

Поведенческие настораживающие признаки: депрессивное настроение, 
изменение аппетита, поведения, школьной успеваемости, безнадежность, 
беспомощность, инертность, потеря интереса к тому, что раньше увлекало, 
изоляция.

Запросить помощь можно по телефонам экстренной психологической по-
мощи (приложение 3). Необходимо оповестить родителей. Провести разбор 
случая со школьным персоналом, который был включен в работу, так чтобы 
он мог выразить свои чувства, переживания, внести предложения относи-
тельно стратегий и плана работы.

Третичные превентивные меры: после угрозы, попытки или соверше-
ния самоубийства. Это — травматическое, кризисное событие для очевид-
цев и свидетелей происшествия. Необходимо адекватные и своевременные 
действия для снижения последствий и уменьшения вероятности дальней-
ших случаев. Сюда входит оповещение, возможность проконсультироваться  
с психологом, внимание к эмоциональному климату в школе и его изменению. 

Психологическую помощь человеку с уже сформированным суицидаль-
ным поведением принято называть кризисной интервенцией. Ведущим ме-
тодом в этом случае выступает кризисное консультирование, а его целью – 
удержание человека в живых.

Покушения на самоубийство совершаются: «здоровыми людьми»; «лица-
ми с пограничными нервно-психическими расстройствами»; «страдающими 

психическими заболеваниями». Для первых двух групп, прежде всего, пред-
назначена телефонная служба медико-психологической помощи – Телефоны 
экстренной психологической помощи (приложение 3). Кризисное консуль-
тирование также осуществляется в условиях специализированных центров  
и кабинетов.

Для страдающих психическими заболеваниями имеются суицидологиче-
ские кабинеты при психоневрологических диспансерах и специализирован-
ные отделения психиатрических больниц.

Особенно актуальна психологическая помощь людям с острыми суици-
дальными реакциями, подавляющее большинство которых являются прак-
тически здоровыми людьми. Суицидоопасные реакции проявляются на не-
скольких уровнях личностного функционирования. В аффективной сфере 
– это интенсивные отрицательные эмоции (тревога, одиночество, отчаяние, 
тоска, обида). В когнитивной области возникает неадаптивная концепция си-
туации с пессимистической оценкой настоящего и будущего, с искаженным 
восприятием времени. Нарушения личностной идентификации затрагивают 
самооценку, снижают способность принимать решения, нарушают уверен-
ность в переносимости аффективного напряжения. Поведение часто бывает 
импульсивным, непродуктивным. Считается, что период острых суицидаль-
ных реакций в среднем длится около месяца.

Главная цель неотложной помощи - предотвратить дальнейшее развитие 
реакции и покушение на самоубийство. Для этого человеку требуется по-
мощь в овладении ситуацией, а также коррекция неадаптивных личностных 
установок, обусловливающих развитие кризисных состояний и суицидаль-
ных тенденций.

Мы должны исходить из того, что кризис - следствие не столько обстоя-
тельств, сколько негативного отношения к ним. В большинстве случаев имеет 
место ситуация, когда семейные, профессиональные или социальные ценно-
сти обладают большей значимостью, чем собственная жизнь. Наблюдается 
стойкая фиксация на психотравмирующих событиях [16].

Профилактика суицидального поведения
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           ДЕЙСТВИЯ
                                        В СИТУАЦИЯХ КРИЗИСА                      

ДЕЙСТВИЯ В СИТУАЦИЯХ КРИЗИСА

К сожалению, как бы мы ни готовились к чрезвычайным ситуациям, они 
случаются неожиданно и требуют незамедлительного действия. Что мо-

жет сделать школа? Заверить учащихся в том, что о них позаботятся и что 
школа готова в выпавшему на ее долю испытанию; поддерживать структу-
ру и стабильность в школе; обеспечить родителей и учителей необходимой 
информацией; школьные психологи и консультанты готовы к оказанию под-
держки и консультированию в случае необходимости; выделить время для 
обсуждения случившегося; направить учащихся с наибольшей тревожно-
стью, страхом, дезадаптивным поведением на дополнительную консультацию  
к специалисту, поставить в известность родителей; предоставить возмож-
ность помогающих действий для учащихся; обратить внимание на детей, 
недавно переживших тяжелое, травматическое событие, предоставить им 
дополнительную поддержку и помощь; не допускать ярлыков и обвинений; 
помнить, что реакция на травматическое событие зависит как от индивиду-
альных, так и возрастных характеристик детей.

Как любая операция, затрагивающая большое количество человек, кри-
зисное вмешательство должно совершаться по хорошо организованному пла-
ну. В группу, принимающую план действия, входят директор школы, главные 
администраторы, представители школьной службы безопасности, консуль-
танты, учителя и другие лица, отвечающие за проведение антикризисных ра-
бот. Планируется проведение общего собрания, групповая и индивидуальная 
работа. Определяются время, место, ответственные за проведение меропри-
ятий. Для проведения общего собрания назначаются помощники ведущего 
(из расчета примерно 1 ассистент на 10—20 учащихся), необходимые для вы-
явления группы риска. Директор описывает ситуацию, информируя школу  
о случившемся и пресекая слухи. Директор должен дать понять в своей речи, 
что тяжелые чувства нормальны в этой ситуации, и проинформировать о тех 
возможностях, которые есть у учащихся, чтобы поговорить о своих чувствах 
(в группе или в индивидуальной консультации). Проведение общего собра-
ния имеет несколько задач: описать и поддержать нормальные реакции горя 
(беседа о проявлениях горя, эмоциональных реакциях, ощущениях, когни-
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тивных, связанных с потерей; объяснение, почему эти реакции могут быть 
адаптивными; затрагиваются чувства грусти, страха, растерянности), выя-
вить учащихся, нуждающихся в дополнительном внимании, поддержать здо-
ровые реакции и уменьшить обратные (ведущий предлагает учащимся поду-
мать о том, как можно справиться с трагедией), предупредить об опасности 
деструктивных способов совладания с горем (алкоголь, наркотики, агрессия, 
аутоагрессия). Работа по предотвращению самоубийства также являются 
важной частью работы группы (наблюдается увеличение риска самоубийства 
в случае смерти товарища).

Необходимо проинформировать о возможности получения помощи, кон-
сультации. Если позволяет время, демонстрируются и кратко объясняются 
техники расслабления. Помимо общего собрания необходима работа в ма-
лых группах (4—12 обучающихся). Ведущим в таких группах должен быть 
специалист, прошедший обучение по работе в ЧС и способный определить 
тяжесть состояния участника группы. Цели подобны тем, которые ставились 
для общего собрания, небольшое число обучающихся в группе дает возмож-
ность более тщательной и тонкой работы. Продолжительность, как и общего 
собрания, — 1—2 часа.

Выявление группы риска. Признаки:
t� отсутствие эмоциональной реакции у обучающегося, хорошо знавшего 

потерпевшего или являющегося свидетелем инцидента;
t� неспособность совладать с эмоциями;
t� повышенное самообвинение, направленные на себя ярость и злость;
t� суицидальные намерения;
t� странное поведение;
t� центрированность на личных и семейных проблемах.

Действия бригады в ситуации кризиса. В ситуации кризиса члены  
команды принимают следующие меры:
t� сообщают о кризисе, непосредственной реакции школы, общественности, 

обучающихся;
t� распространяют объявления и обсуждают планы уведомления обучаю-

щихся и их родителей;
t� поощряют возникающие соображения и вопросы сотрудников;

t� напоминают план действия в ситуации кризиса;
t� намечают планы, которые могли бы быть развернуты в кризисной ситуа-

ции, и рассматривают все возможные процедурные изменения (например, 
изменения в школьном расписании);

t� связываются с семьей потерпевшего как можно скорее и предлагают под-
держку и помощь;

t� выясняют информацию, которой потерпевший и его семья хотели бы по-
делиться с учащимися, сотрудниками школы, средствами массовой ин-
формации; уточняют и проверяют все неточности;

t� готовят письменный отчет о кризисном событии и распространяют его 
среди сотрудников;

t� назначают последующее контрольное собрание в 24 часа.
Работа с обучающимися:

t� обеспечить письменным изложением информации о кризисе (происходя-
щем) (предоставить эту информацию родителям);

t� сортировка проблем. Проводится краткая проблемно-ориентированная 
диагностика для выявления детей, нуждающихся в экстренной психиче-
ской помощи. Это могут быть, например, обучающиеся с суицидальным 
поведением. Они должны быть направлены в соответствующие службы.  
С остальными детьми может проводиться кратковременная непосред-
ственная работа, обычно в групповой форме.
Обеспечение последующей работы:

t� создание долгосрочной службы для обучающихся, нуждающихся в после-
дующей психологической поддержке;

t� проведение собрания через несколько недель после кризиса для отслежи-
вания реакций на произошедшие события и оценки эффективности пред-
принятых мер.
В целом психолого-педагогическая помощь в образовательном учреждении 

должна выстраиваться системно, охватывая всех субъектов образовательного 
процесса. Выстраивая таким образом психолого-педагогическую поддержку, 
можно не только решать вопросы психологической помощи в кризисных си-
туациях, но и обеспечивать сопровождение различных категорий, нуждаю-
щихся в такой поддержке, — жертв насилия, катастроф, мигрантов и т.д. 

Действия в ситуациях кризиса
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    ДЕЙСТВИЯ В СИТУАЦИЯХ 
                                    ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ                    

ДЕЙСТВИЯ В СИТУАЦИЯХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  
ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ

Учет возрастных особенностей может оказаться полезным для лучшего 
понимания (как ребенок воспринимает происходящее/происшедшее, 

какие чувства он испытывает, каковы его мысли в отношении события) и бо-
лее эффективного действия в кризисной ситуации. 

Реакции на травму могут появиться сразу после травматического события 
или через несколько дней, а то и недель. Потеря доверия к взрослому, страх 
того, что событие может повториться снова, что пострадает кто-нибудь, кого 
они любят, отчетливо проявляются у многих детей и подростков, пережив-
ших травматическое событие. 

Шоковая волна травмы может привести к самым разным реакциям — недо-
верию, беспомощности, изоляции, отчаянию, ужасу. ЧС обычно происходят 
внезапно, часто не оставляя времени для ребенка подготовиться физически 
или эмоционально. Обычные средства, которые помогали ему справляться с 
бытовыми трудностями, оказываются неэффективными. Во время катастро-
фы ребенок нуждается в дополнительном уходе, поддержке, умениях и зна-
ниях о новых способах, которые помогли бы ему в этой ситуации. Пример  
и образец такого поведения могут дать взрослые.

В литературе описывается целый спектр возможных реакций ребенка  
на травмирующее событие. Знание тревожащих признаков, свойственных 
разным возрастам, может помочь выявить проблему и адекватно на нее реа-
гировать [16]. 

Детям дошкольного возраста особенно тяжело справиться с изменением 
и утратой. К тому же у них еще нет собственных навыков совладания с си-
туацией, поэтому они практически полностью зависят от взрослого. После 
травматического события могут наблюдаться регрессия на более ранние по-
веденческие стадии, изменения режима питания и сна, необъяснимые боли, 
непослушание, гиперактивность, речевые нарушения, агрессия, отстранение. 
Ребенок может снова и снова, преувеличивая, рассказывать о травматиче-
ском событии. К другим типичным для этого возраста реакциям относятся 
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страх сепарации (утраты) с родителями, беспричинный плач, неподвижность 
и/или гиперкинез. 

В возрасте от 5 до 11 лет можно наблюдать сходные типы реакций.
В дополнение могут проявиться страх школы, замкнутость, трудности 

концентрации, разрыв с прежними друзьями — комплекс школьных и пове-
денческих проблем. Могут также появляться и обостряться жалобы на пло-
хое самочувствие и боли. 

В подростковом возрасте повышается риск обращения к неадаптивным 
формам совладания со стрессовой ситуацией — алкоголю, наркотикам. Пе-
реживания беспомощности и нестабильности мира могут быть очень болез-
ненны в этом возрасте: эмоциональное оцепенение, проблемы в общении со 
сверстниками, депрессия, антисоциальное поведение, проблемы в обучении, 
суицидальные мысли, избегание каких либо напоминаний о травматическом 
событии.

Что делать? Как реагировать на подобные проявления ребенка? Ува-
жайте потребность побыть одному в случае, если ребенок уединяется  
и не хочет общаться; если он не может усидеть на месте, дайте ему возмож-
ность подвигаться; когда ребенок не может совладать со своими эмоция-
ми, помогите ему выразить свои чувства, разобраться в них; в случае поте-
ри контроля над поведением введите ясные и четкие ограничения, вместе  
с тем дайте ребенку возможность овладеть позитивными формами разреше-
ния ситуации. 

Создание как можно более безопасной атмосферы, работа с переживани-
ями, помощь в выражении эмоций, понимании, что все чувства имеют пра-
во на существование и нормальны в столь тяжелой ситуации, в том числе 
и вина, боль, которую они чувствуют, и одиночество, и страх; прояснение 
ложных трактовок, которые могут вести к неадекватному восприятию собы-
тия; пересмотр приоритетов, переоценка ценностей (чему можно научиться  
в этой ситуации, что действительно важно в жизни) могут помочь справиться 
с переживаниями, особенно когда ребенок видит, как можно выразить страх, 
горе и переключиться на продуктивную деятельность на примере взрослого. 
Обсуждение — не то же самое, что событие. Дети часто полагают, что, думая 
о чем-то, говоря о чем-то, можно вызвать само это событие. Да и взрослые, 

иногда рассказывая о катастрофе, переживают ее заново, чувствуют ее свер-
шающейся снова и снова, даже понимая умом, что это не так.

Спрашивайте, что больше всего беспокоит ребенка, отслеживайте изме-
нения

в его поведении и эмоциональном состоянии, не бойтесь сказать ребенку, 
что вы не знаете, что будет дальше. Говорите о неопределенности и непонят-
ности, но также и о силе страны и ее народа, используйте исторические при-
меры. Используйте релаксационные техники, техники аутотренинга. Следует 
помнить об эффективности активного слушания: пытайтесь в первую оче-
редь понять, а не быть понятыми. Часто важнее ваше эмпатическое и терпе-
ливое слушание ребенка. Бывает, что ребенок не решается начать разговор. 
Если это так, можно попытаться спросить его, что он думает и чувствует, что 
думают другие ребята о происшедшем. Ребенку может оказаться легче сна-
чала рассказать, что произошло, что он слышал, видел, ощущал, прежде чем 
поведать о своих чувствах. Иногда ребенок будет пытаться рассказать эту 
историю снова и снова. Помните, что пересказ — часть процесса исцеления.

Действия в ситуациях психологической травмы у детей
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Раздел 12

    ПОСТКРИЗИСНОЕ  
                                СОПРОВОЖДЕНИЕ

ПОСТКРИЗИСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Члены кризисной команды должны иметь представление о естественных 
реакциях на стресс. Разные люди могут реагировать очень по-разно-

му в зависимости от возраста, индивидуальных особенностей, религиозных 
представлений, культурных ценностей.

Специалисты школ и более широкого сообщества должны быть включе-
ны в оказание помощи. Часто бывает необходима помощь родителям в по-
нимании реакций ребенка на насилие и травму. Ребенок может переживать 
необоснованные страхи относительно будущего, расстройства сна, заболеть 
и т.д. Учителя и персонал также должны получить помощь восстановлению 
самоконтроля, возможности справиться со своими собственными чувства-
ми, тревогами, реакциями на кризис. Консультирование и дебрифинг бывают 
столь же необходимы взрослым, как и детям. Для учащихся нужна организа-
ция в случае необходимости как краткосрочного, так и долговременного кон-
сультирования после ЧС. Помощь пострадавшим и членам их семей поможет 
вернуться в школьную среду. Часто школьные друзья не знают, как себя ве-
сти. Необходима работа по созданию плана, как будет легче пострадавшим и 
одноклассникам справиться с ситуацией.

Учителя могут помочь учащимся справиться со своими реакциями на ЧС 
целым рядом разнообразных форм деятельности в зависимости от возрас-
та детей. Для младшего школьного возраста рекомендуется игра, являюща-
яся неотъемлемым средством выражения чувств и переживаний ребенка; 
использование кукол (дети часто более свободно откликаются на вопросы 
куклы, более открыто рассказывают о происшедшем и о своих собственных 
чувствах); групповая дискуссия, элементы арт-терапии; чтение вслух; актив-
ные игры.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Безопасная школа, социальное окружение — необходимые условия нор-
мального развития ребенка. Они обеспечиваются целой системой мер  

и действий: созданием доброжелательной и принимающей атмосферы в шко-
ле; разработкой процедур действия в ЧС; подготовкой материально техниче-
ского обеспечения для эффективной работы во время ЧС; подготовкой пер-
сонала; взаимодействием с соответствующими службами муниципального, 
регионального и федерального уровней.

Эти и другие шаги составляют основу системы, обеспечивающей психоло-
гическую безопасность образовательной среды. Её специфика определяет как 
трудности, так и дополнительные возможности такой системы.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

 
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
t� Конвенция о правах ребенка.
t� Конституция Российской Федерации.
t� Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации.
t� Уголовный кодекс Российской Федерации.
t� Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
t� Федерального закона от 27 июня 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных»;
t� Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
t� Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
t� «Об образовании в Российской Федерации». 
t� Федеральный закон Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-1
t� «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».
t� Федеральный закон Российской Федерации от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ 

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Фе-
дерации»;

t� Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах 
массовой информации».

t� Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. 
№ 2471-р «Об утверждении Концепции информационной безопасности 
детей».

t� Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 г. 
№ 520-р

t� «Об утверждении Концепции развития системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года» 
(вместе с «Планом мероприятий на 2017 - 2020 годы по реализации Кон-
цепции развития системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних на период до 2020 года»).

t� Указ Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г № 690 «Об 
утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года».

t� Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. 
№ 2128-р «О Концепции реализации государственной политики по сниже-
нию масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилакти-
ке алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 
года».

ВЕДОМСТВЕННЫЕ И ИНСТРУКТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
t� Приказ Минкомсвязи России от 10 апреля 2013 г. № 81 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций государственной функции по осуществлению государственного 
контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Феде-
рации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию».

t� Письмо Минобрнауки России от 28 апреля 2014 г. № ДЛ-115/03 «О на-
правлении методических материалов для обеспечения информационной 
безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет» (вместе 
с «Методическими рекомендациями по ограничению в образовательных 
организациях доступа обучающихся к видам информации, распространя-
емой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования», «Ре-
комендациями по организации системы ограничения в образовательных 
организациях доступа обучающихся к видам информации, распростра-
няемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования»).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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t� Приказ Минкомсвязи России от 16 июня 2014 г. № 161 «Об утверждении 
требований к административным и организационным мерам, техниче-
ским и программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию».

t� Приказ Минобрнауки России от 26 октября 2011 г. № 2537 «Об утвержде-
нии плана мероприятий Министерства образования и науки Российской 
Федерации по профилактике суицидального поведения среди обучаю-
щихся образовательных учреждений на 2011 - 2015 годы».

t� Письмо Минобрнауки России от 10 февраля 2015 г. № ВК-268/07 «О со-
вершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи».

t� Письмо Минобрнауки России от 18 января 2016 г. № 07-149 «О направле-
нии методических рекомендаций по профилактике суицида».

t� Письмо Минобрнауки России от 19 декабря 2017 г. № 07-7453 «О направле-
нии методических рекомендаций по стимулированию вовлечения детей, 
состоящих на различных видах учета, в общественно значимые мероприя-
тия, в том числе в добровольческую и волонтерскую деятельность».

ОБРАЗЕЦ ПРИМЕРНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

№  
п/п МЕРОПРИЯТИЯ Сроки  

проведения Ответственный

Нормативно-правовое обеспечение профилактики кризисных ситуаций
1 Подготовка приказа «О профилактике кри-

зисных ситуаций в образовательной органи-
зации»

Последняя 
неделя  
августа

Директор

2 Подготовка приказа «О порядке действий 
персонала при столкновении с кризисными 
ситуациями, нарушающими психологическую 
безопасность образовательной среды»

Первая  
неделя  

сентября
Заместитель  
директора

Мониторинг деятельности школы

3 Создание базы данных обучающихся групп  
риска

Сентябрь– 
октябрь

Социальный  
педагог

4 Самообследование школьной среды на пред-
мет безопасности и комфортности 2 раза в год Администрация 

школы

5 Анонимное анкетирование обучающихся  
5–11-го классов об опыте столкновения  
с кризисными ситуациями в школе

Декабрь Педагог-психолог

6 Анкетирование родителей о безопасности 
школы Декабрь Классные  

руководители

7 Диагностика взаимоотношений в школе  
(анкетирование обучающихся и педагогов) Февраль Педагог-психолог,

социальный педагог

8 Анализ информации из журнала учета  
кризисных случаев

Ежемесяч-
но

Заместитель  
директора

9 Подготовка отчета о выполнении мероприятий Май-июнь Ответственный

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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№  
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проведения Ответственный

Подготовка отчета о выполнении мероприятий
10 Совещания с различными категориями работ-

ников по вопросам профилактики кризисных 
ситуаций:
t� педагогический персонал;
t� вспомогательный персонал;
t� технический персонал

Сентябрь Заместители  
директора

11 Обсуждение и принятие правил поведения в
классах, оформление правил в виде наглядного 
стенда

Сентябрь Классные руководите-
ли,старосты классов 

(8–11 кл.)
12 Организация работы «почты доверия» (уста-

новка информационных ящиков) для сообще-
ния о различных кризисных ситуациях

Сентябрь Педагог-психолог,
классные  

руководители
13 Создание (или обновление) раздела о профи-

лактике кризисных ситуаций, нарушающих 
психологическую безопасность образователь-
ной среды, и размещение нормативных доку-
ментов на сайте образовательной организации

Последняя 
неделя  

сентября

Ответственный  
за работу сайта  

образовательной
организации

14 Подготовка брошюры для педагогов с норма-
тивными документами по профилактике кри-
зисных ситуаций, нарушающих психологиче-
скую безопасность образовательной среды

Октябрь Заместитель  
директора

15 Подготовка методических рекомендаций для
педагогов:
t� изучение социально-психологического кли-

мата в ученическом, педагогическом, роди-
тельском коллективах;

t� выявление признаков различных видов кри-
зисных ситуаций в образовательной среде

Октябрь Заместитель  
директора

16 Оформление наглядного стенда 
«Наша безопасная школа»

Октябрь Заместитель  
директора

№  
п/п МЕРОПРИЯТИЯ Сроки  

проведения Ответственный

17 Подготовка буклетов «Мы – за дружбу и взаи-
мопомощь!» для обучающихся 

Ноябрь Заместитель  
директора

18 Рейд по школе - проверка информационной 
доступности правил поведения и нормативных 
документов по профилактике кризисных ситу-
аций и обеспечению психологической безопас-
ности образовательной среды

Ноябрь Заместитель  
директора,

ученический актив, 
родительский актив

19 Информационная акция для старшеклассников 
«Мы – одна команда!» (или «Наша дружная 
школа»)

Декабрь Заместитель  
директора,  

ученический актив
20 Выступление на общешкольном родительском

собрании о профилактике кризисных ситуа-
ций и обеспечении психологической безопас-
ности образовательной среды

Февраль Заместитель  
директора, психолог, 
социальный педагог, 
родительский актив

Работа с педагогами и другим персоналом
21 Проведение обучающих семинаров для учи-

телей по формированию доброжелательного 
климата в школе

Осенние 
каникулы

Заместитель  
директора,  

социальные партнёры
22 Инструктивные совещания по вопросам про-

филактики кризисных ситуаций со вспомога-
тельным, техническим персоналом

Ноябрь Директор, 
Заместитель  
директора

23 Тренинг для учителей по предотвращению
кризисных ситуаций в образовательной  среде

Зимние  
каникулы

Педагог-психолог, 
привлеченные специ-

алисты
24 Собеседование с классными руководителями 

по результатам диагностики классного коллек-
тива

По итогам 
каждой  

четверти

Заместитель  
директора,

педагог-психолог
№  

п/п МЕРОПРИЯТИЯ Сроки  
проведения Ответственный

25 Консультирование классных руководителей
психологом, социальным педагогом по про-
блемным и кризисным ситуациям

В течение 
года

Педагог-психолог,
социальный  

педагог, социальные 
партнёры, пригла-

шённые специалисты

Приложение 2
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Работа с обучающимися

26 Проведение тренингов для старшеклассников
по межличностному общению, формированию 
навыков мирного разрешения конфликтов

В течение 
года

Педагог-психолог

27 Ролевая игра для младших школьников
(1–4-й классы) «Хочу дружить»

Октябрь Классные  
руководители

28 Неделя дружбы и взаимопомощи Ноябрь Ученический совет,
классные руководители

29 День открытых дверей у педагога- психолога Ноябрь Педагог-психолог

30 Ролевая игра для обучающихся средних и стар-
ших классов «Как сообщить о конфликте или 
другой кризисной ситуации?»

Декабрь Ученический совет,
классные  

руководители
31 Конкурс на самый миролюбивый и дружный 

класс
Апрель Ученический совет,

классные руководители
32 Открытие школьной службы медиации  

(или Неделя школьной службы медиации)
Март Педагог-психолог,

обученный специалист

Работа с родителями

33 Общешкольное родительское собрание «О 
правах ребенка на охрану жизни и здоровья,  
безопасную образовательную среду»

Октябрь Директор

34 Подготовка памятки для родителей о спосо-
бах сообщения о предполагаемых и реальных 
случаях нарушения безопасности в отношении 
детей и мерах защиты и оказания помощи 
детям в кризисных ситуациях

Октябрь Заместитель  
директора

№  
п/п МЕРОПРИЯТИЯ Сроки  

проведения Ответственный

35 Открытие семейного клуба «Дети и родители: 
счастливы вместе»

Ноябрь Педагог-психолог,
председатель роди-
тельского комитета

36 Родительские собрания в классах «Ваш ребе-
нок – ваша ответственность»

Декабрь Классные  
руководители

37 Проведение консультаций педагога-психолога по 
вопросам взаимоотношений родителей с детьми

В течение 
года

Педагог-психолог,
классные руководители

38 Консультирование родителей по защите прав и 
интересов детей

1 раз в 
месяц

Школьный  
уполномоченный  

по правам ребенка

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  
ПОМОЩИ

Телефон «горячей линии» Центра экстренной психологической помощи 
МЧС России (бесплатно, круглосуточно) - 8 (495) 626-37-07 
Телефон психологической поддержки в Центре социальной и судебной 
психиатрии имени В.П. Сербского (бесплатно, круглосуточно) 
8 (495) 637-70-70 
Телефон доверия экстренной медико-психологической помощи (бесплат-
но,  круглосуточно) 8 (499) 791-20-50
Телефон отделения суицидологии ФБГУ Московского НИИ психиатрии 
Минздравсоцразвития (бесплатно) 8 (495) 963-75-72
Детский телефон доверия, работающий под единым общероссийским 
номером (бесплатно, круглосуточно) 8-800-200-122.  
Консультанты работают каждый день, включая выходные и праздничные 
дни. Экстренная помощь — значит быстро, неотложно, здесь и сейчас.
«Детский телефон доверия» Центра экстренной психологической помо-
щи Московского городского психолого-педагогического университета 
(бесплатно, круглосуточно) 8 (495) 624-60-01 или 8-800-200-122
Телефон неотложной психологической помощи (Московская служба 
психологической помощи населению) (бесплатно, круглосуточно) 051 
Московская служба психологической помощи населению – запись на оч-
ное консультирование (бесплатно) 8 (499) 173-09-09
«Дети Онлайн» консультирование по вопросам: как оградить детей от не-
гативного контента, преследование, шантаж, домогательства в Интер-
нете (бесплатно, с 09-00 до 18-00 по рабочим дням) 8-800-250-00-15
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков в Российской 

Федерации является одной из главных задач различных служб и ведомств. На 

фоне демографических проблем в мире вопрос сохранения психического здоровья 

и жизни подрастающего поколения приобретает особую значимость и 

социальную направленность. 

Психологическое и социальное воздействие самоубийства на членов семьи 

и общество в целом огромно. Самоубийство одного человека оказывает 

непосредственное влияние в среднем на шестерых других людей. Если 

самоубийство происходит в учебном заведении или на рабочем месте, то 

психологические последствия его сказываются на сотнях людей. 

Профилактика суицидального поведения у детей и подростков является 

системой общих и специальных мероприятий на различных уровнях социальной 

организации: общегосударственном и правовом, общественном и экономическом, 

медицинском, педагогическом, социально-психологическом и др. 

К условиям успешности профилактической работы можно отнести 

следующие: комплексность, последовательность, дифференцированность, 

своевременность. Своевременность приобретает особое значение при работе с 

подростками. Известный факт: подростковые суициды в большинстве случаев 

совершаются на высоте аффекта. От внимательного отношения и грамотного 

реагирования окружающих (родителей, педагогов, сверстников, медицинских 

работников) зависит, реализует или остановит свой суицидальный план 

подросток. 

С целью повышения компетентности педагогов-психологов и социальных 

педагогов образовательных организаций по вопросам профилактики 

суицидального поведения среди несовершеннолетних разработаны 

«Методические рекомендации для педагогов-психологов и социальных педагогов 

образовательных организаций по проведению профилактической работы 

с несовершеннолетними, склонных к суицидальному поведению» (далее — 

Методические рекомендации).  
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

• Самоубийство (суицид) – намеренное, осознанное лишение себя жизни. 

• Суицидальная попытка (синонимы: парасуицид, незавершенный 

суицид, умышленное самоповреждение и др.) – это любое умышленное действие 

по причинению себе вреда, которое по той или иной причине не привело к 

смертельному исходу. 

• Суицидальное поведение – аутоагрессивное поведение, проявляющееся 

в виде фантазий, мыслей, представлений или действий, направленных на 

самоповреждение или самоуничтожение и по крайней мере в минимальной 

степени мотивируемых явными или скрытыми интенциями к смерти. 

Суицидальное поведение у детей и подростков может нести в себе как 

черты «манипулятивности», так и выраженные интенции к смерти. Как правило, 

суицидальный акт или намерения одновременно обусловлены противоречивыми 

мотивациями: с одной стороны – «воздействие на значимых других», попытка 

изменить ситуацию или «наказать» обидчика, с другой стороны – избежать 

психологической боли, обиды, стыда и пр. с помощью самоповреждения или 

смерти.  

 

Суицидальное поведение с преимущественным воздействием 

на значимых других 

Суицидальные акты и намерения могут носить яркий, театрализованный 

характер. Действия предпринимаются с целью привлечь или вернуть утраченное 

к себе внимание, вызвать сочувствие, избавиться от грозящих неприятностей или 

наказать обидчика, вызвав у него чувство вины или обратив на него возмущение 

окружающих и доставив ему серьезные неприятности. Суицидальный акт часто 

совершается в том месте, которое связано с эмоционально значимым лицом, 

которому он адресован: дома  – родным, в школе – педагогам либо сверстникам 

и т.д. Такого рода действия, направленные «вовне», как правило, свидетельствуют 

о нарушенных отношениях между ребенком (подростком) и его ближайшим 

окружением (родители, сверстники и пр.). В данной ситуации можно 

предположить, что либо ребенок (подросток) не может проявить свои 

потребности иным (адаптивным) способом, либо его ближайшее социальное 

окружение игнорирует «более слабые» сигналы. Следует помнить, что даже 

«демонстративное» поведение может заканчиваться смертью. В качестве примера 

можно привести религиозные суициды: частым мотивом действий является 

протест, но следствием – смерть. Даже в случае полного отсутствия мотивов 

смерти суицидальные акты могут носить тяжелые последствия вследствие 
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недоучета ребенком (подростком) обстоятельств, незнания летальности 

определенных средств (медикаменты, химикаты). Любая форма аутоагрессии 

требует терапевтического подхода. Ярлыки «демонстративный», 

«манипулятивный» привносят морализаторский и осуждающий оттенок, что 

препятствует налаживанию отношений с ребенком (подростком). 

Аффективное суицидальное поведение 

Это суицидальные попытки, совершаемые на высоте аффекта, который 

может длиться всего минуты, но иногда в силу напряженной ситуации 

растягивается на часы и сутки. В какой-то момент здесь может появиться мысль о 

том, чтобы расстаться с жизнью. Аффективное суицидальное поведение с трудом 

прогнозируется и поддается профилактике. 

Суицидальное поведение с выраженными интенциями к смерти 

Это обдуманное, тщательно спланированное намерение покончить с собой. 

Поведение строится так, чтобы суицидальная попытка, по представлению 

подростка, была эффективной. В оставленных записках обычно звучат идеи 

самообвинения. Записки адресованы более самому себе, чем другим, или 

предназначены для того, чтобы избавить от чувства вины знакомых и близких. 

 

 

3. «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ» СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Особенности подросткового возраста 

Знание и учет психологических особенностей современных подростков, их 

потребностей и интересов позволяет психологу и социальному педагогу 

определить свою индивидуальную личностно-профессиональную позицию 

и успешно реализовать ее в повседневной работе с ними. 

В подростковом возрасте среди основных новообразований личности особо 

значимы: становление нравственного сознания, самосознания, 

самоотношения. Это время интенсивного формирования мировоззрения, 

системы оценочных суждений, нравственной сферы личности растущего 

человека. В преобладающей степени эти процессы обусловлены как 

внутрисемейной, так и социальной ситуацией развития (причем не только 

ближайшим социальным окружением подростка, но и глобальной 

социокультурной ситуацией развития общества в целом), а также 

геополитической ситуацией в стране. 
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Так какие они — современные подростки? Современных подростков часто 

называют буквами латинского алфавита «Y и Z»; «миллениалами», «поколением 

быстрых кнопок», «цифровым поколением».  Что их характеризует, что влияет на 

их личностное становление и в то же время может стать риском для их 

психологической безопасности? 

 

Характерные особенности подростков: 

▪ половое созревание и неравномерное физиологическое развитие, 

обуславливающие эмоциональную неустойчивость и резкие колебания 

настроения (от экзальтации до депрессии); 

▪ изменение социальной ситуации развития: переход от зависимого 

детства к потенциально самостоятельной и ответственной взрослости; 

▪ смена ведущей деятельности: учебную деятельность вытесняет 

интимно-личностное общение со сверстниками; 

▪ открытие и утверждение своего «Я», поиск собственного места 

в системе человеческих взаимоотношений; 

▪ познание себя через противопоставление миру взрослых и через 

чувство принадлежности к миру сверстников. Это помогает подростку найти 

собственные ценности и нормы, сформировать свое представление 

об окружающем его мире; 

▪ появление «чувства взрослости», желание подростка признания своей 

«взрослости»; стремление разорвать эмоциональную зависимость от родителей. 

 

Внутренние противоречия подростков: 

▪ между расцветом интеллектуальных и физических сил и жестким 

лимитом времени, финансово-экономических возможностей для удовлетворения 

возросших потребностей; 

▪ между установкой на личное благополучие и неосознанностью ценности 

собственной жизни, что приводит к неоправданному риску; 

▪ между достаточно четко осознанными желаниями и стремлениями 

и недостаточно развитой волей и силой характера, необходимыми для их 

достижения; 

▪ между осознанием собственных идеалов и жизненных планов и их 

социальной абстрактностью; 



7 

 

▪ между желанием быстрее освободиться от родительской опеки 

и трудностями социальной и психологической адаптации к условиям 

самостоятельной жизни; 

▪ между развитым эгоцентризмом среди родных и близких, с одной 

стороны, и повышенным конформизмом в группе сверстников – с другой; 

▪ между стремлением самим сделать свой выбор и отсутствием желания 

нести ответственность за его последствия. 

 

Реакция на жизненные проблемы 

Наиболее бурные аффективные реакции возникают при попытке кого-

либо из окружающих ущемить самолюбие подростка. При этом, как правило, пик 

эмоциональной неустойчивости приходится у мальчиков на возраст 11-13 лет, 

у девочек — на 13-15 лет. 

 

Что может стать неблагоприятными жизненными обстоятельствами? 

▪ переживание обиды, одиночества, собственной ненужности, 

отчужденности и непонимания; 

▪ действительная или мнимая утрата любви родителей, неразделенное 

чувство влюбленности, ревность; 

▪ переживания, связанные со сложной обстановкой в семье, со смертью, 

разводом или уходом родителей из семьи; 

▪ чувства вины, стыда, оскорбленного самолюбия, самообвинения 

(в т.ч. связанного с насилием в семье, т.к. зачастую подросток считает себя 

виноватым в происходящем и боится рассказать об этом); 

▪ боязнь позора, насмешек или унижения; 

▪ страх наказания (например, в ситуациях ранней беременности, серьезного 

проступка или правонарушения), страх последствий неуспешного выполнения 

какой-либо деятельности (например, неуспешной сдачи экзаменов); 

▪ любовные неудачи, трудности в сексуальных отношениях, беременность; 

▪ чувство мести, злобы, протеста, угроза или вымогательство; 

▪ желание привлечь к себе внимание, вызвать сочувствие, избежать 

неприятных последствий, уйти от трудной ситуации, повлиять на другого 

человека; 

▪ сочувствие или подражание товарищам, кумирам, героям книг или 

фильмов, следование моде; 

▪ нереализованные потребности в самоутверждении, в принадлежности 

к значимой группе. 
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Поведенческие реакции 

Поведенческие реакции могут быть непредсказуемы и противоположны: 

▪ целеустремленность и настойчивость сочетаются с импульсивностью; 

▪ неуемная жажда деятельности может смениться апатией, отсутствием 

стремлений и желаний что-либо делать; 

▪ повышенная самоуверенность, безаппеляционность в суждениях быстро 

сменяются ранимостью и неуверенностью в себе; 

▪ развязность в поведении порой сочетается с застенчивостью; 

▪ романтические настроения нередко граничат с цинизмом, 

расчетливостью; 

▪ нежность, ласковость бывают на фоне недетской жестокости; 

▪ потребность в общении сменяется желанием уединиться. 

 

Факторы угроз психической безопасности 

Когда поведение подростков по тем или иным причинам выходит 

за границы дозволенного и общепринятого, то мы сталкиваемся с девиантным, 

отклоняющимся поведением. Это, в свою очередь, повышает вероятность 

возникновения угроз психологической безопасности. 

Индивидуально-психологические и возрастные особенности, социальная 

и семейная ситуации развития детей и подростков могут выступать факторами 

угроз их психической устойчивости: 

▪ Несформированность системы ценностных ориентаций: отсутствие 

сформированных духовных ценностей и стремления к позитивному развитию 

собственной личности часто приводит к заполнению этой ниши иными, 

непродуктивными для развития личности занятиями (зависимости, 

аутодеструктивное, асоциальное поведение и т.д.); 

▪ Отсутствие либо обесценивание идеальных устремлений: 

для современных школьников постепенно исчезает понятие идеала либо его 

осмысление в целом имеет размытые очертания. 

▪ Кризис самооценки: неустойчивость интересов, зависимость от мнений 

и точек зрения окружающих людей, высокая степень восприимчивости 

к негативному социальному опыту взаимодействия с окружающими; 

▪ Отстраненность и противопоставление себя взрослым: избегание 

родительского контроля, высокий уровень конфликтности между членами семьи; 
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▪ Потребность и сложность в общении: высокая потребность 

в общении, наличие проблем в общении, обусловленных отсутствием 

коммуникативных навыков.  

▪ Интернет-зависимость: сегодня Интернет является основным 

поставщиком информации, досугом и способом организации взаимодействия 

детей и подростков. Именно поэтому в эпитетах, именующих нынешнее молодое 

поколение, столь часто звучат отсылы к интернет-пространству, цифровым 

категориям. Это их привычное жизненное пространство. Но это также 

и пространство рисков. 

▪ Ориентация на развлечения: в ценностных ориентациях современных 

подростков зачастую преобладают материальные ценности, удовольствия 

и развлечения, наблюдается духовно-нравственный нигилизм; среди развлечений 

значительное место отводится компьютерным играм и Интернету.  

 

Предрассудки и факты о суициде 

Сознание многих людей заполнено предрассудками о самоубийстве, 

которые мешают позитивным действиям при выявлении суицидального 

поведения и не позволяют принимать необходимые меры в отношении 

суицидального человека. Ниже приводятся наиболее распространенные 

заблуждения о самоубийстве, неверные выводы, которые вытекают из них, 

и правильные, истинные факты, проверенные многолетними наблюдениями 

и подтвержденные специальными исследованиями. 

 

Предрассудок 1: Большинство самоубийств совершается без 

предупреждения, поэтому невозможно ничего предпринять для его 

предотвращения.  

Факт: Большинство людей подают предупреждающие сигналы о своих 

реакциях или чувствах из-за событий, подталкивающих к самоубийству. Эти 

сигналы (или призывы о помощи) могут подаваться человеком в форме прямых 

высказываний, физических (телесных) признаков, эмоциональных реакций или 

поведенческих проявлений. Они сообщают о возможности выбора самоубийства 

как средства избавления от боли, снижения напряжения, сохранения контроля или 

преодоления утраты. Дети могут оставлять открыто таблетки на столе, тексты 

стихов о смерти, записки с высказыванием обид и угроз. Взрослые, 

игнорирующие слова и чувства своих детей, рискуют поплатиться их жизнями. 
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Предрассудок 2: Говоря о самоубийстве с подростком, можно подать ему 

идею о совершении этого действия. Поэтому безопаснее полностью избегать этой 

темы. 

Факт: Беседа о самоубийстве не порождает и не увеличивает риска его 

совершения. Напротив, она снижает его. Лучший способ выявления 

суицидальных намерений - прямой вопрос о них. Открытый разговор 

с выражением искренней заботы и беспокойства, вызванного наличием у человека 

мыслей о самоубийстве, является для него источником облегчения и нередко 

одним из ключевых элементов в предотвращении непосредственной опасности 

самоубийства. Избегание в беседе этой темы может стать дополнительной 

причиной для сведения счетов с жизнью. Риск увеличивается, поскольку, 

попытавшись обсудить эту тему с одним собеседником и получив отказ, человек 

почувствует себя еще более одиноким, и проявит в последующем еще меньше 

энергии в поисках другого человека, способного ему помочь. 

 

Предрассудок 3: Если человек говорит о самоубийстве, то он его 

не совершит. 

Факт: Люди, сводящие счеты с жизнью, обычно перед этим прямо или 

косвенно дают знать кому-нибудь о своих намерениях. Четверо из пяти людей, 

намеревающихся покончить с собой, перед смертью в той или иной форме 

говорят об этом желании с другим человеком. Отказ от серьезного отношения 

и участия в этих разговорах способствует наступлению смерти от самоубийства. 

Особую значимость это имеет для детей и подростков. К любой угрозе ребенка 

уйти из жизни нужно относиться серьезно, даже если эта угроза носит 

манипулятивный характер. Грань между демонстративно-шантажным и истинным 

суицидом в подростковом возрасте несущественна. 

 

Предрассудок 4: Суицидальные попытки, не приводящие к смерти, 

являются лишь формой поведения, направленной на привлечение внимания. 

Подобное поведение достойно игнорирования или наказания. 

Факт: Суицидальные формы поведения или «демонстративные» действия 

некоторых людей представляют собой призыв или просьбу о помощи, 

посылаемую другим людям. Если никто не откликнется, то очень легко 

происходит переход от отчаянного крика о помощи к выводу, что никто уже 

никогда не поможет и, соответственно, от отсутствия серьезных намерений 

умереть к отчетливому стремлению покончить собой. Наказание за суицидальное 

поведение и его оценка как «недостойного» способа призыва о помощи может 

привести к чрезвычайно опасным последствиям. Наказание нередко производит 
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действие, противоположное желаемому. Оказание помощи в разрешении 

проблем, установление контакта являются эффективным методом 

предотвращения суицидальных форм поведения. 

 

Предрассудок 5: Самоубийца определенно желает умереть и будет 

неоднократно предпринимать попытки, пока не совершит самоубийство. 

Оказывать помощь таким людям бесполезно. 

Факт: Намерения большинства суицидальных людей остаются 

двойственными вплоть до момента наступления смерти. Очень немногие 

сохраняют уверенность в своих желаниях или однозначном решении покончить 

с жизнью. Большинство людей являются открытыми для помощи других, даже 

если она навязывается им помимо воли. Преобладающее большинство лиц, 

обнаруживавших суицидальные тенденции в то или иное время своей жизни, 

находят способ продолжения жизни. Дети, к тому же, не в полной мере осознают 

конечность смерти, относятся к ней как к чему-то временному. Они думают, что, 

умирая (уснув ненадолго), накажут родителей или своих обидчиков, а затем 

воскреснут (проснутся). 

 

Предрассудок 6: Те, кто кончают с собой, психически больны и им ничем 

нельзя помочь. 

Факт: Действительно, наличие психического заболевания является 

фактором высокого риска самоубийства. Однако многие, очень многие 

совершающие самоубийство люди не страдают никаким психическим 

заболеванием. Для них это всего лишь временная ситуация, из которой они не 

видят другого выхода. 

 

Предрассудок 7: Если человек однажды предпримет суицидальную 

попытку, то он больше ее уже не повторит. Сама совершенная попытка 

предотвращает возможность дальнейших суицидальных действий. 

Факт: Хотя большинство лиц, совершивших суицидальную попытку, 

обычно не переходят к самоубийству, однако многие из них повторяют эти 

попытки. Частота самоубийств у лиц, ранее совершавших суицидальные попытки, 

в 10 раз выше, чем среди населения. 

 

Предрассудок 8: Злоупотребление алкоголем и наркотиками не имеет 

отношения к самоубийствам, и даже наоборот: алкоголь и наркотики помогают 

забыть о проблемах. 
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Факт: Зависимость от алкоголя и наркотиков является фактором риска 

суицидального поведения. Алкоголь и наркотики, особенно в состоянии отмены, 

могут существенно способствовать сведению счетов с жизнью. 

 

Предрассудок 9: Самоубийство представляет собой чрезвычайно сложное 

явление, помочь самоубийцам могут только профессионалы. 

Факт: Причин суицидального поведения так же много, как и людей, 

проявляющих его. Действительно, поиск общих закономерностей, применимых ко 

всем людям, показывает, что суицид - чрезвычайно сложное явление. Вместе 

с тем понимание и реагирование на суицидальное поведение у конкретного 

человека не требует глубоких познаний в области психологии или медицины. 

Требуются лишь проявление внимания к тому, что человек говорит, ПРИНЯТИЕ 

ЭТОГО ВСЕРЬЕЗ, оказание поддержки и обращение за соответствующей 

помощью. Многие люди погибают в результате самоубийства лишь потому, что 

им не были предложены или оказались недоступными неотложная первая помощь 

и поддержка. 

 

Предрассудок 10: Если у человека имеется склонность к самоубийству, 

то она останется у него навсегда. 

Факт. Большинство суицидальных кризисов являются преходящими и 

устраняются при соответствующей помощи. Однако если эмоциональный стресс 

продолжается, облегчение не наступает, а помощь не оказывается, то сохраняется 

риск суицидального поведения. После получения профессиональной помощи 

человек чаще всего способен возобновить свою обычную жизнь и деятельность. 

 

Предрассудок 11: Самоубийство — явление наследуемое, значит, оно 

фатально, и ничем нельзя помочь. 

Факт: Это сложный вопрос. Действительно, в последнее время ученые 

интенсивно ищут гены, которые могут иметь отношение к формированию 

суицидального поведения. Однако наличие некоторой генетической основы не 

означает, что человеку нельзя оказать реальную помощь, ведь речь идет о 

поведении человека, которое важно заметить, а после этого обратить на него 

внимание врачей или психологов.  
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4. СУИЦИДАЛЬНЫЕ РИСКИ — РИСКИ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Психологический смысл подросткового суицида — это чаще всего «крик 

о помощи», или протест, месть, стремление привлечь внимание к своему 

страданию. Анализ мотивов суицидального поведения подростков подтверждает 

мысль, что его суицидальный поступок — это обращение к значимому другому.  

Риск совершения суицида повышается при употреблении наркотиков, алкоголя, 

игровой или интернет-зависимости.  

 

Особенности суицидального поведения в подростковом возрасте: 

▪ Детская повышенная впечатлительность и внушаемость, способность 

ярко чувствовать и переживать, склонность к колебаниям настроения, слабость 

критических способностей, эгоцентрическая устремленность обусловливают 

импульсивность в принятии решения, в том числе и суицидального характера.  

▪ Гнев, протест, злоба или желание наказать себя и других также могут 

лежать в основе развития суицидального поведения.    

▪ Для подростков характерны повышенная склонность к самоанализу, 

пессимистическая оценка окружающего и своей личности, что также может 

спровоцировать суицидальный поступок.  

▪  Эмоциональная нестабильность, присущая почти четверти здоровых 

подростков, и неумение ослабить эмоциональное напряжение также приводят к 

суицидальным действиям. 

▪  Дети, а нередко и многие подростки, совершая суицид, прямо не 

предусматривают смертельного исхода. Это происходит из-за неадекватного 

понимания смерти, которая в младшем возрасте обычно воспринимается весьма 

абстрактно, как что-то временное, похожее на сон, не всегда связанное с 

собственной личностью. Часто младшие школьники думают, что смерть является 

наказанием за плохие дела, они считают смерть маловероятной, не осознают ее 

возможности для себя, не считают необратимой. Для подростков смерть 

становится более очевидным явлением. Но они фактически отрицают ее для себя, 

экспериментируя с опасными веществами или вовлекаясь в другую 

привлекательную, но рискованную активность. В дальнейшем подросток 

принимает мысль о своей смерти, но, преодолевая возникшую тревогу, отрицает 

реальность этой возможности. 

▪ В развитии суицидального поведения подростков немаловажную роль 

играет подражание (копирование образцов поведения) и повышенная 

внушаемость, в силу которой возможны групповые суицидальные попытки.   



14 

 

▪ Для подростков характерно наличие взаимосвязи попыток самоубийств с 

отклоняющимся поведением: побегами из дома, прогулами школы, ранним 

курением, мелкими правонарушениями, конфликтами с родителями, 

алкоголизацией, наркотизацией, сексуальными эксцессами и т.д. 

 

Мотивы суицидального поведения: 

- обида, чувство одиночества, отчужденности и непонимания; 

- действительная или мнимая утрата любви родителей, неразделенное 

чувство и ревность; 

- переживания по поводу смерти, развода или ухода родителей из семьи; 

- чувство вины, стыда, оскорбленного самолюбия, самообвинения;  

- страх позора, насмешек или унижения; 

- любовные неудачи, сексуальные эксцессы, беременность; 

- чувство мести, злобы, протеста, угроза или вымогательство; 

- желание привлечь к себе внимание, вызвать сочувствие, избежать 

неприятных последствий, уйти от трудной ситуации; 

- страх наказания, нежелание извиниться; 

- сочувствие или подражание товарищам, героям книг или фильмов, 

публикаций в СМИ («синдром Вертера»). 

 

Синдром Вертера 

Дело в так называемом синдроме или эффекте Вертера, когда одно 

самоубийство провоцирует следующее. Термин «синдром Вертера» ввел в 1970-х 

годах социолог Дэвид Филипс, опираясь на известное произведение немецкого 

классика Иоганна Вольфганга фон Гёте «Страдания юного Вертера», где 

измученный безответной любовью главный герой кончает жизнь самоубийством. 

 Роман пользовался большой популярностью после выхода и вызвал 

неожиданный эффект: волну суицидов среди молодых людей. «Эффект Вертера 

описывает феномен, когда число суицидов резко растет, если масс-медиа уделяют 

большое внимание какому-то самоубийству и с жаждой сенсации освещают 

его», — объясняет Бенедикт Тилль (Benedikt Till), психолог из Медицинского 

университета г. Вены. 

Эффект бывает особенно сильным, если суицид описывается детально или 

если предметом для публичного обсуждения становятся мотивы самоубийцы, 

которые нередко изображаются в упрощенном виде - неудачный брак, долги и т.п. 

По мнению Б.Тилля, специализирующегося на изучении этого феномена, «все это 

имеет довольно значительный потенциал для идентификации с самоубийцей». 
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Естественно, человек, не переживающий глубокий кризис, даже после 

прочтения сенсационного материала о суициде едва ли станет примерять на себя 

подобный сценарий. Другое дело — кто-то, кому приходят мысли о том, чтобы 

уйти из жизни, и кто проживает «процесс суицидального развития», как говорит 

Б. Тилль. Для таких людей сообщения СМИ могут стать последней каплей. 

В Австрии и Германии приняты определенные меры, касающиеся 

освещения суицида в средствах массовой информации: в своде правил для 

журналистов есть посвященная этому глава, которую помогали разработать 

специалисты.  

 

Внешние признаки возможности суицидального риска: 

▪ Резкое снижение успеваемости, проявление безразличия к учебе и 

оценкам. 

▪ Затяжное подавленное настроение, низкий эмоциональный фон, 

раздражительность; 

▪ Резкое изменение поведения (стал неряшливым, не хочет разговаривать с 

близкими ему людьми, приводит дела в порядок, стал дарить дорогие ему вещи, 

теряет интерес к тому, чем раньше любил заниматься, отдаляется от друзей); 

▪  Разговоры или намеки на желание умереть или нежелание продолжать 

жизнь;  

▪ Опасное поведение с высоким риском причинения вреда своей жизни и 

здоровью. 

 

Знаки (проявления) суицидального риска 

Поведенческие признаки: 

- внезапная замкнутость и отказ от общения с детьми;  

- употребление спиртного и/или наркотических средств; 

- избегающее поведение (необъяснимые или часто повторяющиеся 

исчезновения из дома, прогулы в школе);  

- безразличное или негативное отношение к своему внешнему виду; 

- безразличное, а иногда бравирующее отношение к ситуациям неудач в 

повседневной жизни; 

- внезапное враждебное поведение, асоциальные поступки, инциденты с 

правоохранительными органами, участие в беспорядках; 

- внезапно могут появиться проблемы концентрации внимания, снижение 

успеваемости, активности, неспособность к волевым усилиям. 
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Особенности эмоционального состояния и особенности мышления,  

свидетельствующие о суицидальной угрозе: 

- невыносимая психологическая боль, которую хочется уменьшить любыми 

средствами; 

- разочарование в удовлетворении психологических потребностей 

(потребности в безопасности, возможности достичь чего-то, овладеть чем-то, 

необходимости дружбы или принадлежности к чему-то или к какой-то группе);   

- поиск решения проблем не дает результата, заводит в тупик, наводит на 

мысли о смерти; 

- присутствуют беспомощность, безнадежность, чувство бессилия, 

невозможность что-то сделать, чувство, что никто из окружающих не может ему 

помочь в борьбе с его болью; 

- конфликт ценностей и полярность мышления. Видит вещи в черно-белом 

свете либо все хорошо, либо все плохо;  

- противоречивость (амбивалентность) в отношениях и мышлении, 

например: одновременно любит и ненавидит родителей, сестер и братьев, 

противоречив в принятии своего решения о жизни и смерти.  

Именно эта противоречивость и дает возможность вовремя предотвратить 

суицидальный поступок. Подросток старается сделать так, чтобы другие увидели 

его боль, остановили, переубедили и изменили ход его мыслей в суицидальном 

направлении, оставляя сигналы и ключи.  

 

Словесные ключи:  

- прямые или косвенные сообщения о суицидальных намерениях: «хочу 

умереть», «ты меня больше не увидишь», «я не могу больше выносить эту 

проблему», «скоро все это закончится»; 

- шутки, иронические высказывания о желании умереть, о бессмысленности 

жизни; 

- уверения в беспомощности и зависимости от других; 

- прощание; 

- самообвинения; 

- сообщение о конкретном плане суицида. 

 

Поведенческие ключи:  

- раздача своих ценностей, долгов (начинает чинить какие-то вещи 

с друзьями и родителями, чтобы все было в порядке);  

- написание «записок-завещаний»; 

- несоблюдение правил личной гигиены, изменение привычек сна, питания;  
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- самоизоляция от других людей, резкое снижение повседневной 

активности; 

- частое прослушивание траурной или печальной музыки; 

- склонность к неоправданно рискованным поступкам. 

 

Ситуационные ключи:  

- психотравмирующие события, которые недавно произошли в жизни 

ребенка или подростка (разрыв отношений с любимым человеком, публичное 

оскорбление, незаслуженное наказание, конфликт с родителями и т.п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Факторы суицидального риска 

 

Группы суицидального риска — это подростки: 

▪ находящиеся в сложной семейной ситуации (развод родителей, 

предпочтение родителями одного ребенка по отношению к другому, жестокое 

обращение в семье, психически больные родственники); 

▪ испытывающие серьезные проблемы в учебе; 

▪ не имеющие друзей; 

▪ не имеющие устойчивых интересов, хобби; 

▪ склонные к депрессиям (имеющие психические заболевания): 

▪ перенесшие тяжелую утрату; 
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▪ остро переживающие несчастную любовь (разрыв высокозначимых 

любовных отношений); 

▪ имеющие семейную историю суицида (или ставшие свидетелями 

суицида, либо сами пытавшиеся покончить с собой); 

▪ употребляющие алкоголь, психоактивные вещества; 

▪ имеющие недостатки физического развития, инвалидность, хронические 

соматические заболевания; 

▪ совершившие уголовно наказуемый поступок (характеризующиеся 

криминальным поведением) или ставшие жертвой уголовного преступления (в 

т.ч. насилия); 

▪ попавшие под влияние деструктивных религиозных сект или молодежных 

течений. 
 

Оценка суицидального риска и профилактика 

суицидального поведения 

Основными «инструментами» педагогов и школьных психологов для 

оценки суицидального риска является беседа с подростком, наблюдение за ним, 

информация, полученная от третьих лиц (друзей, родственников), данные 

медицинской документации. В качестве дополнительных средств оценки 

суицидального риска рекомендуется использовать оценочные шкалы 

(Приложения № 1-4). 
 

Состоянию высокого суицидального риска соответствуют: 

• устойчивые фантазии о смерти, невербальные «знаки», мысли, прямые 

или косвенные высказывания о самоповреждении или самоубийстве; 

• состояние депрессии; 

• проявления чувства вины /тяжелого стыда /обиды /сильного страха; 

• высокий уровень безнадежности в высказываниях; 

• заметная импульсивность в поведении; 

• факт недавнего/текущего кризиса/утраты; 

• эмоционально-когнитивная фиксация на кризисной ситуации, объекте 

утраты; 

• выраженное физическое или психическое страдание (болевой синдром, 

«душевная боль»); 

• отсутствие социально-психологической поддержки /не принимающее 

окружение; 

• нежелание подростка принимать помощь /недоступность 

терапевтическим интервенциям /сожаления о том, что «еще жив». 
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Необходимые условия профилактики суицидального риска 

в подростковой среде: 

▪ Благоприятная эмоционально-психологическая атмосфера в окружении 

ребенка (в семье, школе, классе); 

▪ Насыщенность жизни яркими событиями, дающими подростку 

возможность достичь успеха, проявить себя и почувствовать свою значимость 

(социальные проекты, творческие акции и т.д.); 

▪ Возможность доверительного общения подростка с родителями, 

педагогами, искренний интерес со стороны взрослых к событиям жизни, 

к чувствам и переживаниям подростка; 

▪ Помощь и поддержка в решении проблем и преодолении трудностей; 

▪ Устойчивые социальные связи, значимые для подростка и, прежде всего,  

семейные; 

▪ Контроль использования ребенком интернет-ресурсов. 
 

Направления работы педагогов-психологов и социальных педагогов 

по профилактике депрессии и суицидов 

1. Провести с ребенком работу по снятию негативных эмоций, которые 

у него копятся; 

2. Помочь подростку разобраться в своих чувствах и отношениях; 

3. Обучить социальным навыкам и умениям преодоления стресса; 

4. Оказать подростку социальную поддержку с помощью включения семьи, 

учебного заведения, друзей и пр.; 

5. При необходимости включить подростка в группу социально-

психологического тренинга; 

6. Провести психокоррекционные занятия по повышению самооценки 

подростка, развитию адекватного отношения к собственной личности, эмпатии.  
 

Как вести себя с суицидальными учащимися в школе 

Возникшие подозрения о суицидальной опасности являются показанием 

к проведению ряда следующих мероприятий: 

1. Информирование родственников подростка о суицидальной опасности 

или действиях; 

2. Обеспечение непрерывного наблюдения за подростком как в школе, так 

и в семье; 

3. Привлечение для консультации детского психиатра или психотерапевта 

(с согласия родителей или официальных опекунов). 
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Особенности коммуникации: 

• сохранять понимающую и вежливую позицию;  

• дать необходимые объяснения чувствах и поведения человека в кризисе;   

• принять то, что мы не всегда можем предупредить суицид; 

• принять то, что суицид – это не игра и не беспомощная попытка привлечь 

к себе внимание; иначе говоря, к суициду нужно относиться серьезно; 

• говорить с подростком о его чувствах, иначе его изоляция усиливается; 

• учиться справляться с собственными страхами, в том числе через 

осмысление предмета и осознание его значения для себя; 

• избегать моральных оценок и директивного тона в беседе; 

•  проявлять уважение к мнению и ценностям собеседника; 

• избегать невыполнимых обязательств; 

• иметь в себе мужество задавать нужные вопросы (максимально 

конкретные);  

• избегать принятия решений вместо подростка-суицидента.  

При контакте с суицидальным учащимся следует соблюдать баланс между 

дистанцией и близостью, между эмпатией и уважением. 

Часто подростки высказывают свою удовлетворенность беседой, что 

усыпляет бдительность окружающих. Следует помнить, что суицидальные мысли 

могут легко возвращаться в течение нескольких дней или часов. 

В конце беседы следует проигрывать поведение подростка в будущих 

кризисных ситуациях или неразрешенной текущей.  

Если вы чувствуете, что подросток находится в стадии риска, самое лучшее, 

что вы можете сделать для себя, это не заниматься этим один на один. Пусть в это 

будут вовлечены другие люди (родители, родственники, специалисты службы 

охраны психического здоровья – детские психиатры, психотерапевты, психологи). 
 

Госпитализация в стационар показана: 

- во всех случаях повторных суицидальных попыток;  

- при наличии психических расстройств; 

- при наличии высокого риска суицидальных действий; 

- при наличии устойчивых мыслей о самоубийстве; 

- при высоком уровне решимости умереть в ближайшем будущем (в течение 

ближайших часов или дней); 

- при существовании плана, в котором используется насильственный и 

высоко летальный метод; 

- при беспокойстве или панике; 

- при неблагоприятной семейной ситуации.  
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Основные задачи профилактики суицидов в учреждениях образования 

• своевременное выявление учащихся с личностными нарушениями 

и обеспечение их психологической поддержкой; 

• формирование более близких отношений с детьми и подростками путем 

доверительных бесед с искренним стремлением понять их и оказать помощь; 

• проявление наблюдательности и умения своевременного распознавания 

признаков суицидальных намерений, словесных высказываний или изменений в 

поведении; 

• оказание помощи в учебе ученикам с низкой успеваемостью; 

• контроль посещаемости занятий и прогулов; 

• дестигматизация психических болезней (борьба с преобладающим 

стыдом перед ними), предотвращение злоупотребления алкоголем и наркотиками; 

• своевременное направление учащихся на лечение в связи с психическими 

расстройствами и злоупотреблением алкоголем или наркотиками; 

• осуществление мероприятий по ограничению доступа к возможным 

средствам самоубийства – токсическим веществам и опасным медикаментам, 

пестицидам, огнестрельному или иному оружию и т.п.; 

• формирование позитивных потребностей; 

• развитие способности любить и быть любимыми; 

• формирование умения себя занять и трудиться; 

• раннее формирование устойчивых интересов (спорт, искусство, 

познание); 

• организация деятельности, альтернативной отклоняющемуся поведению: 

кружки по интересам и спортивные секции, экскурсии и турпоходы, 

благотворительные акции и т.п.; 

• оказание помощи учителям и другим работникам школ в преодолении 

стресса на рабочих местах. 

 

Роль педагога (классного руководителя) в профилактике 

суицидального поведения подростков 

Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних может быть 

эффективной только при комплексности и внедрении «командного стиля» работы; 

педагог может быть организатором или активно участвовать во многих 

мероприятиях, прямо или косвенно направленных на профилактику 

суицидального риска. Наряду с этим учитель (классный руководитель) как 

человек, который общается с подростком регулярно, может непосредственно 

повлиять на позитивное разрешение трудной для подростка ситуации:  
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▪ Если вы увидели хоть один из признаков, свидетельствующих о 

надвигающейся угрозе риска для подростка – это уже достаточный повод для 

того, чтобы уделить внимание ученику и поговорить с ним. Спросите, можете ли 

вы ему помочь и как, с его точки зрения, это сделать лучше. Не игнорируйте 

ситуацию.  

▪ Обратитесь к школьному психологу или к другим специалистам за 

помощью. 

▪ Если Вы классный руководитель, свяжитесь с родителями ребенка и 

поделитесь своими наблюдениями.  

 

Доверительное общение как «фактор защиты» 

Очень часто подростки испытывают сильное чувство одиночества, 

отчуждения. С одной стороны, им кажется, что никто их не понимает, с другой 

стороны, они страдают от невозможности поделиться своими переживаниями, 

своим душевным смятением. В таких ситуациях подростки не настроены 

принимать советы, они гораздо больше нуждаются в обсуждении, 

проговаривании своей боли, им бывает трудно сосредоточиться на чем-то, кроме 

ощущения своей потерянности, безысходности ситуации. Если Вы вызовете 

подростка на откровенный разговор, если он решит с Вами поделиться, 

выслушивайте его особенно внимательно, когда он выражает свои чувства, будь 

то печаль, вина, страх или гнев. Не спорьте с подростком, а задавайте вопросы, 

давая возможность выговориться. Вместе с тем не только спрашивайте, но и сами 

честно высказывайте свои мысли, чувства, переживания. Будьте для него 

хорошим слушателем и собеседником!  

 

Формирование жизнестойкости и повышение ценности жизни 

Педагог может сотрудничать с психологом, содействуя развитию у 

подростков устойчивости к трудным жизненным ситуациям. Это может 

осуществляться за счет обсуждения реальных трудных ситуаций, происходящих с 

подростками, различных литературных сюжетов и т.п. Акцент ставится на 

способы поведения в трудных ситуациях, вариантах разрешения проблемы. Могут 

быть проведены специальные тренинговые внеурочные занятия, направленные на 

развитие навыков преодоления трудных ситуаций. Наряду с этим педагог должен 

быть готов в любой момент информировать подростков о способах получения 

помощи в трудных ситуациях и о специалистах, которые могут оказать такую 

помощь. 



23 

 

5. ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ И РЕСУРСЫ 

 

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ! 

Экстренная психологическая помощь в России 

для детей, подростков и их родителей: 8-800-2000-122. 

 

Полезные ресурсы: 

➢ Телефон доверия для детей, подростков и родителей http://telefon-doveria.ru/ 

➢ Дети России ОНЛАЙН http://detionline.com/ 

➢ Я — родитель http://www.ya-roditel.ru/ 

➢ Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

http://fond-detyam.ru/ 

➢ Информационный портал о всех видах зависимостей, связанных с 

компьютерными и мобильными устройствами. URL: http://netaddiction.ru 

➢ Всероссийский семинар «Профилактика суицидального поведения детей и 

подростков, связанного с влиянием сети Интернет»: 

http://www.fcprc.ru/training/webinars/12-17/program 

➢ Типовые сценарии педагогического совета и родительского собрания: 

«Профилактика интернет-рисков и угроз жизни детей и подростков», 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Центр защиты 

прав и интересов детей» http://fcprc.ru/news/profilaktika-internet-riskov-i-ugroz-

zhizni-detej-i-podrostkov  

➢ Информационно-аналитический журнал «Дети в информационном обществе» 

(в рамках Года безопасного Интернета в России) http://www.fid.su/projects/journal 

➢ Специализированные страницы сайта ФГБНУ «Центр защиты прав и 

интересов детей»: «ПОДДЕРЖКА ДЕТСТВА», «ТВОЕ ПРАВО», 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», «ЦЕННОСТЬ ЖИЗНИ»: 

http://www.fcprc.ru 

➢ Научно-методический журнал «Образование личности»: http://www.ol-

journal.ru 

➢ Учебно-методический журнал «Профилактика зависимостей»: 

http://профилактика-зависимостей.рф 
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 По указанным ссылкам можно ознакомиться с конкретными методическими 

рекомендациями и программами по обеспечению психологической безопасности 

в детско-подростковой среде. На странице ФГБНУ «Центр защиты прав и 

интересов детей» http://www.fcprc.ru представлен конкретный информационно-

методический и научно-аналитический материал по заявленной проблематике, 

который поможет получить новые знания и обогатить практический 

инструментарий в работе с детьми и подростками в общеобразовательных 

организациях.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fcprc.ru/
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6. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение 1 

Шкала суицидальных интенций Пирса 

(Pierce Suicide Intent Scale, Pierce, D.W., 1977) 

 

Заполняется после суицидальной попытки 

Ф.И.О. пациента____________________________________________________ 

Ф.И.О. оценивающего специалиста____________________________________ 

Дата____________ 

 

Обстоятельства 

Изоляция 0 

1 

2 

Кто-либо присутствовал рядом 

Недалеко или телефонный контакт 

Никого рядом 

Расчет времени 0 

1 

2 

Возможно чье-то вмешательство 

Вмешательство маловероятно 

Вмешательство фактически невозможно 

Меры против спасения 0 

1 

2 

Не предпринимал 

Пассивные (один в комнате, дверь не закрыта) 

Активные меры 

Действия по привлечению 

помощи 

0 

1 

 

2 

Сообщил кому-либо о попытке 

Вступил в контакт с кем-либо, не сообщая о 

попытке 

Никому не сообщал и не контактировал 

Предшествующие 

«последние действия» 

0 

1 

2 

Не совершал 

Частичные приготовления 

Определенные планы (завещание, подарки, 

страховка) 

Суицидальная записка 0 

1 

2 

Нет 

Написана и порвана 

Написана и имеется в наличии 

Самоотчет 

Летальность 0 

1 

2 

Считал, что действие не приведет к смерти 

Не был уверен в летальности действия 

Был уверен, что действие смертельно 
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Декларируемые намерения 0 

1 

2 

Не хотел умирать 

Не уверен 

Хотел умирать 

Подготовка 0 

1 

2 

3 

Действие импульсивно 

Обдумывал менее 1 часа 

Обдумывал менее 1 дня 

Обдумывал более 1 дня 

Реакция на совершенное 

действие 

0 

1 

2 

Рад, что остался жив 

Неопределенная или двойственная реакция 

Сожалеет, что остался жив 

Медицинский риск 

Прогнозируемый исход 0 

1 

2 

Определенно выжил бы 

Смерть маловероятна 

Смерть вероятна или определенна 

Вероятность смерти при 

отсутствии медицинского 

вмешательства 

0 

1 

2 

Вероятность отсутствует 

Неопределенно 

Высокая вероятность смерти 

 

Пункты (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) = ‘сумма баллов подшкалы обстоятельств’ = 

Пункты (7 + 8 + 9 + 10) = ‘сумма баллов подшкалы самоотчета’                 = 

Пункты (11 + 12) = ‘сумма баллов подшкалы медицинского риска’            = Общая 

сумма баллов 

0 – 3 = Низкий уровень интенций; 

4 – 10 = Средний уровень интенций; 

Более 10 = Высокий уровень интенций 

 

Шкала разработана как дополнительный метод оценки, не заменяет клинической 

оценки риска экспертом. 



29 

 

Приложение 2. 

Шкала суицидальных мыслей 

(Suicide Scale for Ideators, A.T. Beck, 1979). 

 

− оценивается состояние пациента, укладывающееся в промежуток времени 

приблизительно равный 1 неделе до момента интервью; 

− при необходимости пациенту перечисляются возможные варианты ответов; 

− при неприменимости ни одного из вариантов ответа вводим «Х»; 

− возможно использование информации, полученной от родственников, врачей, 

медицинского персонала и из медицинской документации. 

 

I. Характеристики отношения к жизни/смерти 

«Не могли бы Вы оценить силу 

своего желания жить?» 

1. Желание жить 

0. От умеренного до сильного 

1. Слабое 

2. Отсутствует 

 

«Если Вас посещали мысли о 

смерти, не могли бы Вы оценить 

силу своего желания умереть?» 

2. Желание умереть 

0. Отсутствует 

1. Слабое 

2. От умеренного до сильного 

 

«Если бы Вы взвесили имеющиеся 

у Вас основания для продолжения 

жизни и для ее прекращения, какие 

бы из них перевесили?» 

3. Основания к жизни/смерти 

0. Основания к жизни перевешивают 

основания к смерти 

1. Приблизительно равны 

2. Основания к смерти перевешивают 

основания к жизни 

 

«Думали ли Вы о том, чтобы 

нанести себе вред или покончить с 

собой? Если да, оцените, 

пожалуйста, силу желания 

совершить этот поступок» 

4. Желание совершить "активную" 

суицидальную попытку 

0. Отсутствует 

1. Слабое 

2. От умеренного до сильного 

 

«Может быть, Вам приходилось 

ранее находиться в ситуации, 

5. «Пассивная» суицидальная попытка 

0. Предпринял бы предосторожности для 
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связанной с повышенным риском 

для Вашей жизни или здоровья 

(тяжелая болезнь, угрожающее 

поведение других людей, 

напряженное уличное движение и 

т.п.)? Если нет, не могли бы Вы 

представить себя в такой 

ситуации? Находясь в такой 

ситуации, как бы Вы себя 

повели?» 

Перечислить пациенту возможные 

варианты поведения. 

спасения жизни 

1. Предоставил бы меры решение о 

жизни/смерти на волю случая 

(например: неосмотрительно 

переходить улицу с интенсивным 

движением) 

2. Попытался бы избежать действий, 

необходимых для спасения или 

поддержания жизни (например: 

диабетик прекращает инъекции 

инсулина) 

 

II. Характеристики суицидальных мыслей/желаний 

 

«Вы говорили о том, что у Вас 

бывают периоды, когда Вас 

посещают мысли или фантазии 

(визуальные образы) о нанесении 

себе вреда или самоубийстве. Не 

могли бы Вы уточнить, какова 

примерная длительность каждого 

из этих периодов?» 

6. Время: длительность суицидальных 

мыслей 

0. Короткие, преходящие периоды 

(секунды – минуты) 

1. Более длительные периоды (часы – дни) 

2. Продолжительные (хронические) или 

почти хронические периоды (думает об 

этом почти постоянно) 

 

Продолжаем предыдущий вопрос: 

«Какова примерная частота таких 

периодов?» 

7. Время: частота суицидальных 

мыслей 

0. Изредка, от случая к случаю (1-2 р/нед) 

1. Интермиттирующие (3-4 р/нед) 

2. Постоянные или продолжительные 

(большинство дней в неделю) 

«Каково Ваше отношение к 

мыслям (фантазиям) о нанесении 

себе вреда или самоубийстве?» 

8. Отношение к суицидальным 

мыслям/желаниям 

0. Отвержение мыслей 

1. Безразличное, двойственное 

2. Принятие мыслей 

 

«Считаете ли Вы, что Вы 

сохраняете способность 

9. Контроль над суицидальными и 

импульсивными 
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контролировать свои побуждения 

нанести себе вред?» 

 

действиями/желаниями 

0. Имеет ощущение контроля 

1. Не уверен в способности 

контролировать себя 

2. Нет ощущения контроля 

 

«Существуют ли люди, 

обязательства, другие вещи и 

обстоятельства, которые 

удерживают Вас от самоубийства 

или нанесения себе вреда?» 

10. Факторы, удерживающие от 

активной попытки (пример: семья, 

религия, возможность серьезного 

повреждения при «неудачной» 

попытке; необратимость 

последствий) 

0. Не предпринял бы суицидальную 

попытку вследствие наличия 

удерживающих факторов 

1. Некоторые сомнения относительно 

удерживающих факторов 

2. Минимальные или отсутствующие 

указания на удерживающие факторы 

Отметить удерживающие факторы, 

если они есть 

«Как Вы думаете, каковы 

приблизительные причины 

возможного самоповреждения или 

самоубийства?» 

11. Причины планируемой попытки 

0. Влияние на кого-то из близких, 

привлечение внимания, месть 

1. Комбинация «0» и «2» 

2. Уход, отказ от жизни, решение 

проблем 

III. Характеристики планируемой попытки 

«Если у Вас были мысли о 

самоубийстве или 

самоповреждении, может быть, Вы 

обдумывали и способ этого 

поступка?» 

12. Способ: особенности/планирование 

0. Не обдумывал 

1. Обдумывал, но не прорабатывал 

детально 

2. Детально обдумывал, план хорошо 

сформулирован 

 

Если доступность средств 

самоповреждения не очевидна из 

13. Способ: доступность/возможность 

применения 
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обстоятельств жизни пациента и 

беседы с ним, возможен вопрос: 

«Как Вы собираетесь осуществить 

планируемый поступок?» 

0. Способ не доступен; возможность 

применения отсутствует 

1. Способ занял бы время/усилия; 

возможность применения сомнительна 

2a. Способ доступен, возможность 

применения реальна 

2b. Предполагается доступность 

способа и возможность применения в 

будущем  

«Ощущаете ли Вы себя 

действительно способным нанести 

себе вред или покончить с собой?» 

14. Ощущение «способности» совершить 

попытку 

0. Не хватает «мужества», слишком 

«слаб», «труслив», «некомпетентен» 

1. Нет полной уверенности в «мужестве» 

и компетенции 

2. Уверен в своей компетенции, 

способности 

«Как Вы думаете, Вы все-таки 

осуществите этот поступок 

(самоубийство или 

самоповреждение)?» 

15. Ожидание/предвидение актуальной 

попытки 

0. Не ожидает 

1. Сомневается, не уверен 

2. Ожидает 

IV. Актуализация предполагаемой попытки 

«Предприняли ли Вы конкретные 

действия по подготовке к 

самоубийству или 

самоповреждению?» 

16. Реальная подготовка 

0. Никакой подготовки 

1. Частичная подготовка (пример: начал 

собирать таблетки) 

2. Полная подготовка (пример: 

подготовил таблетки; лезвие; 

заряженное оружие)  

«Думали ли Вы написать 

прощальную записку? Кому она 

адресована (или могла бы быть 

адресована)?» 

17. Суицидальная записка 

0. Не писал 

1. Начал, но не закончил; только думал об 

этом 

2. Написал 

«Предприняли ли Вы какие-то 

шаги в предвидении возможной 

18. Последние действия в предвидении 

смерти (пример: страховка, 
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смерти, например, написали 

завещание, раздали долги, 

подарки, попрощались с кем-

либо?» 

завещание, подарки) 

0. Не делал 

1. Думал об этом или сделал некоторые 

приготовления 

2. Имеет четкие, определенные планы 

или завершенные приготовления 

Интервьюер оценивает степень 

открытости пациента, анализируя 

его ответы и объективные данные 

о состоянии пациента и его 

анамнез. 

19. Обман/сокрытие планируемой 

попытки (имеется в виду раскрытие 

суицидальных мыслей клиницисту, 

проводящему интервью) 

0. Открыто высказывает суицидальные 

мысли 

1. После того, как высказал 

суицидальные мысли, забирает свои 

слова обратно 

2. Пытается скрывать, лгать, 

диссимулировать 

 

V. «Фоновые» факторы 

 

 Пункты 20 и 21 не включаются в общее 

количество баллов 

«Предпринимали ли Вы ранее 

попытки самоубийства или 

самоповреждения? Сколько раз это 

было?»  

20. Предыдущие суицидальные попытки 

0. Не было 

1. Одна 

2. Более одной 

Интервьюер составляет 

приблизительное представление о 

тяжести последнего парасуицида, 

анализируя его обстоятельства по 

шкале SIS. 

21. Стремление к смерти в последней 

попытке (если «неприменимо», 

введите «Х») 

0. Низкое 

1. Умеренное, амбивалентное 

2. Высокое 
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Приложение 3 

Шкала безнадежности 

(Hopelessness Scale, А.Beck et al. 1974) 

 

Ниже приводится 20 утверждений о Вашем будущем. Пожалуйста, прочтите 

внимательно каждое и отметьте одно верное утверждение, которое наиболее 

точно отражает Ваши чувства в настоящее время. Обведите кружком слово 

ВЕРНО если Вы согласны с утверждением, или слово НЕВЕРНО, если Вы не 

согласны. Среди утверждений нет правильных или неправильных. Пожалуйста, 

обведите ВЕРНО или НЕВЕРНО для всех утверждений. Не тратьте слишком 

много времени на одно утверждение. 

 

01 ВЕРНО НЕВЕРНО Я жду будущего с надеждой и 

энтузиазмом 

02 ВЕРНО НЕВЕРНО Мне пора сдаться, т.к. я ничего не могу 

изменить к лучшему 

03 ВЕРНО НЕВЕРНО Когда дела идут плохо, мне помогает 

мысль, что так не может продолжаться 

всегда 

04 ВЕРНО НЕВЕРНО Я не могу представить, на что будет 

похожа моя жизнь через 10 лет 

05 ВЕРНО НЕВЕРНО У меня достаточно времени, чтобы 

завершить дела, которыми я больше всего 

хочу заниматься 

06 ВЕРНО НЕВЕРНО В будущем я надеюсь достичь успеха в 

том, что мне больше всего нравится 

07 ВЕРНО НЕВЕРНО Будущее представляется мне во тьме 

08 ВЕРНО НЕВЕРНО Я надеюсь получить в жизни больше 

хорошего, чем средний человек 

09 ВЕРНО НЕВЕРНО У меня нет никаких просветов и нет 

причин верить, что они появятся в 

будущем 

10 ВЕРНО НЕВЕРНО Мой прошлый опыт хорошо меня 

подготовил к будущему 

11 ВЕРНО НЕВЕРНО Все, что я вижу впереди, – скорее, 

неприятности, чем радости 

12 ВЕРНО НЕВЕРНО Я не надеюсь достичь того, чего 
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действительно хочу 

13 ВЕРНО НЕВЕРНО Когда я заглядываю в будущее, я надеюсь 

быть счастливее, чем я есть сейчас 

14 ВЕРНО НЕВЕРНО Дела идут не так, как мне хочется 

15 ВЕРНО НЕВЕРНО Я сильно верю в свое будущее 

16 ВЕРНО НЕВЕРНО Я никогда не достигаю того, что хочу, 

поэтому глупо что-либо хотеть 

17 ВЕРНО НЕВЕРНО Весьма маловероятно, что я получу 

реальное удовлетворение в будущем 

18 ВЕРНО НЕВЕРНО Будущее представляется мне 

расплывчатым и неопределенным 

19 ВЕРНО НЕВЕРНО В будущем меня ждет больше хороших 

дней, чем плохих 

20 ВЕРНО НЕВЕРНО Бесполезно пытаться получить то, что я 

хочу, потому что, вероятно, я не добьюсь 

этого 

 

№ Ответ Балл № Ответ Балл 

01 НЕВЕРНО 1 11 ВЕРНО 1 

02 ВЕРНО 1 12 ВЕРНО 1 

03 НЕВЕРНО 1 13 НЕВЕРНО 1 

04 ВЕРНО 1 14 ВЕРНО 1 

05 НЕВЕРНО 1 15 НЕВЕРНО 1 

06 НЕВЕРНО 1 16 ВЕРНО 1 

07 ВЕРНО 1 17 ВЕРНО 1 

08 НЕВЕРНО 1 18 ВЕРНО 1 

09 ВЕРНО 1 19 НЕВЕРНО 1 

10 НЕВЕРНО 1 20 ВЕРНО 1 

 

Интерпретация 

Максимальный счет – 20 баллов 

0-3 балла – безнадежность не выявлена; 

4-8 баллов – безнадежность легкая; 

9-14 баллов – безнадежность умеренная; 

15-20 баллов – безнадежность тяжелая. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема самоубийства во многом является закрытой в нашей культуре. 

Часть информации родители детей получают через прессу, часть на примерах 

личного опыта рядом живущих людей, но в целом, говорить  

о смерти достаточно сложно. Малое количество литературы по данной тематике 

позволяет теме самоубийств обрастать мифами, предрассудками и искаженными 

фактами.  

Безусловно, самоубийство — далеко не самая приятная тема для беседы. 

Однако жизнь показывает, насколько важно обсуждать ее как  

с профессионалами (врачами, психологами, школьными учителями), так и 

молодыми людьми и их родителями.  

Специалисты службы охраны психического здоровья детей и подростков, 

опираясь на профессиональный опыт и поддержку различных служб и ведомств, в 

течение нескольких лет организуют в этой области обучение и подготовку 

различных групп населения, преследуя цель популяризации вопросов детско-

подростковой психиатрии, раннего выявления симптомов отклоняющегося 

поведения и признаков нахождения ребенка в кризисной ситуации.  

Изложенный материал адресован родителям и молодежи, так как они 

первыми сталкиваются с проблемой суицидального поведения своих детей, 

друзей, близких. По статистике в 70% случаев подростки, находящиеся 

в кризисной ситуации, ищут поддержку и помощь в кругу семьи и/или друзей-

сверстников, в 20% — у педагогов, и только в 10% случаев обращаются 

к специалистам (врачам соматического профиля, психологам, психиатрам).  

От внимательного отношения и своевременного реагирования окружающих 

(родителей, педагогов, сверстников, медицинских работников) во многом зависит: 

реализует или остановит свой суицидальный план подросток. 

С целью повышения информированности родителей обучающихся 

образовательных организаций по вопросам профилактики суицидального 

поведения среди несовершеннолетних разработаны «Методические рекомендации 

для педагогов-психологов и социальных педагогов по работе с родителями 

обучающихся образовательных организаций по проведению профилактической 

работы с несовершеннолетними, склонных к суицидальному поведению» 

(далее — Методические рекомендации).  
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2. ПРЕДРАССУДКИ И ФАКТЫ О СУИЦИДЕ  
 

Сознание многих людей заполнено предрассудками о самоубийстве, 

которые мешают позитивным действиям при выявлении суицидального 

поведения и не позволяют принимать необходимые меры в отношении 

суицидального человека. Ниже приводятся наиболее распространенные 

заблуждения о самоубийстве, неверные выводы, которые вытекают из них 

(рационализации) и правильные, истинные факты, проверенные многолетними 

наблюдениями и подтвержденные специальными исследованиями. 
 

Предрассудок 1: Большинство самоубийств совершается без 

предупреждения, поэтому невозможно ничего предпринять для его 

предотвращения.  

Факт: Большинство людей подают предупреждающие сигналы о своих 

реакциях или чувствах из-за событий, подталкивающих к самоубийству. Эти 

сигналы (или призывы о помощи) могут подаваться человеком в форме прямых 

высказываний, физических (телесных) признаков, эмоциональных реакций или 

поведенческих проявлений. Например, дети могут оставлять открыто таблетки на 

столе, тексты стихов о смерти, записки с высказыванием обид и угроз. Взрослые 

не должны это игнорировать. 
 

Предрассудок 2: Говоря о самоубийстве с подростком, можно подать ему 

идею о совершении этого действия. Безопаснее полностью избегать этой темы. 

Факт: Беседа о самоубийстве не порождает и не увеличивает риска его 

совершения. Напротив, она снижает его. Лучший способ выявления 

суицидальных намерений — прямой вопрос о них. Открытый разговор 

с выражением искренней заботы и беспокойства, вызванного наличием у человека 

мыслей о самоубийстве, является для него источником облегчения и нередко 

одним из ключевых элементов в предотвращении непосредственной опасности 

самоубийства. Избегание в беседе этой темы может стать дополнительной 

причиной для сведения счетов с жизнью. Риск увеличивается, поскольку, 

попытавшись обсудить эту тему с одним собеседником и получив отказ, человек 

почувствует себя еще более одиноким, и проявит в последующем еще меньше 

энергии в поисках другого человека, способного ему помочь. 
 

Предрассудок 3: Если человек говорит о самоубийстве, то он его 

не совершит. 

Факт: Люди, сводящие счеты с жизнью, обычно перед этим прямо или 

косвенно дают знать кому-нибудь о своих намерениях. Четверо из пяти людей, 

намеревающихся покончить с собой, перед смертью в той или иной форме 
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говорят об этом желании с другим человеком. К любой угрозе ребенка уйти из 

жизни нужно относиться серьезно, даже если эта угроза носит манипулятивный 

характер. Грань между демонстративно-шантажным и истинным суицидом 

в подростковом возрасте несущественна. 
 

Предрассудок 4: Суицидальные попытки, не приводящие к смерти, 

являются лишь формой поведения, направленной на привлечение внимания. 

Подобное поведение достойно игнорирования или наказания. 

Факт: Суицидальные формы поведения или «демонстративные» действия 

некоторых людей представляют собой призыв о помощи, посылаемый другим 

людям. Если никто не откликнется, то очень легко происходит переход от 

отчаянного крика о помощи к выводу, что никто уже никогда не поможет и, 

соответственно, от отсутствия серьезных намерений умереть, к отчетливому 

стремлению покончить собой. Наказание за суицидальное поведение и оценка его 

как «недостойного» способа призыва о помощи может привести к чрезвычайно 

опасным последствиям. Оказание помощи в разрешении проблем, установление 

контакта — эффективный метод предотвращения суицидальных форм поведения. 
 

Предрассудок 5: Самоубийца определенно желает умереть и будет 

неоднократно предпринимать попытки, пока не совершит самоубийство. 

Оказывать помощь таким людям бесполезно. 

Факт: Очень немногие люди сохраняют уверенность в своих желаниях или 

однозначном решении покончить с жизнью. Большинство людей являются 

открытыми для помощи других, даже если она навязывается им помимо воли. 

Преобладающее большинство лиц, обнаруживавших суицидальные тенденции, 

находят способ продолжения жизни. Дети, к тому же, не вполне осознают 

конечность смерти, относятся к ней как к чему-то временному. Порой они 

думают, что, умерев (уснув ненадолго), накажут родителей или своих обидчиков, 

а затем воскреснут (проснутся). 
 

Предрассудок 6: Те, кто кончают с собой, психически больны и им ничем 

нельзя помочь. 

Факт: Действительно, наличие психического заболевания является 

фактором высокого риска самоубийства. Однако очень многие, совершающие 

самоубийство люди не страдают никаким психическим заболеванием. Для них это 

всего лишь временная ситуация, из которой они не видят другого выхода. 
 

Предрассудок 7: Если человек однажды предпримет суицидальную 

попытку, то он больше ее уже не повторит. Сама совершенная попытка 

предотвращает возможность дальнейших суицидальных действий. 
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Факт: Хотя большинство лиц, совершивших суицидальную попытку, 

обычно не переходит к самоубийству, однако многие из них повторяют эти 

попытки. Частота самоубийств у лиц, ранее совершавших суицидальные попытки, 

в 10 раз выше, чем среди населения. 
 

Предрассудок 8: Злоупотребление алкоголем и наркотиками не имеет 

отношения к самоубийствам и даже наоборот: алкоголь и наркотики помогают 

забыть о проблемах. 

Факт: Зависимость от алкоголя и наркотиков является фактором риска 

суицидального поведения. Алкоголь и наркотики, особенно в состоянии отмены, 

могут существенно способствовать совершению суицидов. 
 

Предрассудок 9: Самоубийство представляет собой чрезвычайно сложное 

явление, помочь самоубийцам могут только профессионалы. 

Факт: Понимание и реагирование на суицидальное поведение 

у конкретного человека не требует глубоких познаний в области психологии или 

медицины. Требуется лишь проявление внимания к тому, что человек говорит, 

ПРИНЯТИЕ ЭТОГО ВСЕРЬЕЗ, оказание поддержки и обращение 

за соответствующей помощью. Многие люди погибают в результате 

самоубийства лишь потому, что им не были предложены или оказались 

недоступными неотложная первая помощь и поддержка. 
 

Предрассудок 10: Если у человека имеется склонность к самоубийству, 

то она останется у него навсегда. 

Факт. Большинство суицидальных кризисов являются преходящими 

и устраняются при соответствующей помощи. Однако если эмоциональный 

стресс продолжается, облегчение не наступает, а помощь не оказывается, то 

сохраняется риск суицидального поведения. После получения профессиональной 

помощи человек чаще всего способен возобновить свою обычную жизнь 

и деятельность. 
 

Предрассудок 11: Самоубийство — явление наследуемое, значит, оно 

фатально, и ничем нельзя помочь. 

Факт: Это сложный вопрос. Действительно, в последнее время ученые 

интенсивно ищут гены, которые могут иметь отношение к формированию 

суицидального поведения. Однако наличие некоторой генетической основы не 

означает, что человеку нельзя оказать реальную помощь, ведь речь идет 

о поведении человека, которое важно заметить, а после этого — обратить на него 

внимание врачей или психологов.  
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3. «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ»  

СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Особенности подросткового возраста 

Знание и учет психологических особенностей современных подростков, их 

потребностей и интересов позволяет психологу и социальному педагогу 

определить свою индивидуальную личностно-профессиональную позицию 

и успешно реализовать ее в повседневной работе с ними. 

В подростковом возрасте среди основных новообразований личности особо 

значимы: становление нравственного сознания, самосознания, 

самоотношения. Это время интенсивного формирования мировоззрения, 

системы оценочных суждений, нравственной сферы личности растущего 

человека. В преобладающей степени эти процессы обусловлены как 

внутрисемейной, так и социальной ситуацией развития (причем не только 

ближайшим социальным окружением подростка, но и глобальной 

социокультурной ситуацией развития общества в целом). 

Так какие они — современные подростки? Современных подростков часто 

называют буквами латинского алфавита — «Y и Z» «миллениалами», 

«поколением быстрых кнопок», «цифровым поколением».  Что их характеризует, 

что влияет на их личностное становление и в то же время может стать риском для 

их психологической безопасности? 

 

Характерные особенности подростков: 

▪ половое созревание и неравномерное физиологическое развитие, 

обусловливающие эмоциональную неустойчивость и резкие колебания 

настроения (от экзальтации до депрессии); 

▪ изменение социальной ситуации развития: переход от зависимого 

детства к потенциально самостоятельной и ответственной взрослости; 

▪ смена ведущей деятельности: учебную деятельность вытесняет 

интимно-личностное общение со сверстниками; 

▪ открытие и утверждение своего «Я», поиск собственного места в 

системе человеческих взаимоотношений; 

▪ познание себя через противопоставление миру взрослых и через 

чувство принадлежности к миру сверстников. Это помогает подростку найти 

собственные ценности и нормы, сформировать свое представление об 

окружающем его мире; 

▪ появление «чувства взрослости», желание подростка признания своей 

«взрослости» стремление разорвать эмоциональную зависимость от родителей. 
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Внутренние противоречия подростков: 

▪ между расцветом интеллектуальных и физических сил и жестким 

лимитом времени, финансово-экономических возможностей для удовлетворения 

возросших потребностей; 

▪ между установкой на личное благополучие и неосознанностью ценности 

собственной жизни, что приводит к неоправданному риску; 

▪ между достаточно четко осознанными желаниями и стремлениями и 

недостаточно развитой волей и силой характера, необходимыми для их 

достижения; 

▪ между осознанием собственных идеалов и жизненных планов и их 

социальной абстрактностью; 

▪ между желанием быстрее освободиться от родительской опеки и 

трудностями социальной и психологической адаптации к условиям 

самостоятельной жизни; 

▪ между развитым эгоцентризмом среди родных и близких, с одной 

стороны, и повышенным конформизмом в группе сверстников, с другой; 

▪ между стремлением самим сделать свой выбор и отсутствием желания 

нести ответственность за его последствия. 

 

Реакция на жизненные проблемы 

Наиболее бурные аффективные реакции возникают при попытке кого-

либо из окружающих ущемить самолюбие подростка. При этом, как правило, пик 

эмоциональной неустойчивости приходится у мальчиков на возраст 11-13 лет, у 

девочек — на 13-15 лет. 

 

Что может стать неблагоприятными жизненными обстоятельствами? 

▪ переживание обиды, одиночества, собственной ненужности, 

отчужденности и непонимания; 

▪ действительная или мнимая утрата любви родителей, неразделенное 

чувство влюбленности, ревность; 

▪ переживания, связанные со сложной обстановкой в семье, со смертью, 

разводом или уходом родителей из семьи; 

▪ чувство вины, стыда, оскорбленного самолюбия, самообвинения 

(в т.ч. связанного с насилием в семье, т.к. зачастую подросток считает себя 

виноватым в происходящем и боится рассказать об этом); 

▪ боязнь позора, насмешек или унижения; 

▪ страх наказания (например, в ситуациях ранней беременности, 

серьезного проступка или правонарушения), страх последствий неуспешного 

выполнения какой-либо деятельности (например, неуспешной сдачи экзаменов); 

▪ любовные неудачи, трудности в сексуальных отношениях, 

беременность; 

▪ чувство мести, злобы, протеста, угроза или вымогательство; 
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▪ желание привлечь к себе внимание, вызвать сочувствие, избежать 

неприятных последствий, уйти от трудной ситуации, повлиять на другого 

человека; 

▪ сочувствие или подражание товарищам, кумирам, героям книг или 

фильмов, следование моде; 

▪ нереализованные потребности в самоутверждении, в принадлежности 

к значимой группе. 

 

Поведенческие реакции могут быть непредсказуемы 

и противоположны: 

▪ целеустремленность и настойчивость сочетаются с импульсивностью; 

▪ неуемная жажда деятельности может смениться апатией, отсутствием 

стремлений и желаний что-либо делать; 

▪ повышенная самоуверенность, безаппеляционность в суждениях быстро 

сменяются ранимостью и неуверенностью в себе; 

▪ развязность в поведении порой сочетается с застенчивостью; 

▪ романтические настроения нередко граничат с цинизмом, 

расчетливостью; 

▪ нежность, ласковость бывают на фоне недетской жестокости; 

▪ потребность в общении сменяется желанием уединиться. 

 

Факторы угроз психологической безопасности 

Когда поведение подростков по тем или иным причинам выходит за 

границы дозволенного и общепринятого, то мы сталкиваемся с девиантным, 

отклоняющимся поведением. Это, в свою очередь, повышает вероятность 

возникновения угроз психологической безопасности. 

Индивидуально-психологические и возрастные особенности, социальная и 

семейная ситуации развития детей и подростков могут выступать факторами 

угроз их психологической безопасности: 

 

▪ Несформированность системы ценностных ориентаций: отсутствия 

сформированных духовных ценностей и стремления к позитивному развитию 

собственной личности часто приводит к заполнению этой ниши иными, 

непродуктивными для развития личности занятиями (зависимости, 

аутодеструктивное, асоциальное поведение и т.д.); 

 

▪ Отсутствие либо обесценивание идеальных устремлений: 

для современных школьников постепенно исчезает понятие идеала либо  

его осмысление в целом имеет размытые очертания. 
 

▪ Отсутствие либо снижение высших эстетических потребностей: 

 лишь незначительный процент подростков воспринимают как ценность чтение 

классической литературы (предпочитая такие жанры, как фэнтези, фантастика, 

«криминальное чтиво»).  
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▪ Кризис самооценки: неустойчивость интересов, зависимость от мнений и 

точек зрения окружающих людей, высокая степень восприимчивости к 

негативному социальному опыту взаимодействия с окружающими; 

 

▪ Отстраненность и противопоставление себя взрослым: избегание 

родительского контроля, высокий уровень конфликтности между членами семьи; 

 

▪ Потребность и сложность в общении: высокая потребность в общении 

наличие проблем в общении, обусловленных отсутствием коммуникативных 

навыков; 

  

▪ Интернет-зависимость: сегодня Интернет является основным 

поставщиком информации, досугом и способом организации взаимодействия 

детей и подростков. Именно поэтому в эпитетах, именующих нынешнее молодое 

поколение, столь часто звучат отсылы к интернет-пространству, цифровым 

категориям. Это их привычное жизненное пространство. Но это также и 

пространство рисков. 

 

▪ Ориентация на развлечения: в ценностных ориентациях современных 

подростков зачастую преобладают материальные ценности, удовольствия 

и развлечения, наблюдается духовно-нравственный нигилизм; среди развлечений 

значительное место отводится компьютерным играм и Интернету.  
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4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ СУИЦИДАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ РИСКА  

(ИНДИКАТОРЫ, ФАКТОРЫ РИСКА, ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ 

СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА) 

 

Определение и классификация суицидального поведения 

• Самоубийство (суицид) – намеренное, осознанное лишение себя жизни. 

• Суицидальная попытка (синонимы: парасуицид, незавершенный 

суицид, умышленное самоповреждение и др.) – это любое умышленное действие 

по причинению себе вреда, которое по той или иной причине не привело к 

смертельному исходу. 

Суицидальное поведение у детей и подростков может нести в себе как 

черты «манипулятивности», так и выраженные интенции к смерти. Как правило, 

суицидальный акт или намерения одновременно обусловлены противоречивыми 

мотивациями: с одной стороны – «воздействие на значимых других», попытка 

изменить ситуацию или «наказать» обидчика, с другой стороны – избежать 

психологической боли, обиды, стыда и пр. с помощью самоповреждения или 

смерти.  

 

Суицидальное поведение с преимущественным воздействием  

на значимых других 

Суицидальные акты и намерения могут носить яркий, театрализованный 

характер. Действия предпринимаются с целью привлечь или вернуть утраченное к 

себе внимание, вызвать сочувствие, избавиться от грозящих неприятностей или 

наказать обидчика, вызвав у него чувство вины или обратив на него возмущение 

окружающих и доставив ему серьезные неприятности. Суицидальный акт часто 

совершается в том месте, которое связано с эмоционально значимым лицом, 

которому он адресован: дома — родным, в школе — педагогам либо сверстникам 

и т.д. Такого рода действия, направленные «вовне», как правило, свидетельствуют 

о нарушенных отношениях между ребенком (подростком) и его ближайшим 

окружением (родители, сверстники и пр.). В данной ситуации можно 

предположить, что либо ребенок (подросток) не может проявить свои 

потребности иным (адаптивным) способом, либо его ближайшее социальное 

окружение игнорирует «более слабые» сигналы. Следует помнить, что даже 

«демонстративное» поведение может заканчиваться смертью. В качестве примера 

можно привести религиозные суициды: частым мотивом действий является 

протест, но следствием — смерть. Даже в случае полного отсутствия мотивов 

смерти суицидальные акты могут носить тяжелые последствия вследствие 
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недоучета ребенком (подростком) обстоятельств, незнания летальности 

определенных средств (медикаменты, химикаты). Любая форма аутоагрессии 

требует терапевтического подхода. Ярлыки «демонстративный», 

«манипулятивный» привносят морализаторский и осуждающий оттенок, что 

препятствует налаживанию отношений с ребенком (подростком). 

 

Аффективное суицидальное поведение 

Аффективное суицидальное поведение — это суицидальные попытки, 

совершаемые на высоте аффекта, который может длиться всего минуты, но 

иногда в силу напряженной ситуации растягивается на часы и сутки. В какой-то 

момент здесь может появиться мысль о том, чтобы расстаться с жизнью. 

Аффективное суицидальное поведение с трудом прогнозируется и поддается 

профилактике. 

 

Истинное суицидальное поведение 

Истинное суицидальное поведение — это обдуманное, тщательно 

спланированное намерение покончить с собой. Поведение строится так, чтобы 

суицидальная попытка, по представлению подростка, была эффективной. В 

оставленных записках обычно звучат идеи самообвинения. Записки адресованы 

более самому себе, чем другим, или предназначены для того, чтобы избавить от 

чувства вины знакомых и близких. 

 

Мотивы суицидального поведения 

- обида, чувство одиночества, отчужденности и непонимания; 

- действительная или мнимая утрата любви родителей, неразделенное 

чувство и ревность; 

- переживания по поводу смерти, развода или ухода родителей из семьи; 

- чувства вины, стыда, оскорбленного самолюбия, самообвинения;  

- страх позора, насмешек или унижения; 

- любовные неудачи, сексуальные эксцессы, беременность; 

- чувство мести, злобы, протеста, угроза или вымогательство; 

- желание привлечь к себе внимание, вызвать сочувствие, избежать 

неприятных последствий, уйти от трудной ситуации; 

- страх наказания, нежелание извиниться; 

- сочувствие или подражание товарищам, героям книг или фильмов, 

публикаций в СМИ («синдром Вертера»). 
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У детей трудно дифференцировать истинные стремления ухода из жизни от 

демонстративных попыток, нацеленных на получение любви, внимания, 

преимуществ, льгот, желаемых вещей. 

Если дети воспитывались в условиях, в которых не сформировались 

глубокие привязанности к своим родителям, то они лишены опыта переживания 

глубоких чувств и не могут их представить у других людей. 

Суициды у детей и подростков, в отличие от взрослых, могут быть 

спровоцированы незначительными событиями в жизни. 

Применяемые средства для ухода из жизни не соответствуют выраженности 

их желания и случайно приводят либо к очень серьезным нарушениям здоровья, 

либо практически не приносят никакого вреда. Характер суицидального 

поведения зависит от степени понимания детьми необратимости смерти. 

 

Изучение причин и условий, при которых дети и подростки заканчивали 

жизнь самоубийством, позволило выявить ряд факторов, сопутствующих этому 

чрезвычайному происшествию.  К ним относятся: 

1. Условия семейного воспитания: 

— отсутствие отца в раннем детстве; 

— матриархальный стиль отношений в семье; 

— воспитание в семье, где есть люди, страдающие алкоголизмом или 

психическими заболеваниями; 

— отверженность в детстве; 

— воспитание в семье, где были случаи самоубийства и т.д. 

2. Стиль жизни и деятельности: 

—особенная выраженность определенных черт характера; 

—употребление алкоголя и наркотиков; 

— наличие суицидальных попыток ранее; 

— совершение уголовно наказуемого поступка. 

3. Взаимоотношения с окружающими людьми: 

— изоляция из социума, потеря социального статуса (исключение из 

школы, другого учебного заведения); 

—расставание с девушкой/парнем ; 

— затрудненная адаптация к деятельности и др. 

4. Недостатки физического развития (заикание, картавость и др.) 

5. Хронические заболевания 

Знание и учет перечисленных факторов риска крайне необходимы, так как 

они позволяют выявить лиц с повышенным риском суицида. Наиболее точным, но 

и наиболее трудным методом изучения личности является наблюдение. 
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Эффективность его значительно возрастает, если оно ведется систематически и 

целенаправленно. 

 

Существуют различные признаки, по которым можно заподозрить наличие 

суицидальной направленности в поведении подростка. К таковым можно отнести 

поведенческие проявления и вербальные признаки. Есть и признаки, 

свидетельствующие о высокой вероятности совершения самоубийства. 

Рассмотрим их по очереди. 

 

Поведенческие признаки суицидального поведения 

1. Уход в себя. Стремление побыть наедине с собой естественно и нормально 

для каждого человека. Но будьте начеку, когда замкнутость, обособление 

становятся глубокими и длительными, когда человек уходит в себя, сторонится 

вчерашних друзей и товарищей. Суицидальные подростки часто замыкаются, 

подолгу не выходят из своих комнат. Они включают музыку и выключаются из 

жизни. 

2. Капризность, привередливость. Каждый из нас время от времени 

капризничает, хандрит. Это состояние может быть вызвано погодой, 

самочувствием, усталостью, служебными или семейными неурядицами и т.п. Но 

когда настроение человека чуть ли не ежедневно колеблется между возбуждением и 

упадком, налицо причины для тревоги. Существуют веские свидетельства, что 

подобные эмоциональные колебания являются предвестниками смерти. 

3. Депрессия. Это глубокий эмоциональный упадок, который у каждого 

человека проявляется по-своему. Некоторые люди становятся замкнутыми, уходят в 

себя, но при этом маскируют свои чувства настолько хорошо, что окружающие 

долго не замечают перемен в их поведении. Единственный путь в таких случаях — 

прямой и открытый разговор с человеком. 

4. Агрессивность. Многим актам самоубийства предшествуют вспышки 

раздражения, гнева, ярости, жестокости и окружающим. Нередко подобные явления 

оказываются призывом суицидента обратить на него внимание, помочь ему. Однако 

подобный призыв обычно дает противоположный результат — неприязнь 

окружающих, их отчуждение от суицидента. Вместо понимания человек добивается 

осуждения со стороны товарищей. 

5. Саморазрушающее и рискованное поведение. Некоторые суицидальные 

подростки постоянно стремятся причинить себе вред, ведут себя “на грани риска”, 

где бы они ни находились – на оживленных перекрестках, на извивающейся 

горной дороге, на узком мосту или на железнодорожных путях. 

6. Потеря самоуважения. Молодые люди с заниженной самооценкой или 

же относящиеся к себе и вовсе без всякого уважения считают себя никчемными, 

ненужными и нелюбимыми. Им кажется, что они аутсайдеры и неудачники, что у 

них ничего не получается и что никто их не любит. В этом случае у них может 

возникнуть мысль, что будет лучше, если они умрут.  

7. Изменение аппетита. Отсутствие его или, наоборот, ненормально 

повышенный аппетит тесно связаны с саморазрушающими мыслями и должны 



15 

всегда рассматриваться как критерий потенциальной опасности. Подростки с 

хорошим аппетитом становятся разборчивы, те же, у кого аппетит всегда был 

плохой или неважный, едят “в три горла”. Соответственно, худые подростки 

толстеют, а упитанные, наоборот, худеют.  

8. Изменение режима сна. В большинстве своем суицидальные подростки 

спят целыми днями; некоторые же, напротив, теряют сон и превращаются в “сов”: 

допоздна они ходят взад-вперед по своей комнате, кто-то ложится только под 

утро, бодрствуя без всякой видимой причины. 

9. Изменение успеваемости. Многие учащиеся, которые раньше учились на 

“хорошо” и “отлично”, начинают прогуливать, их успеваемость резко падает. Тех 

же, кто и раньше ходил в отстающих, теперь нередко исключают из школы. 

10. Внешний вид. Известны случаи, когда суицидальные подростки 

перестают следить за своим внешним видом. Подростки, оказавшиеся в 

кризисной ситуации, неопрятны похоже, им совершенно безразлично, какое 

впечатление они производят.  

11. Раздача подарков окружающим. Некоторые люди, планирующие 

суицид, предварительно раздают близким, друзьям свои вещи. Как показывает 

опыт, эта зловещая акция — прямой предвестник грядущего несчастья. В каждом 

таком случае рекомендуется серьезная и откровенная беседа для выяснения 

намерений потенциального суицидента. 

12. Приведение дел в порядок. Одни суицидальные подростки будут 

раздавать свои любимые вещи, другие сочтут необходимым перед смертью 

“привести свои дела в порядок”.  

13. Психологическая травма. Каждый человек имеет свой индивидуальный 

эмоциональный порог. К его слому может привести крупное эмоциональное 

потрясение или цепь мелких травмирующих переживаний, которые постепенно 

накапливаются. Расставание с родными, домом, привычным укладом жизни, 

столкновение со значительными физическими и моральными нагрузками, 

незнакомая обстановка и атмосфера могут показаться человеку трагедией его 

жизни. Если к этому добавляется развод родителей, смерть или несчастье с кем-

либо из близких, личные невзгоды, у него могут возникнуть мысли и настроения, 

чреватые суицидом. 

 

 

Вербальные признаки суицидального поведения 

Словесные заявления обучающегося, типа: 

• «ненавижу жизнь»; 

• «они пожалеют о том, что они мне сделали»; 

• «не могу этого вынести»; 

• «я покончу с собой»; 

• «никому я не нужен»; 

• «это выше моих сил». 
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Любое высказанное стремление уйти из жизни должно восприниматься 

серьезно. Эти заявления можно интерпретировать как прямое предупреждение о 

готовящемся самоубийстве. В таких случаях нельзя допускать черствости, 

агрессивности к суициденту, которые только подтолкнут его к исполнению угрозы. 

Напротив, необходимо проявить выдержку, спокойствие, предложить ему помощь, 

консультацию у специалистов. 

 

Признаки высокой вероятности реализации попытки самоубийства 

• открытые высказывания знакомым, родственникам, любимым о желании 

покончить жизнь самоубийством; 

• косвенные «намеки» на возможность суицидальных действий (например, 

появление в кругу друзей, родных, одноклассников с петлей на шее, «игра» 

с оружием, имитирующая самоубийство...); 

• активная подготовка: поиск средств (собирание таблеток, хранение 

отравляющих веществ, жидкостей и т.п.), фиксация на примерах самоубийств 

(частые разговоры о самоубийствах вообще), символическое прощание 

с ближайшим окружением (раздача личных вещей); 

• изменившийся стереотип поведения: несвойственная замкнутость 

и снижение двигательной активности у подвижных, общительных, возбужденное 

поведение и повышенная общительность у малоподвижных и молчаливых, 

сужение круга контактов, стремление к уединению. 

 

 

 

5. ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА 

 

Как родителям вести себя с суицидальным подростком 

1. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Ненавижу учебу, одноклассников и т.п. …», 

СПРОСИТЕ: «Что происходит У НАС, из-за чего ты себя так чувствуешь?…» 

НЕ ГОВОРИТЕ: «Когда я был в твоем возрасте… да ты просто лентяй!» 

2. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Все кажется таким безнадежным…», 

СКАЖИТЕ: «Иногда все мы чувствуем себя подавленными. Давай подумаем, 

какие у нас проблемы и какую из них надо решить в первую очередь». 

НЕ ГОВОРИТЕ: «Подумай лучше о тех, кому еще хуже, чем тебе». 

3. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Всем было бы лучше без меня!…», 

СКАЖИТЕ: «Ты очень много значишь для нас и меня беспокоит твое настроение. 

Скажи мне, что происходит». НЕ ГОВОРИТЕ: «Не говори глупостей. Давай 

поговорим о чем-нибудь другом». 

4. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Вы не понимаете меня!…», СКАЖИТЕ: 

«Расскажи мне, как ты себя чувствуешь. Я действительно хочу это знать». 

НЕ ГОВОРИТЕ: «Кто же может понять молодежь в наши дни?» 
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5. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Я совершил ужасный поступок…», 

СКАЖИТЕ: «Давай сядем и поговорим об этом». НЕ ГОВОРИТЕ: «Что посеешь, 

то и пожнешь!» 

6. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «А если у меня не получится?…», 

СКАЖИТЕ: «Если не получится, я буду знать, что ты сделал все возможное». НЕ 

ГОВОРИТЕ: «Если не получится — значит ты недостаточно постарался!». 

Профилактика суицидального поведения состоит не только в заботе и 

участии родителей в жизни несовершеннолетнего, но и в способности педагогов-

психологов и социальных-педагогов научить родителей распознавать признаки 

суицидального риска. Знания, полученные родителями о его признаках, могут 

спасти жизнь ребенка, разрушить мифы и заблуждения, из-за которых не 

предотвращаются многие суициды.  

Основными признаками возможной суицидальной опасности 

являются: 

– угрозы самоубийства, предшествующие попытки самоубийства;  

– значительные изменения поведения или личности ребенка/подростка;  

– приготовления к последнему волеизъявлению; 

– проявления беспомощности и безнадежности, одиночество и 

изолированность.   

 

 

Памятка для родителей по профилактике суицида среди подростков 

НЕЛЬЗЯ МОЖНО 

Стыдить, ругать ребенка  

за его намерения  

Поддержите ребенка, проявите 

эмпатию, помогите разобраться 

в причинах суицидальных мыслей 

Недооценивать вероятность суицида, 

даже если ребенок внешне легко 

обсуждает свои намерения 

Необходимо всесторонне оценивать 

степень риска суицида. Обратите 

внимание, не изменилось ли поведение 

ребенка в последнее время 

Предлагать неоправданные утешения, 

общие фразы, банальные решения, 

не учитывающие конкретную 

жизненную ситуацию 

Проявите заинтересованность, 

отзывчивость, любовь и заботу. Дайте 

понять ребенку, что вы его слышите. 

Помогите выяснить, что конкретно 

может помочь в создавшейся ситуации 

Оставлять ребенка одного  

в ситуации риска 

Не оставляйте ребенка одного, 

привлеките других близких, друзей. 

Покажите ребенку, что окружающие 

заботятся о нем 

Чрезмерно контролировать 

и ограничивать ребенка 

Будьте для ребенка поддержкой 

и опорой, что поможет справиться 

с возникшими трудностями 
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Комментарий:  

Если Вы полагаете, что кому-либо угрожает опасность самоубийства, 

действуйте в соответствии со своими собственными убеждениями. Опасность, что 

Вы растеряетесь, преувеличив потенциальную угрозу, – ничто по сравнению с 

тем, что кто-то может погибнуть из-за Вашего невмешательства.  

Установите заботливые взаимоотношения. Не существует 

всеохватывающих ответов на такую серьезную проблему, какой является 

самоубийство. Но вы можете сделать гигантский шаг вперед, если станете на 

позицию уверенного принятия отчаявшегося человека. В дальнейшем очень 

многое зависит от качества ваших взаимоотношений. Их следует выражать не 

только словами, но и невербальной эмпатией; в этих обстоятельствах уместнее не 

морализирование, а поддержка. Вместо того, чтобы страдать от самоосуждения и 

других переживаний, тревожная личность должна постараться понять свои 

чувства. Для человека, который чувствует, что он бесполезен и нелюбим, забота и 

участие отзывчивого человека являются мощными ободряющими средствами.  

Будьте внимательным слушателем. Подростки особенно страдают от 

сильного чувства отчуждения. В силу этого они бывают не настроены принять 

ваши советы. Гораздо больше они нуждаются в обсуждении своей боли и того, о 

чем говорят: «У меня нет ничего такого, ради чего стоило бы жить». Если человек 

страдает от депрессии, то ему нужно больше говорить самому, чем беседовать с 

ним. У вас может появиться растерянность, обида или гнев, если человек не 

ответит немедленно на ваши мысли и потребности. Понимание, что у того, о ком 

вы заботитесь, существует суицидальная настроенность, обычно вызывает у 

подростка боязнь отвержения, нежеланности, бессилия или ненужности. 

Несмотря на это, помните, что этому человеку трудно сосредоточиться на чем-то, 

кроме своей безысходности. Он хочет избавиться от боли, но не может найти 

исцеляющего выхода. Если кто-то признается вам, что думает о самоубийстве, не 

осуждайте его за эти высказывания. Постарайтесь по возможности остаться 

спокойным и понимающим. Вы можете сказать: «Я очень ценю твою 

откровенность, ведь для того, чтобы поделиться своими чувствами, сейчас от тебя 

требуется много мужества». Вы можете оказать неоценимую помощь, выслушав 

слова, выражающие чувства этого молодого человека, будь то печаль, вина, страх 

или гнев. Иногда если вы просто молча посидите с ним, это явится 

доказательством вашего заинтересованного и заботливого отношения. Нужно 

развивать в себе искусство «слушать третьим ухом». Под этим подразумевается 

проникновение в то, что «высказывается» невербально: поведением, аппетитом, 

настроением и мимикой, движениями, нарушениями сна, готовностью к 

импульсивным поступкам в острой кризисной ситуации. Несмотря на то, что 

основные предвестники самоубийства часто завуалированы, тем не менее, они 

могут быть распознаны восприимчивым слушателем.  
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Не спорьте. Сталкиваясь с суицидальной угрозой, друзья и родственники 

подростка часто отвечают: «Подумай, ведь ты же живешь гораздо лучше других 

людей; тебе бы следовало благодарить судьбу». Этот ответ сразу блокирует 

дальнейшее обсуждение: такие замечания вызывают у несчастного и без того 

молодого человека еще большую подавленность. Желая помочь таким образом, 

близкие способствуют обратному эффекту. Можно часто встретить и другое 

замечание: «Ты понимаешь, какие несчастья и позор ты навлечешь на свою 

семью?». Ни в коем случае не проявляйте агрессию, если вы присутствуете при 

разговоре о самоубийстве, и постарайтесь не выражать потрясения тем, что 

услышали. Вступая в дискуссию с подавленным человеком, вы можете не только 

проиграть спор, но и потерять его самого.  

Задавайте вопросы. Если Вы задаете такие косвенные вопросы, как: 

«Я надеюсь, что ты не замышляешь самоубийства?», то в них подразумевается 

ответ, который Вам бы хотелось услышать. Если близкий человек ответит «нет», 

то вам, скорее всего, не удастся помочь в разрешении суицидального кризиса. 

Лучший способ вмешаться в кризис – это заботливо задать прямой вопрос: 

«Ты думаешь о самоубийстве?» Он не приведет к подобной мысли, если у 

человека ее не было, наоборот, когда он думает о самоубийстве и, наконец, 

находит кого-то, кому небезразличны его переживания и кто согласен обсудить 

эту запретную тему, то он часто чувствует облегчение, и ему дается возможность 

понять свои чувства. Следует спокойно и доходчиво спросить о тревожащей 

ситуации, например: «С каких пор ты считаешь свою жизнь столь безнадежной?», 

«Kaк ты думаешь, почему у тебя появились эти чувства?», «Есть ли у тебя 

конкретные соображения о том, каким образом покончить с собой?», «Если ты 

раньше размышлял о самоубийстве, что тебя останавливало?».  

Чтобы помочь суициденту разобраться в своих мыслях, можно иногда 

перефразировать, повторить наиболее существенные его ответы: «Иными 

словами, ты говоришь...» и т.п. Ваше согласие выслушать и обсудить то, чем 

хотят поделиться с вами, будет большим облегчением для отчаявшегося ребенка, 

который испытывает боязнь, что вы его осудите, и готов к тому, чтобы уйти.  

 

Не предлагайте неоправданных утешений. Одним из важных механизмов 

психологической защиты является рационализация. После того, что вы услышали 

от кого-то о суицидальной угрозе, у вас может возникнуть желание сказать: «Нет, 

ты так на самом деле не думаешь!». Для этих умозаключений зачастую нет 

никаких оснований за исключением Вашей  личной тревоги. Причина, по которой 

суицидент посвящает в свои мысли, состоит в желании вызвать обеспокоенность 

его ситуацией. Если вы не проявите заинтересованности и отзывчивости, 

то депрессивный подросток может посчитать суждение типа «Ты на самом деле 

так не думаешь» как проявление отвержения и недоверия. Если вести с ребенком 

беседу с любовью и заботой, то это значительно снизит угрозу самоубийства. 

В противном случае, его можно довести до суицида банальными утешениями как 

раз тогда, когда он отчаянно нуждается в искреннем, заботливом и откровенном 

участии в его судьбе. Суицидальные подростки с презрением относятся 
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к замечаниям типа «Ничего, ничего, у всех есть такие же проблемы, как у тебя» и 

другим аналогичным клише, поскольку они резко контрастируют с их мучениями. 

Эти выводы лишь минимизируют, уничижают их чувства и заставляют ощущать 

себя еще более ненужными и бесполезными.  

Предложите  конструктивные  подходы. Вместо того, чтобы говорить 

молодому человеку, склонному к суициду: «Подумай, какую боль принесет твоя 

смерть близким», — попросите поразмыслить об альтернативных решениях, 

которые, возможно, еще не приходили ему в голову. Одна из наиболее важных 

задач профилактики суицидов состоит в том, чтобы помочь определить источник 

психического дискомфорта. Это может быть трудным, поскольку «питательной 

средой» суицида является секретность. Наиболее подходящими вопросами для 

стимуляции дискуссии могут быть: «Что с тобой случилось за последнее время?», 

«Когда ты почувствовал себя хуже?», «Что произошло в твоей жизни с тех пор, 

как возникли эти перемены?», «К кому из окружающих они имели отношение?». 

Потенциального самоубийцу следует подтолкнуть к тому, чтобы он 

идентифицировал проблему и как можно точнее определил, что ее усугубляет. 

Отчаявшегося подростка необходимо уверить, что он может говорить о чувствах 

без стеснения, даже о таких отрицательных эмоциях, как ненависть, горечь или 

желание отомстить. Если ребенок все же не решается проявить свои сокровенные 

чувства, то, возможно, вам удастся навести его на ответ, заметив: «Мне кажется, 

ты очень расстроен?» или «По моему мнению, ты сейчас заплачешь …». Имеет 

смысл также сказать: «Ты все-таки взволнован. Может, если ты поделишься 

своими проблемами со мной, я постараюсь понять тебя?».  

Оцените степень риска самоубийства. Постарайтесь определить 

серьезность возможного самоубийства. Ведь намерения могут различаться, 

начиная с мимолетных, расплывчатых мыслей о такой «возможности» и кончая 

разработанным планом суицида путем отравления, прыжка с высоты, 

использования огнестрельного оружия или веревки. Очень важно выявить и 

другие факторы, такие, как алкоголизм, употребление наркотиков, степень 

эмоциональных нарушений и дезорганизации поведения, чувство безнадежности 

и беспомощности. Неоспоримым фактом является то, что чем более разработан 

метод самоубийства, тем выше его потенциальный риск. Очень мало сомнений в 

серьезности ситуации остается, если, например, депрессивный подросток, не 

скрывая, дарит кому-то свой любимый магнитофон, с которым он ни за что бы не 

расстался. В этом случае лекарства, оружие или ножи следует убрать подальше.  

Не оставляйте человека одного в ситуации высокого суицидального 

риска. Оставайтесь с проблемным ребенком как можно дольше или попросите 

кого-нибудь побыть с ним, пока не разрешится кризис или не прибудет помощь. 

Возможно, придется позвонить на станцию скорой помощи или обратиться в 

поликлинику. Помните, что поддержка накладывает на вас определенную 

ответственность. Для того, чтобы показать ребенку, что окружающие заботятся о 

нем, и создать чувство жизненной перспективы, вы можете заключить с ним так 

называемый суицидальный контракт – попросить об обещании связаться с вами 
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перед тем, как он решится на суицидальные действия в будущем для того, чтобы 

вы еще раз смогли обсудить возможные альтернативы поведения. Как это 

ни странно, такое соглашение может оказаться весьма эффективным.  

Обратитесь за помощью к специалистам. Лица, склонные к суициду, 

имеют суженное поле зрения, своеобразное «туннельное сознание». Их разум 

не в состоянии восстановить полную картину того, как следует разрешать 

непереносимые проблемы. Первая просьба часто состоит в том, чтобы им была 

предоставлена помощь. Друзья, несомненно, могут иметь благие намерения, но 

им может не хватать умения и опыта, кроме того, они бывают склонны 

к излишней эмоциональности. Для испытывающих суицидальные тенденции 

возможным помощником может оказаться священник. Многие 

священнослужители являются превосходными консультантами — понимающими, 

чуткими и достойными доверия. Но есть среди них и такие, которые не 

подготовлены к кризисному вмешательству. Морализированием и поучающими 

банальностями они могут подтолкнуть прихожанина к большей изоляции и 

самообвинениям. Необходимо предложить подростку обратиться за помощью к 

священнослужителю, но ни в коем случае не настаивать, если подросток 

откажется. Ни в коем случае при суицидальной угрозе не следует недооценивать 

помощь психиатров или клинических психологов. В противоположность 

общепринятому мнению психиатрическая помощь не является роскошью 

богатых. В настоящее время существуют как частные, так и государственные 

учреждения, которые предоставляют различные виды помощи. Благодаря своим 

знаниям, умениям и психотерапевтическому влиянию эти специалисты обладают 

уникальными способностями понимать сокровенные чувства, потребности и 

ожидания человека. Во время психотерапевтической консультации отчаявшиеся 

люди глубже раскрывают свои страдания и тревоги. Если депрессивный 

подросток не склонен к сотрудничеству и не ищет помощи специалистов, то еще 

одним методом лечения является семейная терапия. В этом случае об 

отчаявшемся не говорят «пациент». Все члены семьи получают поддержку, 

высказывают свои намерения и огорчения, конструктивно вырабатывая более 

комфортный стиль совместной жизни. Наряду с конструктивным снятием 

эмоционального дискомфорта при семейной терапии могут быть произведены 

персональные изменения в окружении.  

Сохраняйте заботу и поддержку до минования «острого кризиса»  

Если критическая ситуация и миновала, то члены семьи не могут позволить 

себе расслабиться. Самое худшее может не быть позади. За улучшение часто 

принимают повышение психической активности ребенка. Бывает так, что 

накануне самоубийства депрессивные подростки бросаются в водоворот 

деятельности. Они просят прощения у всех, кого обидели. Видя это, вы 

облегченно вздыхаете и ослабляете бдительность. Но эти поступки могут 

свидетельствовать о решении рассчитаться со всеми долгами и обязательствами, 

после чего можно покончить с собой. И действительно, половина суицидентов 

совершает самоубийство не позже, чем через три месяца после начала 
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психологического кризиса. Иногда в суматохе жизни окружающие забывают 

о подростках, совершивших суицидальные попытки. По иронии судьбы к ним 

многие относятся, как к неумехам и неудачникам. Часто они сталкиваются 

с двойным презрением: с одной стороны, они «ненормальные», так как хотят 

умереть, а с другой – они столь «некомпетентны», что и этого не могут сделать 

качественно. Они испытывают большие трудности в поисках принятия и 

сочувствия семьи и общества. Эмоциональные проблемы, приводящие к суициду, 

редко разрешаются полностью, даже когда кажется, что худшее позади. Поэтому 

никогда не следует обещать полной конфиденциальности. Оказание помощи не 

означает, что необходимо соблюдать полное молчание. Как правило, подавая 

сигналы возможного самоубийства, отчаявшийся подросток просит о помощи. 

 

Обучение родителей педагогами-психологами и социальными 

педагогами тому поведению с суицидальным подростком 

 

Направления работы с родителями по профилактике суицида 

1) Систематическое разностороннее педагогическое просвещение 

родителей о: 

- психологических особенностях подросткового и юношеского возраста; 

- особенностях поведения подростка с суицидальными намерениями; 

- создании безопасной атмосферы в семье; 

- имеющихся психологических службах. 

2) Представление возможности родителям самостоятельно оценить 

суицидальный риск собственного ребенка (см. Приложение 1 «Памятка для 

родителей по оценке суицидального риска и предотвращению  суицида»). 

3) Привлечение родителей к активному участию в учебно-воспитательном 

процессе 

4) Формирование у родителей потребности в самообразовании 

Если у вас возникают опасения относительно состояния Вашего ребенка 

или если в семье уже имела место суицидальная попытка, следует предпринять 

меры по предупреждению суицидального кризиса. Эти действия включают две 

основных стратегии — постоянную работу по улучшению взаимоотношений в 

семье, повышению самооценки, самоуважения у ребенка, а также меры по 

улучшению коммуникации (общения) в семье при выявлении признаков 

суицидальной угрозы. 

 

Повышение самооценки 

Позитивная самооценка защищает подростков и молодых людей от 

психологического стресса и подавленности, а также помогает им лучше 

справляться со стрессовыми ситуациями в жизни. Для повышения самооценки 

можно использовать следующие подходы: 

• Всегда старайтесь подчеркивать все хорошее и успешное, что присуще 

вашему ребенку. Ощущение успешности, достижения в чем-то, в том числе 
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прошлые успехи улучшают состояние, повышают уверенность в себе и укрепляют 

веру в будущее. 

• Не следует оказывать постоянное давление на подростка или молодого 

человека и предъявлять чрезмерные требования в отношении еще лучших 

результатов (в учебе, в жизни и т.д.) 

• Родителям недостаточно только говорить или думать, что они любят 

своих детей, им следует их действительно любить. Существует большое различие 

между тем, когда ты чувствуешь, что тебя любят, и тем, когда тебе только часто 

повторяют, что тебя любят. 

• Детей важно принимать такими, какие они есть. Более того, их нужно 

любить такими, какие они есть. Они должны чувствовать, что их любят не за 

хорошее поведение и успехи, а потому, что они дети своих родителей. 

• Поддерживайте самостоятельные устремления ребенка. Не судите его 

слишком строго. Вообще стремитесь поменьше оценивать. Самостоятельность и 

собственные умения — эти строительный материал для повышения самооценки. 

• Самооценка во многом зависит от физического развития, навыков 

общения среди сверстников. Поощряйте занятия спортом, успехи среди друзей. В 

конце концов, рано или поздно подросток или молодой человек должен стать 

независимым от своей семьи и окружающих сверстников, наладить отношения с 

противоположным полом, подготовить себя к самостоятельной жизни, выработать 

собственную осмысленную жизненную позицию. В этих начинаниях ему 

необходима тактичная и умная поддержка. 

 

Если существует суицидальный риск или уже произошла попытка 

Чаще всего подростки и молодежь в состоянии стресса или суицидального 

риска, а также после совершенной попытки испытывают главную проблему — 

проблему общения, т.е. неспособность или невозможность обсудить с кем-то 

возникшие проблемы. Поэтому  диалог с человеком в это время является 

бесценным. 

Первым шагом в предупреждении самоубийства всегда бывает 

установление доверительного общения. Если его достичь не удается, возникает 

ситуация, в которой молчание и нарастающее напряжение в отношениях не 

позволяют осуществить никаких полезных действий для подростка. Страх 

взрослых спровоцировать суицидальное поведение разговором о самоубийстве, 

обсуждением суицидальных мыслей и сигналов приводят к отсутствию 

эффективной коммуникации  

Необходимость беседы с ребенком о его суицидальной попытке — сложная 

проблема для родителей, поскольку она часто обостряет их собственные 

психологические конфликты или вскрывает существующие проблемы. В ряде 

случаев неразрешенные эмоциональные проблемы родителей выходят 

на поверхность. Отсюда, с одной стороны, желание и необходимость поговорить 

с сыном или дочерью, с другой — страх перед этой беседой. В результате 

проблема не обсуждается и общение не происходит. 
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Иногда дискомфорт, который испытывают родители, выливается 

в осознанную или бессознательную агрессию против ребенка. Необходимо 

помнить, что подростки и молодые люди в состоянии суицидального кризиса 

являются особенно чувствительными не только к тому, что говорится, но 

и к тому, как это говорится. Порой большую пользу оказывает невербальная 

коммуникация — язык жестов и прикосновений.  

Родители могут столкнуться с тем, что ребенок отвергает их помощь. 

На самом деле он одновременно и желает, и не хочет ее, поэтому мягкость 

и настойчивость, терпение и максимальное проявление сочувствия и любви 

необходимы для достижения положительного результата в диалоге.  

Дальше приводятся некоторые практические рекомендации (см. также 

Приложение 2). 

 

Рекомендации родителям: помощь детям и подросткам 

с суицидальными тенденциями или отчаявшимся 

1. Вы должны оставаться самим собой. Остальное воспринимается как 

обман, пусть и непреднамеренный, звучит фальшиво и не является искренним для 

вас или вашего ребенка 

2. В вашу задачу входит вступить с сыном или дочерью в доверительные 

отношения, чтобы он смог рассказать вам правду о том, что у него на уме. Нужно, 

чтобы он чувствовал себя на равных с вами, как с другом. 

3. Что именно вы говорите (или не говорите), не столь важно. Важно, КАК 

вы это говорите. Если вы не можете найти нужных слов, но переживаете 

искреннюю заботу, ваш голос, интонация передаст ее. 

4. Имейте дело с человеком, а не «проблемой». Говорите как равный, а не 

как старший. Если вы попытаетесь действовать как учитель или эксперт или 

прямолинейно разрешать проблемы (что обычно и делают родители), это может 

оттолкнуть вашего ребенка. 

5. Сосредоточьте свое внимание. Вслушивайтесь в чувства, а  не только в 

факты, и в то, о чем умалчивается, наряду с тем, о чем говорится. Позвольте 

человеку, не перебивая, излить душу. 

6. Не думайте, что вам следует что-то говорить каждый раз, когда возникает 

пауза. Молчание дает каждому из вас время подумать. 

7. Проявите искренне участие и интерес, не применяйте допроса с 

пристрастием. Простые, прямые вопросы («Что случилось?», «Что произошло?») 

для собеседника будут менее угрожающими, чем сложные, «расследующие» 

вопросы. 

8. Направляйте разговор в сторону душевной боли, а не от нее. Ваш сын или 

дочь хотят рассказать вам о личных и болезненных вещах, которые трудно 

услышать большинству людей.  

9. Постарайтесь увидеть и почувствовать ситуацию глазами вашего ребенка. 

Будьте на его стороне, не принимайте сторону людей, которым он может 

причинять боль или которые причиняют боль ему. 
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10. Дайте возможность сыну или дочери найти свои собственные ответы, 

даже если вы считаете, что знаете очевидное решение или выход. 

12. Во многих случаях решения просто не существует, и ваша роль 

заключается в том, чтобы оказать дружескую поддержку, выслушать, быть со 

своим ребенком, который страдает. Предоставление времени, внимания и заботы 

может показаться недостаточным. Люди в состоянии горя, находящиеся в 

ситуации, кажущейся безвыходной, могут заставить вас чувствовать себя 

беспомощными и глупыми. К счастью, вы не должны обязательно выработать 

какое-то определенное решение, немедленно изменить жизнь или даже спасать ее. 

Ваш сын или дочь спасутся сами и изменят свою жизнь. Доверяйте им. 

13. И последнее. Когда вы не знаете, что сказать, не говорите ничего.  

Но будьте рядом!  

 

 

 

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ! 

 

Экстренная психологическая помощь в России 

для детей, подростков и их родителей: 8-800-2000-122. 
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7. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Приложение 1 

 

Памятка для родителей по оценке суицидального риска 

и предотвращению  суицида 

 

Уважаемые Родители! 

Задумайтесь, часто ли вы улыбаетесь своему ребенку, говорите с ним о его 

делах, искренне интересуетесь делами в школе, взаимоотношениями с 

друзьями, одноклассниками… 

Ваше внимательное отношение к ребенку может помочь предотвратить 

беду! 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

- Повод для суицида может быть с точки зрения взрослых пустяковый 

- У детей недостаточно опыта переживания страдания, им кажется, что их 

ситуация исключительная, а душевная боль никогда не кончится. 

-Дети не осознают факта необратимости смерти, им кажется, что они смогут 

воспользоваться плодами своего поступка. 

- Многие подростки считают суицид проявлением силы характера. 

- Чаще всего дети совершают суицидальные попытки, чтобы изменить мир 

вокруг себя. 

- Ребенку трудно просчитать ситуацию, поэтому часто демонстративные 

суициды заканчиваются смертью. 

 

СУИЦИД ВОЗМОЖНО ПРЕДОТВРАТИТЬ. 

Важно вовремя увидеть знаки эмоционального неблагополучия: 

- Высказывания о нежелании жить: «скоро все закончится..», «у вас больше 

не будет проблем со мной…», « все надоело, я никому не нужен…» и т.д. 

- Частые смены настроения 

- Изменения в привычном режиме питания, сна 

- Рассеянность, невозможность сосредоточиться 

- Стремление к уединению 

- Потеря интереса к любимым занятиям 

- Раздача значимых (ценных) для ребенка вещей 

- Пессимистические высказывания: «у меня ничего не получится…», «я не 

смогу…» и т.д. 
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- Резкое снижение успеваемости, пропуски уроков 

- Употребление психоактивных веществ 

- Чрезмерный интерес к теме смерти 

 

ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ ПРИЗНАКИ ОПАСНОСТИ, НУЖНО: 

- Попытаться выяснить причины кризисного состояния ребенка; 

- Окружить ребенка вниманием и заботой; 

- Обратиться за помощью к психологу. 

- В случае длительно сохраняющихся признаков, таких, как отсутствие 

интереса к деятельности, плохое настроение, изменение сна, аппетита, 

необходимо обратиться за помощью к психиатру, психотерапевту. 
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Приложение 2 

 

Памятка для родителей по профилактике суицида 

 

Суицид – намеренное, умышленное лишение себя жизни. Суицид может 

иметь место, если проблема, конфликт остаются актуальными 

и нерешенными в течение длительного времени, и при этом ребенок ни 

с кем из своего окружения не делится личными переживаниями. 

 

Будьте бдительны! Суждение, что люди, решившиеся на суицид, никому не 

говорят о своих намерениях, неверно. 

Ребенок может прямо говорить о суициде, может рассуждать 

о бессмысленности жизни, что без него в этом мире будет лучше. 

Должны насторожить фразы типа: «все надоело», «ненавижу всех и себя», 

«пора положить всему конец», «когда все это кончится», «так жить 

невозможно», вопросы «а что бы ты делал, если бы меня не стало?», 

рассуждения о похоронах. 

Тревожным сигналом является попытка раздать все долги, помириться 

с «врагами», «обидчиками», раздарить свои вещи, особенно с упоминанием 

о том, что они ему не понадобятся. 

 

Также следует обратить особое внимание на: 

- утрату интереса к любимым занятиям, снижение активности, апатия, 

безволие; 

- появление тяги к уединению, отдаление от близких людей; 

- резкие перепады настроения, неадекватная реакция на слова, 

беспричинные слезы; 

 - плохое поведение в школе, прогулы, нарушения дисциплины; 

- склонность к риску и неоправданным и опрометчивым поступкам; 

- потеря аппетита, плохое самочувствие, бессонница, кошмары во сне; 

- стремление привести дела в порядок, подвести итоги, просить прощение за 

все, что было;  

- самообвинения или, наоборот, признание в зависимости от других; 

- шутки и иронические высказывания либо философские размышления 

на тему смерти. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
По данным НИИ наркологии Минздрава России, среди потребителей 

наркотиков 80% составляют лица в возрасте 18-39 лет. Кроме того, к 

потреблению наркотиков активно приобщаются дети и подростки.  

Огромное влияние на рост наркозависимости оказывает тот фактор, что 

наркотическая субкультура активно вступает в диалог с детьми, подростками 

и молодежью посредством пропаганды бессмысленного времяпрепровождения, 

толерантного отношения к потребителям наркотиков, а на официальном 

уровне, прикрываясь псевдодемократическими идеями, декларируется мысль о 

том, что «…что человек со своим организмом может делать все, что захочет»1. 

В этих условиях специалисты, работающие в сфере профилактики 

социально негативных явлений, должны заполнить информационный вакуум и 

противопоставить наркоидеологии мощную систему пропаганды отказа от 

наркотиков.  

Наиболее распространенной формой пропагандисткой работы, как 

правило, является проведение лекций и бесед с подростковой и молодежной 

аудиторией. Это объясняет необходимость разработки типовой лекции-беседы, 

которая содержит объективную и полную информацию о различных аспектах 

наркотической зависимости, позволяющую сформировать у слушателей 

негативное отношение к употреблению наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Вашему вниманию предлагается сценарий беседы, комплексно и 

всесторонне рассматривающий различные аспекты наркотической 

зависимости: правовые, медицинские, психологические, социально-

экономические, нравственные и духовные.  

Данный сценарий может легко использоваться в профилактической 

работе при непосредственной организации лекций и бесед с подростками и 

молодежью и позволяет обсуждать с учащимися практически любую тему, 

касающуюся наркотической зависимости, разговаривать с ними на доступном 

языке, использовать соответствующие метафоры. Беседа рассчитана на 

школьную и студенческую аудиторию от 13 лет и учитывает такие особенности 

подросткового и юношеского возраста как склонность к риску, критическое 

отношение к словам взрослых, стремление к самостоятельности и  взрослости и 

в то же время – желание подражать окружающим.  
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НАРКОМАНИЯ: МИФЫ ИРРЕАЛЬНОСТИ. 

Сценарий беседы  
 

Мы будем говорить сегодня о наркотиках, а наркотики – это, как вы уже 

не раз слышали, зло!!! Знаю, что с вами уже не раз говорили на эту тему. 

Может быть, вам даже уже надоели эти разговоры. А когда человеку надоедает 

что-то, он перестаёт слушать, ему хочется уйти или поспать. Так вот, нотаций 

мы вам сейчас читать не будем, но, тем не менее, будем говорить об очень 

важных вещах, поэтому старайтесь не заснуть, слушайте внимательно, если 

считаете нужным – критикуйте, если возникнут вопросы – поднимайте руку и 

спрашивайте… 

Не собираемся мы вас и запугивать. Известно, что ребята вашего возраста 

имеют склонность к риску. Есть даже такое выражение: «кто не рискует – тот 

рискует».  И чем больше страху на вас пытаются нагнать родители или учителя 

(слова которых, впрочем, воспринимаются вами критически), тем интереснее 

вам становится: «а чем же нас всё-таки пугают, а так ли это на самом деле 

страшно, а не попробовать ли рискнуть?». Можете не волноваться: 

передозировки страха сегодня у вас не будет.  

Итак, с чего же нам начать наш разговор? Давайте поговорим сначала о 

юридической стороне этой проблемы и попытаемся разобраться вот в такой 

ситуации.  

Многие считают, что какая-либо юридическая ответственность – это миф. 

Что многие преступники безнаказанно разгуливают на свободе, полиция 

работает из рук вон плохо, а попадаются только самые глупые и неосторожные 

нарушители закона. Однако все мы знаем людей, которые совершили 

преступления, были судимы и отбывают наказание. Следовательно, человек 

совершающий преступление, в каких-то случаях бывает наказан. И поэтому 

такой человек доверяет свою судьбу в руки Случая: поймают – не поймают, 

«заметут – не заметут»… Таким образом, если ты знаешь, что тебя ждёт 

наказание и совершаешь такой поступок, ты вполне сознательно отдаёшь 

свою судьбу случаю и несёшь всю ответственность за это своё решение.  
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Правовые аспекты наркомании. 

 

В декабре 2001 г. в России был принят Кодекс об административных 

правонарушениях. В статье 6.9. КоАП конкретно говорится о том, что 
потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ  влечет наложение административного штрафа в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 

Таким образом, сотрудники правоохранительных органов имеют 

законные основания для того, чтобы задержать лицо, находящееся в состоянии 

наркотического опьянения, направить его на медицинское 

освидетельствование, и если врачи подтвердят, что в организме у человека 

находится наркотическое вещество, его привлекут к административной 

ответственности. 

Причем, согласно закону, если наркоман соглашается пройти курс 

лечения от наркомании, он освобождается от административной 

ответственности за данное правонарушение.  

Административный штраф в размере от четырех до пяти тысяч рублей 

или административный арест сроком до пятнадцати суток налагается за 

потребление наркотиков либо иных одурманивающих веществ на улицах, 

стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего 

пользования, в других общественных местах. 

Административная ответственность установлена также за незаконные 

приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотиков 

без цели сбыта (то есть для собственного употребления).  

Итак, как вы уже, наверное, заметили, административная 

ответственность для потребителей наркотиков наступает в том случае, если 

они приобретают, хранят, перевозят, изготавливают, перерабатывают 

наркотики:  

а) без цели сбыта 

б)  в небольшом размере.  

Действия с наркотиками в крупном или особо крупном размере, а 

также все действия, связанные со сбытом наркотиков, независимо от их 

размера, входят в сферу действия Уголовного кодекса.  

Нужно отметить, что против этих нововведений активно выступили  
Статья 228 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает 

ответственность только для потребителей наркотиков, приобретающих 

наркотические вещества в крупных размерах без цели сбыта, то есть для 

собственного употребления.  

Дополнительно введена статья 228.1, устанавливающая ответственность 

для производителей и сбытчиков наркотиков. Внесение этих изменений 

мотивируется необходимостью усиления борьбы с оборотом наркотиков, 

отказавшись в то же время от практики широкого применения  уголовной 

репрессии против наркопотребителей. 



 6 

 

Согласно части 1 статьи 228 УК РФ, незаконные приобретение, 

хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотиков 

в значительном  размере  наказываются штрафом в размере до сорока тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на сроком до двух лет, 

либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

тот же срок. 

Часть 2 статьи 228 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения 

свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 

одного года либо без такового. 

Часть 3 статьи 228 УК РФ предусматривает за деяния, совершенные в 

особо крупном размере, наказание в виде лишения свободы на срок от десяти 

до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет 

без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без 

такового.  

Причем, лицо, совершившее преступление, предусмотренное этой 

статьей, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества 

или их аналоги и активно способствовавшее раскрытию или пресечению 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, изобличению лиц, их совершивших, 

обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от 

уголовной ответственности за данное преступление.  

Не признается добровольной сдачей наркотиков изъятие указанных 

средств, веществ или их аналогов при задержании лица, а также при 

производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию. 

Статья 228.1 определяет ответственность за незаконные производство, 

сбыт или пересылку наркотиков. 

Согласно части 1 ст. 228.1, незаконные производство, сбыт или 

пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. 

Сбытом наркотических средств считаются любые способы их 

возмездной или безвозмездной передачи другим лицам (продажа, дарение, 

обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д.), а также иные способы 

распространения, например, путем введения инъекций наркотиков.  

При этом обратите внимание, что ответственность за сбыт 

наркотиков наступает независимо от их размера. То есть, даже если 

сбываются наркотики в небольших размерах, речь идет об уголовной, а 

никак не об административной ответственности. 

Возможно, у некоторых из вас вызовет удивление, что если у вас в 

кармане лежит папироса с «травкой» и вы предлагаете её своему другу или 

подруге, вы также совершаете преступление, предусмотренное ст. 228.1 УК РФ 
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– сбыт наркотиков. Между тем, эти действия действительно квалифицируются 

как сбыт, даже если друг не взял у вас деньги за выкуренный наркотик. Да, 

оказывается, легко говорить о наказании для других и так трудно представить 

преступником самого себя…. 

Существенно повышаются сроки лишения свободы и размеры 

штрафов за сбыт наркотиков несовершеннолетним, а также в крупных и 

особо крупных размеров.  

За склонение к потреблению наркотических средств предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет либо арестом на срок до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет (ст.230 УК 

РФ). Причем, под «склонением» понимается возбуждение у другого лица 

желания потребить наркотик не только путём предложения, дачи совета, 

просьбы, уговора, обмана, но и путём высказываний, восхваляющих 

ощущения, вызываемые введением наркотика в организм. Такое же 

наказание ждёт тех, кто, склоняя к потреблению наркотиков, применяет 

насилие или угрожает его применить. 

А если вдруг после склонения наступает по неосторожности смерть 

потерпевшего (например, от передозировки) или иные тяжкие последствия (в 

том числе, приобретение наркотической зависимости), то виновным 

гарантировано лишение свободы на срок от 6 до 12 лет. 

Поэтому знайте, что когда вам предлагают наркотики, расписывают 

связанные с ними ощущения, в это время против вас совершают самое 

настоящее п р е с т у п л е н и е, предусмотренное Уголовным кодексом! 

Уголовный кодекс также устанавливает ответственность за содержание 

притонов для потребления наркотиков, посев или выращивание 

запрещённых к возделыванию растений, а также культивирование сортов 

конопли, мака и других растений, содержащих наркотические вещества, 

незаконную выдачу либо подделку рецептов или иных документов, 

дающих право на получение наркотиков. 

Выше мы коснулись  преступлений, непосредственно связанных с 

наркотиками. Но подумайте, сколько есть преступлений, которые совершаются 

из-за наркотиков, сопутствуют наркотической зависимости. Какие это 

преступления? 

Да, правильно, кражи, грабежи, разбои, убийства… А сколько дорожно-

транспортных происшествий происходит из-за того, что за рулём автомобиля 

был человек в состоянии наркотического опьянения…. Сколько 

насильственных преступлений, в результате которых причиняется вред не 

только физическому, но и психическому здоровью людей… 

Кстати, за эти преступления, ввиду их повышенной общественной 

опасности, ответственность наступает с 14-ти лет. 

А сейчас обратимся еще к одному юридическому аспекту нашей 

проблемы. Наркотики всегда были окутаны завесой этакой таинственности, не 

говоря уже о каких-то загадочных «психотропных веществах». Давайте 

посмотрим, как закон определяет, что такое наркотики, психотропные 

вещества, кто по закону является наркоманом, и что такое наркомания.  
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Итак, у вас в кармане нашли какое-то вещество… К примеру, сухую 

траву или порошок белого цвета. Ясно, что к ответственности человека будут 

привлекать только в том случае, если это вещество окажется наркотиком. А 

вещество признаётся наркотиком, если оно соответствует трём критериям: 

медицинскому, социальному и юридическому.  

✓ Медицинский критерий состоит в том, что вещество должно 

оказывать специфическое воздействие на центральную нервную систему 

(галлюциногенное, стимулирующее, успокаивающее). Это воздействие и 

является причиной его немедицинского употребления.  

✓ Социальный критерий предполагает, что употребление этих средств 

без назначения врача приобретает такие размеры, что становится опасным для 

общества (потери в рабочей силе, возрастающая преступность, высокая 

смертность, снижение уровня образования и т.д.).   

✓ Юридический критерий означает, что вещество признаётся 

наркотическим и за различные действия с ним наступает ответственность 

только после того, как государственная инстанция, исходя из анализа 

медицинского и социального критериев, признает данное средство 

наркотическим и внесёт его в специальный перечень наркотических средств.  

Можно увидеть, что это определение и признаки зависимости вполне 

подходят и для таких веществ, как алкоголь и табак. Однако они не внесены в 

упомянутый Перечень наркотических средств, а следовательно, не 

соответствуют юридическому критерию. Поэтому эти вещества часто 

неофициально называют «легальными наркотиками», т.е. разрешёнными к 

употреблению. По этой же причине формально не относятся к наркотикам 

клей «Момент», растворители, некоторые аэрозоли и другие препараты 

бытовой химии, вдыхаемые токсикоманами, и получившие в наркологии 

название «летучих наркотически действующих веществ», а в законе именуемые 

«одурманивающими».  

В России вещество признаётся наркотическим и вносится в Перечень 

наркотических средств Правительством Российской Федерации2. Поэтому в 

Законе РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

наркотические средства определяются как «вещества синтетического или 

естественного происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 

в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года».  

Вы знаете, что в среде наркоманов, как и в любом неформальном 

сообществе,  например, в преступных группах, существует особый язык. И 

сами можете привести немало жаргонных названий наркотиков. Например… 

Да, только у одного героина больше 20 таких названий, не говоря уже о 

марихуане, то есть конопле… Члены этих сообществ знают, что в сленге есть 

особая привлекательность для подростков. Так вот, знаменитый писатель 
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Джордж Оруэлл сказал: «Кто контролирует язык человека, тот 

контролирует его сознание», то есть стать наркоманом, по сути дела, можно 

еще до того, как попробуешь наркотики. Когда человек начинает 

интересоваться их культурой, их языком, традициями, использовать их в своем 

поведении, то можно сказать, что часть  его сознания уже там, осталось дело за 

малым – попробовать наркотик…  

По закону же всё гораздо проще. Согласно Федеральному закону «О 

наркотических средствах и психотропных веществах», наркотические средства 

- это вещества синтетического или естественного происхождения, включённые 

в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в РФ, в соответствии с законодательством РФ, 

международными договорами РФ. 

В соответствии с этими международными документами наркотиками 

являются: во-первых, галлюциногены – это тетрагидроканабиолы, т.е. 

препараты конопли, а также некоторые грибы и диэтиламид лизергиновой 

кислоты, в  сокращении известный как ЛСД; 

во-вторых – наркотики, которые делают из мака («опиатные» 

наркотики): героин, кодеин, метадон, морфин;  

 в-третьих, так называемые психостимуляторы. Эти наркотики резко 

усиливают обмен веществ, в том числе и в головном мозге; резко увеличивают 

частоту сердечных сокращений и повышают артериальное давление. К ним 

относятся эфедрон и кокаин.  

Кстати, кокаин вырабатывается из листьев коки, которые в своё время 

использовались для приготовления знаменитой Кока-колы. Этот напиток стал 

изготавливаться в 20-е гг. XX в.  в период всеобщего увлечения кокаином в 

Европе и Америке и очень быстро стал популярен как раз из-за своего родства 

с кокаином.  

В эту же группу входят так называемый 4-метилендиокси-N-альфа-

диметил-фенил-этиламин (МДМА), или ещё - 2-метокси-альфа-4-метил 4,5-

(метилендиокси)-фенетиламин (ММДА), для которых с рекламными целями 

было выработано влекущее название «экстази». 

В-четвертых, снотворно-седативные средства, к которым  относятся так 

называемые барбитураты. 

Психотропные вещества – вещества, оказывающие влияние на 

психические процессы, воздействуя преимущественно на высшую нервную 

деятельность. В результате их употребления ускоряется тип мышления (правда, 

за счёт того, что суждения становятся легковесными, поверхностными, менее 

обдуманными).  

Если вас заинтересовало непонятное слово прекурсоры, то объясню, что 

прекурсоры – это вещества, часто используемые при производстве, 

изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ. 

Аналоги наркотиков – это вещества, которые хотя и не включены в 

указанные Перечни, но также запрещены в России ввиду того, что их 

химическая структура и свойства сходны с химической структурой и со 
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свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное 

действие которых они воспроизводят. 

Наркомания, по закону – это заболевание, обусловленное зависимостью 

от наркотического средства или психотропного вещества, а наркоман – это 

лицо, которому по результатам медицинского освидетельствования поставлен 

диагноз «наркомания». 

         На самом деле,  больным наркоманией, находящимся под медицинским 

наблюдением и продолжающим потреблять наркотики либо уклоняющимся от 

лечения, назначаются принудительные меры медицинского характера. 

Наркологическая помощь больным наркоманией оказывается по их просьбе или 

с их согласия, а несовершеннолетним в возрасте до 16 лет по просьбе или с 

согласия их родителей или законных представителей.  

И, напоследок, давайте обсудим еще такое понятие как «легализация». 

Легализация означает исключение наркотиков из перечня наркотических 

средств. В результате легализации вещество, ранее считавшееся наркотиком, 

не будет соответствовать юридическому критерию и за его приобретение, 

хранение, распространение и употребление  никто не будет привлекаться к 

ответственности. Как вы думаете, почему государство, снисходительно 

относясь к наркоманам, вообще не легализует наркотики и не продаёт их в 

аптеках, как тот же аспирин или витамины либо в магазинах, как алкоголь или 

сигареты. Ведь алкоголь и табак также вызывают зависимость? Кроме того, 

известно, что наркотики так дорого стоят, потому что их относительно сложно 

достать, поскольку их распространение связано с риском быть наказанным за 

совершение преступления, а в случае их легализации доход получало бы 

государство. Да и болезней, передаваемых через шприц, было бы меньше. Так 

почему же, на ваш взгляд, многие государства отказываются от легализации 

наркотиков? 

Итак, как я понимаю, вы склоняетесь к тому, что если наркотики будут 

легализованы, то пострадает множество людей, т.к. наркотики станут доступны 

всем и каждому, как алкоголь или сигареты. Это и прошло в Голландии, где за 

восемь лет со времени легализации наркотиков утроилось потребление 

наркотиков голландскими подростками, преступность возросла на 60% и почти 

40% заключенных в тюрьмах Голландии осуждены за преступления, связанные 

с наркотиками. 

Однако, похоже всё-таки, что всё идёт к тому, чтобы всеми доступными 

средствами истребить род человеческий. И на протяжении веков 

совершенствовались  не только холодное и огнестрельное оружие – не стояли 

на месте и другие способы убийства - медленного убийства через удовольствия.  

Как вы думаете, что же заставляет людей пробовать наркотики?  

Да… существует множество причин! Но мне бы сейчас хотелось 

остановиться на одной - человеку интересно…  

Итак, наркотики часто пробуют ради интереса.  Многие думают, что если 

они попробуют наркотики, с ними произойдёт что-то необычное. И, несмотря 

на то, что люди знают, к чему приводит зависимость, интерес всё-таки остаётся. 

Хотя состояние наркотического опьянения представляет собой всего лишь 
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одно из изменённых состояний сознания. И такими состояниями являются 

сон, мечта, глубокая задумчивость; такое состояние возникает при чтении 

увлекательной книги, просмотре потрясающего фильма; воспоминаниях, 

нахлынувших при звуках любимой песни; при творческом занятии любимым 

делом; при том же половом возбуждении и т.д. Есть тысячи способов испытать 

эти состояния без наркотиков.  

Но есть и изменённые состояния сознания со знаком «минус»: бред при 

болезни, глубокое горе, алкогольное опьянение, страх (кстати, наркоманы часто 

садятся «на измену» - испытывают беспричинное чувство страха). 

Таким образом, наркотическое опьянение – это всего лишь одно из 

ИСС – изменённых состояний сознания.  

Вы, конечно, имеете полное право усомниться: неужели наркотики, сон, 

любимое занятие и мечты стоят в одном ряду? И я понимаю, почему вы 

сомневаетесь. Потому что состояние, связанное с наркотиками, опутано 

множеством таинственных мифов, созданных наркоманией для привлечения 

новых клиентов. Ведь если создать вокруг чего-нибудь некую тайну, то успех 

операции по привлечению внимания будет обеспечен. И наркоманы её создают 

просто, говорят, что «вам этого не понять, что это что-то неземное, пока не 

попробуешь, не узнаешь…». И это «неземное» называется словом «кайф».  

И кайф – это первый миф, созданный вокруг наркомании. Между 

тем, кайф тоже объясняется довольно-таки просто, и чтобы понять, что это 

такое, нужно немного поговорить о природе нашего организма.  

Наш организм способен самостоятельно вырабатывать вещества, которые 

называются эндорфины. По-другому их называют «гормоны счастья». В 

нашем организме в небольших количествах они присутствуют всегда. Их 

хватает, чтобы обеспечить здоровому человеку хорошее настроение. 

Эндорфины активно вырабатываются организмом, когда ты хорошо 

позанимаешься спортом, или активно и с удовольствием поработаешь, или 

когда ты участвуешь в творческом процессе, окунаешься в прохладную воду, 

слушаешь любимую музыку, читаешь хорошую книгу, общаешься с любимым 

человеком  и т.д.  

В головном мозге расположены специальные рецепторы, которые так и 

называются – «эндорфиновые рецепторы» – мельчайшие структуры нервных 

клеток, которые реагируют на присутствие эндорфинов и реализуют их эффект. 

Те же самые рецепторы обеспечивают эффект опиатных наркотиков, поэтому 

их также называют «опиатными рецепторами».  

Наркотики других групп (неопиаты) и алкоголь могут стимулировать 

выработку эндорфинов и тем самым косвенно воздействуют на опиатные 

рецепторы.  

Опиатный рецептор окружает такая область, которая называется синапс. 

В этой области присутствуют так называемые нейромедиаторы (дофамин, 

адреналин, ацетилхолин и др.). Нейромедиаторы исполняют роль «лапок», 

которые хватают эндорфин и передают его опиатному рецептору. И вот когда 

эндорфин соединяется с опиатным рецептором, получается состояние, 
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которое  у наркоманов называется словом «кайф». Благодаря этому учёные 

называют эндорфины собственными наркотиками мозга. (Не случайно ведь 

говорят: «Бросай курить, вставай на лыжи!»). Когда же человек принимает 

наркотик, вместе с ним в организм извне поступают вещества, по своей 

структуре очень похожие на эндорфины, которые блокируют выработку 

эндорфинов и быстро занимают их место, «пристраиваясь» к опиатным 

рецепторам.  

(Кстати, этим и объясняются несчастные случаи, связанные с 

передозировкой наркотиков: когда чрезмерное количество героиновых 

«эндорфинов» «цепляется» к опиатному рецептору, это приводит к резкому 

угнетению дыхания за счет перевозбуждения, а иногда и к полной его 

остановке). 

Кроме того, по наблюдениям врачей, опьянение опиатными наркотиками 

представляет собой «дикий хаос разнородных напряжений, в котором 

бессмысленная и непонятная организму стимуляция всех видов деятельности 

нервных клеток заменяет планомерное и осмысленное течение нервных 

«токов».  

… Естественно, мозг должен защищаться от таких ударов. Навстречу 

напряжению встаёт защитная волна расслабления. Эту волну мощного 

неестественного расслабления нервной системы наркоманы называют 

«приходом». Борьба хаотического напряжения и защитного торможения 

вызывает фактически ступор нервной системы. Она как бы отключается и 

перестаёт воспринимать и перерабатывать сигналы из внешнего мира, 

замыкается на внутренних ощущениях… 

 

Депрессия 

И самое главное, что эти чувства зависят от нас самих: как мы сами 

раскрасим своё восприятие мира, в таком настроении мы и будем находиться. 

Это наш внутренний мир, который мы в силах изменять. Да, мы не всегда 

можем изменить мир внешний (противную учительницу,  нервных родителей, 

снег, дождь, сорокаградусный мороз), но то, как мы к этому отнесёмся, зависит 

исключительно от нас. 

Берите «сдачу с неудачи»: получили двойку – прекрасный шанс 

шокировать учительницу блестящим ответом на следующем уроке; не поняли 

родители – поискать причину непонимания и провести  прекрасный урок 

общения; бросила подружка – и хорошо, зачем тебе нужна девушка, которая не 

сумела разглядеть в тебе такого классного парня и т.д. Как говорится, не 

можешь изменить проблему - измени к ней отношение.   
 

Итак, сегодня у нас настроение так себе. И вечером мы приходим в 

компанию, где нам совершенно случайно предлагают попробовать наркотик. И 

по разным причинам - нам скучно, не хочется показаться «слабаком», хочется 
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испытать новые ощущения, рискнуть, да и ребята вокруг какие-то «не такие» – 

смеются, балдеют и т.п. – мы соглашаемся.  

 

          Мы попробовали - и оказались на самом верху блаженства.  

 На следующий день мы просыпаемся…  и ощущаем, что что-то не так…  

         Как-то неважно себя чувствуем: а ведь вчера вроде было так хорошо... А 

сегодня почему-то плохо...   

И  мы вспоминаем, что вчера приняли наркотик... И каждый из нас, 

проснувшись в таком настроении и с такими мыслями принимает решение: 

либо сейчас же иду туда, где мне было хорошо и принимаю из заботливых рук 

очередную дозу кайфа, либо решаю подождать удобного случая, чтобы снова 

попробовать. И удобный случай приходит. И ты пробуешь ещё раз, и ещё, и 

ещё, и ещё, и ещё, и ещё… 

Почему это происходит? Почему наркоман уже не испытывает такого 

удовольствия, как в начале употребления наркотиков? Вспомним, что мы 

говорили о возникновении «кайфа». В организм поступает избыточное 

количество веществ, похожих на эндорфины. Дофаминовые и прочие 

нейромедиаторные «лапки» вынуждены работать в повышенном напряжении, 

чтобы передавать такое количество этих веществ к опиатному рецептору. В 

результате – они быстро изнашиваются, отмирают и не восполняются. Их 

функции некому выполнять. А кроме того, мозг привыкает жить в условиях 

постоянного напряжения, приспосабливается к нему и такую сильную волну 

расслабления навстречу напряжению уже не посылает. Чтобы вернуть себе 

приятные ощущения, необходимо увеличивать дозу, но и это в скором 

времени перестаёт помогать. И наркоман употребляет наркотики уже только 

для того, чтобы избежать страшных ощущений, называемых «ломками». Но ты 

пробуешь… 

 …и пробуешь до тех пор, пока не наступает один прерасный день, когда 

ты принимаешь наркотики только для того, чтобы оказаться хотя бы в том 

“среднепаршивом настроении”, в котором ты был в тот самый день, когда в 

первый раз попробовал наркотики в поисках чего-то необычного или из боязни, 

что над тобой будут смеяться. 

Позвольте рассказать вам об одном эксперименте, который психологи 

ставили над крысами. Психологи вообще очень любят ставить эксперименты 

над крысами. Так вот, в мозге у крыс случайно был обнаружен центр 

удовольствия (история его обнаружения заслуживает отдельного рассказа). И 

крысам был вживлён электрод в найденный центр удовольствия, после чего их 

поместили в клетки, где они могли сами подвергать себя воздействию тока, 

нажимая на рычаг. И, находя этот рычаг, они принимались нажимать на него с 

неимоверной скоростью (в пиковые моменты – больше 100 раз в минуту). 

Иногда разряды были настолько сильными, что отбрасывали животных к 

стенке клетки. Но как только крысы приходили в себя, они снова бросались к 

рычагу, чтобы получить новый заряд, раздражающий их центр удовольствия...       
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И в конце концов, этих крыс перестало интересовать всё: они 

отказывались от пищи, от воды, от сна; крысы-матери оставляли свои выводки; 

их, естественно, не интересовал и все прочие потребности. Они только и 

делали, что нажимали на рычаг до тех пор, пока не умирали от элементарного 

истощения... 

Так вот: хочешь испытать необычные ощущения – займись медитацией,  

накопи денег – сходи к массажисту; нырни в прорубь, наконец, – получать 

таким образом необычные ощущения нужно тебе и только тебе... Хочешь 

рискнуть – сходи на парашютную станцию, займись альпинизмом – 

распоряжаться таким образом своими деньгами и своей жизнью нужно тебе и 

только тебе...  

Но давайте-ка подумаем о том, кому выгодно, чтобы ты получал 

необычные ощущения и рисковал, пробуя наркотики? Ведь в том, чтобы ты 

получал удовольствия с помощью наркотиков, заинтересован не только ты, и 

даже не столько тот пацан, который предлагает тебе дурь. В том, чтобы ты 

пробовал и пробовал наркотики, заинтересованы, в первую очередь, те 

женщины или мужчины, которые следят за своим здоровьем, ездят на 

шикарных машинах, отдыхают на престижных курортах мира, живут в 

огромных  домах, обучают своих детей за границей... Это они заинтересованы в 

том, чтобы ты попробовал в первый раз, а потом всю жизнь бегал по 

замкнутому кругу - от поисков денег к покупке наркотиков - ради того, чтобы 

они, - только они, а уже не ты, - получали своё удовольствие, свой «вечный 

кайф».  

Те самые наркоторговцы, поставщики крупных партий наркотиков, не 

испытывают сильной тревоги за твою жизнь или здоровье. Они дают 

возможность заработать мелким распространителям. Их не беспокоит их 

репутация, она не пострадает, даже если героин будет разбавлен в пропорциях 

от 1:10 до 1:40 стиральным порошком, сахаром, манкой, крахмалом или 

стружками от школьного мелка, потому что каждый продавец, как известно, 

«разбодяживает» наркотик, чтобы «отслюнить» себе  дозу. Главное для них: 

деньги, деньги и деньги.  

Стоит подумать ещё, почему первую дозу всегда предлагают бесплатно и 

вспомнить, что бесплатный сыр бывает только...в мышеловке. 

Вот о первой дозе  хотелось бы сейчас поговорить подробнее. Потому 

что второй миф наркоманов: попробовав раз, можно бросить. А вот как вы 

сами считаете: так ли это, можно ли, попробовав всего один раз, не продолжать 

дальше баловаться наркотиками, и не стать зависимым? 

Ребята, а ведь не случайно говорят, что в жизни всё бывает в первый 

раз.  
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Формирование зависимости 
 

Конечно, у всех наркоманов когда-то был первый раз. Но, говоря о том, 

что после первого раза можно бросить, я прошу вас не забывать, что 

зависимость бывает физическая и психическая.  

Физическая зависимость развивается в результате того, что организм 

«настраивается»  на приём наркотиков и включает их в свои биохимические 

процессы. Т.е. наркотики начинают выполнять функции, которые раньше 

обеспечивались веществами, производящимися самим организмом. Тело 

больного, чтобы сэкономить внутренние ресурсы, прекращает или сокращает 

выработку этих веществ. И сами наркотики также постоянно разрушаются 

ферментными системами и выводятся через почки, кишечник и лёгкие. 

Поэтому запас наркотиков в организме необходимо периодически пополнять. В 

результате физическая зависимость принуждает употреблять наркотики 

регулярно, не давая никакой передышки. Если процесс «перенастройки» 

организма «под наркотики» зашёл слишком далеко, то при отсутствии 

последних начинается абстиненция или «ломка».  

Поговорим подробнее о том, что такое физическая зависимость. Синдром 

физической зависимости включает в себя физическое влечение, абстинентный 

синдром, синдром измененной реактивности. 

 

1. Физическое (компульсивное) влечение выражается в неодолимом 

стремлении к употреблению наркотиков. Влечение, очень сильное, вытесняет 

даже жизненные потребности, например, голод, жажду. Оно определяет 

настроение человека, диктует поведение, подавляет контроль за приемом 

наркотика. В состоянии компульсивного влечения человек перестает 

взвешивать аргументы «за» и «против», потому что все его стремления, 

действия, поступки направлены на поиск, прием наркотика и преодоление 

препятствий к этому. Потребитель, находящийся в физической зависимости, 

напоминает белку в колесе.  

Жизнь зависимого человека - это бег по кругу: найти деньги, достать 

наркотик, употребить его, на какое-то время почувствовать себе нормально, 

опять искать деньги и т.д.  

2. Абстинентный синдром (ломка) - это состояние психологических и 

физических нарушений, которые развиваются после резкого прекращения 

употребления наркотического вещества. Абстинентный синдром является 

показателем сформировавшейся физической зависимости от наркотика. 

Абстиненция развивается из-за того, что организм зависимого человека не 

может функционировать без наркотика. Приспособившийся к уровню 

постоянной интоксикации, организм в отсутствии наркотика подает сигнал о 

том, что нужна очередная доза. Компульсивное влечение к поиску и приему 

следующей дозы воспринимается как жизненная необходимость. Проявления 

абстинентного состояния будут разными для каждого вида наркотической 

зависимости.  
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Но есть ведь ещё и психическая зависимость: постоянные воспоминания 

о пережитой в первый раз эйфории. И даже если человек не имеет физической 

зависимости, если он окажется рядом с наркотиками, эти воспоминания 

заставят его вновь принять наркотик, чтобы снова попытаться пережить 

эйфорию. И «заморочка» - то вся в том, что психическая зависимость 

наступает раньше физической, психическая зависимость – это первая 

стадия наркомании. Кстати, в том и заключается коварство так называемых 

«лёгких» наркотиков, например конопли, что они вводят человека в 

заблуждение и он считает, что раз у него нет «ломок», то, следовательно, он 

ещё не наркоман.  

Но конопля тем и опасна, что во-первых, она позволяет человеку 

преодолеть психологический барьер перед приёмом всех других наркотиков, а 

во-вторых, усыпляет сознание длительным периодом отсутствия «ломок».  

Состояние психической зависимости проявляется в том, что человек с 

помощью наркотика желает добиться внутреннего равновесия и стремится 

вновь и вновь испытать действие наркотика. Действие наркотика постепенно 

замещает собой все обычные для человека положительные эмоции. На этом 

этапе человек еще сохраняет способность контролировать употребление, он 

еще может выбирать, в каких ситуациях и в какой момент принять наркотик, но 

желание употребить наркотик сохраняется всегда. 

Частичная возможность контролировать прием наркотика создает у 

потребителя иллюзию того, что наркотик еще не влияет на его жизнь, он 

свободен в своих решениях и сможет прекратить употребление в любой 

момент. 

Этот период можно назвать «глухим». Почему глухим? Потому что в 

этом периоде человек: 

• считает, что именно он сумеет вовремя отказаться от употребления 

наркотика и не попадет в полную зависимость; 

• часто выступает в роли вовлекающего, когда он привлекает новых 

членов в круг потребителей наркотиков, искренне рассказывая, как это здорово; 

• не слышит поступающую информацию об опасности употребления 

наркотика (даже от наркоманов, находящихся в физической зависимости). 

Никто не знает точно, когда появится психическая зависимость от опия. 

Даже однократное употребление наркотика может привести к психической 

зависимости. 

Зависимость формируется при любом способе поступления наркотика в 

организм - внутривенном, при вдыхании через нос и курении. 

В большинстве случаев употребление наркотика начинает осознаваться 

человеком как проблема, только тогда, когда он попадает в физическую 

зависимость. 

Вот эта психическая зависимость у наркоманов называется «тягой». 

Кстати, члены общества «Анонимные Наркоманы», которые прошли курс 

лечения и реабилитации от наркотической зависимости и не принимают 

наркотики, просят не называть их выздоровевшими или излечившимися 
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наркоманами. «Мы – выздоравливающие наркоманы, – говорят они. – Мы 

признали своё бессилие перед наркотиками». «Хотя я не колюсь уже около 

года,  я всё равно знаю, что каждое утро я буду вставать и говорить себе: 

«Привет, наркоман!», - делится один из них. – Тяга приходит ко мне очень 

часто, я постоянно вынужден с ней бороться и общаться». То есть, вся 

дальнейшая жизнь даже выздоравливающего наркомана будет проходить в 

постоянной борьбе со своей тягой к наркотикам.  

 

И лучше ПРОСТО один раз сказать НЕТ: 

• Спокойно смотреть в глаза и твердо говорить свое НЕТ: именно 

НЕТ, а не двусмысленное «посмотрим», «может быть», «я не могу». 

• Если тебя не оставили в покое –  перейти в наступление: «Не дави 

на меня! Я сам знаю, что делать».  

• Не нервничать, отшутиться и твердо и спокойно поставить точку: 

«Я больше не хочу говорить на эту тему».  

• Или пойти на компромисс и предложить  другой способ провести 

время. 

• Или сослаться на занятость или тренировку… 

 

Скажите – НЕТ! И порадуйтесь за себя. Потому что, когда вы 

говорите НЕТ наркотикам, одновременно вы говорите ДА: своей жизни, 

своему настоящему и будущему, своему успеху и любимому делу, своей 

свободе, своей самостоятельности, ответственности и настоящему счастью! 

Ты думаешь, предлагая тебе наркотик и в радужных тонах описывая его 

действие, наркоман хочет, чтобы тебе было хорошо?  

 

 

Ты думаешь, что он продаёт тебе наркотик из большой любви? Нет, 

одурачивая и охмуряя тебя, подсовывая тебе на 20-30 раз разведённый «кайф», 

наркоман ненавидит тебя. Ненавидит твою молодость, твою наивность, твою 

индивидуальность, твоё здоровье, способности, будущее, которое ещё может у 

тебя быть. Он, как вампир, высасывает твои силы, твою кровь, надеясь, что 

скоро ты станешь таким же вампиром, и так же как он, станешь превращать в 

вампиров других «независимых» людей. А пока – ты его донор. Он прекрасно 

знает, что делает, ведь на иглу он сажает как бы в здравом уме, т.е. ещё не 

приняв своей дозы. Он понимает, что от твоего решения сейчас зависит, 

получит ли он деньги на дозу для себя или останется ни с чем. И поэтому, если 

уже пробовал, лучше обратиться к врачу или перебороть себя самому, а если 

еще не пробовал – то лучше нелепо, смешно, упрямо, категорически отказаться 
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«один раз попробовать», чем потом всю жизнь бороться со своей тягой к 

наркотикам.  

Ну, и наконец, миф, который исповедуют наркоманы. Этот миф вы, 

наверное, и сами не раз встречали: на стенах домов часто рисуют шприц или 

череп и рядом пишут «Буду погибать молодым!».  А миф это, потому что 

наркомания – такое заболевание, которое сопровождается глубокими 

изменениями дистрофическими внутренних органов, в частности, идёт 

поражение головного мозга, сердечной мышцы, и молодые люди в возрасте 

цветущем имеют сердце 80-летних стариков...  

И покупая наркотик, ты покупаешь не удовольствие – ты покупаешь 

болезнь. И слоган «Буду погибать молодым!» - это всего лишь миф, потому что 

за три-четыре года употребления наркотиков все системы организма 

изнашиваются до дыр, организм не выдерживает таких интенсивных нагрузок, 

и наркоман погибает отнюдь не молодым, а глубоким 80-летним стариком. 

Французский писатель Жак Кокто сказал как-то, что «всё, чем мы занимаемся в 

жизни, даже любовью, мы делаем, находясь в скором поезде, который несётся к 

смерти и употреблять наркотики это всё равно, что выпрыгивать из поезда на 

полном ходу»...  

А можно ли спасти наркомана? Как вы думаете, реально ли вернуть его к 

жизни, свободной от наркотиков? Давайте нарисуем сейчас жизнь человека в 

виде горы.  

 

 

Рис. 1. Вот человек стоит на горе. Эта гора - символическое изображение его 

жизни. Человек не падает с этой горы, он стоит на  ней устойчиво. От 

падения вниз человека удерживает множество жизненных связей (веревок, 

канатов, шнурков), возможные названия которых: семья, любовь, работа, 

друзья, деньги, увлечения, творчество. 
 

Рис. 3-4. Итак, сначала наркотики попадают в «поле зрения» человека; здесь 

может сработать принцип «если вокруг меня люди делают это, почему бы и мне 

не попробовать?». Человек первый раз берется за «висящий перед ним канат» - 

героин. Пока это никак не сказывается на всех «жизненных связях». Но 

постепенно, когда человек начинает употреблять героин все чаще и чаще, он 

 

Рис. 2. Когда какая-то «связь» истончается или рвется 

(т.е. у человека возникают какие-либо проблемы), все 

остальные «связи» поддерживают человека, дают 

почувствовать себя увереннее. Эти связи выстраиваются 

годами, и они не могут возникнуть у человека, 

находящегося в вакууме, вне общества.   
Если «связи» рвутся, возникает риск обращения к 

наркотикам. У многих людей есть отработанные 

стереотипы снятия стресса, в том числе и с помощью 

химических веществ. Например: для снятия стресса 

после конфликта с начальником человек принимает 

алкоголь. 
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хватается за «второй канат» - возникает зависимость.   

 

 

 

Рис. 5. Человек, стоящий на горе, держится только за висящие канаты -  

«наркотик». «Связи», с помощью которых он держался на этой горе до этого 

(канаты, веревки), оборваны. Человек уже не стоит на горе, он вот-вот 

оторвется от земли. Канаты подняли его руки вверх, и он становится 

похожим на марионетку. Героин превращает человека в марионетку, 

полностью руководит его действиями. Человек остается без денег, теряет работу, бросает 

учебу, болеет, отрывается от людей, не думает о других - это   

                            обрыв «связей». 

 Рис 6а-6б. Если человек прекратил прием 

наркотика и пережил абстиненцию (например, прошел лечение в больнице), кажется, он 

отпустил канат. Но «канат - наркотик» очень долго остается в поле зрения зависимого (это 

символ психологической зависимости). В большинстве случаев все-таки остается одна связь 

- семья. Именно она помогает не упасть человеку. В этот момент важно то, как действует 

семья. Неэффективны в данном случае запреты и ограничение свободы, т.к. это 

своеобразный «ошейник», который тянет человека вниз и мешает восстанавливать старые и 

формировать новые связи с миром, которые помогут ему справляться со стрессом. В этом 

случае у человека не остается выбора: жить в стрессе он не хочет, по-другому справиться с 

ним пока не может и не умеет, поэтому он берется за канат-наркотик вновь. Хорошо, когда 

помощь семьи строится на поддержке и поощрении самостоятельности, понимании того, что 

отказ не может навязываться и что основная роль в этом процессе 

принадлежит зависимому. 

Рис. 7. Человек сам должен постепенно восстановить свои порванные  

жизненные связи. Можете представить себе, как трудно для человека, 

употреблявшего наркотики, фактически начать всё с нуля. Но для того, 

чтобы отказаться от наркотиков, восстановить их необходимо. 

Однако, может быть за годы такой напряженной жизни  

наркоман получает взамен что-то очень важное?  

НЕТ!!! ВСЕ ЧТО ОН ПОЛУЧАЕТ ЭТО - болезни, презрение, отсутствие любви, 

наличие постоянных проблем, потеря будущего… И все это лишь для того, что 

бы  уйти от своей жизни в иллюзии, но иллюзии – это всего лишь иллюзии, а 

проблемы никуда не уходят, потому что наша жизнь – это уже проблема.  

Жизнь потому и хороша, что в ней есть горе и радость, веселье и грусть, смех и 

печаль, добро и зло. И не узнав одного, не познаешь другого.  

Каждый из вас, наверное, когда-нибудь задумывался или задумается о 

смысле своей жизни. Я хочу рассказать вам историю одного замечательного 

австрийского врача-психотерапевта - Виктора Франкла, который во время 

войны четыре года был узником фашистских концлагерей. И там, в условиях 

концлагеря, среди голода, насилия, издевательств и постоянной тяжёлой 

работы сумел написать книгу. Писал её на обрывках бумажек, но главным 
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образом – в своих мыслях. И назвал её «Человек в поисках смысла». «Мы все 

чего-то хотим от жизни, - говорил он. – И мало кто из нас задаёт себе вопрос: 

«А чего жизнь хочет от нас?».  

Я не знаю, почему именно вашему поколению жизнь предоставляет 

выбрать: стать зависимым или быть свободным. Но неужели жизнь хочет, 

чтобы вы, бегали и бегали бы по замкнутому кругу и доставляли кому-то его 

«вечный кайф»?  

Мы начали наш разговор с вопроса: является ли употребление наркотиков 

преступлением. Но как бы ни отвечал на этот вопрос Закон, все-таки самое 

страшное в жизни наркомана – не кражи, не грабежи, и даже не страдания его 

близких. Самое страшное преступление, которое совершает человек, 

употребляющий наркотики – это преступление против своей собственной, 

уникальной и неповторимой жизни. 

Поэтому раз и навсегда решите для себя: будут ли в вашей жизни 

наркотики. 

Подумайте об этом. Полюбите себя! 

 

Телефон горячей линии УНК МВД по Карачаево-Черкесской Республике 

8(8782) 26-58-80 – круглосуточно.  

 

Телефон горячей линии РГБЛПУ «Наркологический диспансер»  

8(8782) 21-25-83 – круглосуточно.  

 

 
 

 



Руководство для родителей про буллинг: 

 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ, 

ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК ВОВЛЕЧЕН? 
 

 

 

ЧТО ТАКОЕ БУЛЛИНГ? ПОЧЕМУ ЭТО ОПАСНО? 

 

Если в кабинке туалета регулярно запирают слабого мальчика и не выпускают оттуда, 

распускают негативные слухи о ребенке-любимчике учителя — это проблема и педагогов, и детей, 

и непосредственно родителей. К сожалению, в России и во всем мире травля продолжает оставаться 

частью школьной жизни, поэтому необходимо узнать о ней как можно больше и уметь правильно 

реагировать в случае обнаружения и для последующего прекращения. Принцип «не буду 

вмешиваться — сделаю только хуже» может оттянуть или усугубить ситуацию, но и не самые 

подходящие родительские советы, подобные «дай сдачи» или «не обращай внимание», не помогут 

решить проблему. Таким образом, цель памятки заключается в предоставлении родителям 

комплексного понимания явления буллинга и практических рекомендаций по его обнаружению, 

профилактике и противодействию. 

 

На сегодняшний день ТРАВЛЯ («БУЛЛИНГ») — одна из наиболее актуальных и 

распространенных проблем в школах и в детских коллективах, которая порождает многочисленные 

деструктивные явления и последствия: увеличивает риск суицида среди подростков, приводит к 

распространению и усилению агрессии и насилия в группе и в школе, снижению успеваемости, 

эмоциональным проблемам — повышению риска тревожного и депрессивного расстройств. 

 

ТРАВЛЯ/БУЛЛИНГ (ОТ АНГЛ. BULLYING) — это особый вид насилия, проявляющийся в 

виде агрессивного преследования одного из членов коллектива со стороны остальных членов 

коллектива (или его части), отличающийся систематичностью и регулярностью. 

Очень часто трудно отличить буллинг от конфликта или единичной драки, поэтому и 

происходит подмена понятий: родители принимают каждый синяк или царапину за буллинг или, 

наоборот, даже самые явные признаки оставляют без внимания и оставляют для саморазрешения 

детские стычки. Существуют основные признаки буллинга, которые не позволят спутать его с 

другим видом агрессивного поведения и помогут его распознать. К ним относятся: намеренность, 

повторяемость и неравенство сил (дисбаланс власти в отношениях участников). 

Во многом развитию буллинга в школьных коллективах способствует и семейное воспитание, и 

то, какой климат сложился в образовательном учреждении. В силу незнания специфики явлений 

иногда взрослые или сами учащиеся могут непреднамеренно провоцировать травлю (см. Таблицу 1). 

БУЛЛИНГ в школе является широко распространенным феноменом и встречается порой и со 

стороны школьников по отношению к учителям, а порой даже — и наоборот. Важной 

особенностью буллинга является вовлеченность всех участников коллектива. Даже если они не 

активные его участники (агрессор, жертва), они выступают в качестве наблюдателей и не в 

меньшей степени несут ответственность за происходящее. Буллинг затрагивает различные сферы 

человеческой, и в частности, школьной жизни: чувство безопасности у школьников и учителей, 

физическое и психологическое здоровье, качество и эффективность деятельности, культуру 

школьной жизни. * 

Выделяют следующие виды буллинга: ПРЯМОЙ и КОСВЕННЫЙ. 

Прямая травля происходит в основном в младшей школе, а косвенная наиболее распространена 

в средней и старшей школе. 
 

ФАКТОРЫ, ПОВЫШАЮЩИЕ РИСК РАСПРОСТРАНЕНИЯ  ТРАВЛИ В ШКОЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Со стороны детей 

 

Со стороны взрослых 

 



• Заниженная самооценка и 

притупленное чувство 

самосохранения у ребенка 

• Личностные характеристики учащегося 

(агрессивность, высокая импульсивность; 

сложности контроля собственных эмоций 

и т.д.) 

• Неумение выстраивать контакты с 

другими детьми, основанные на 

дружбе и сотрудничестве 

(бывает, что при помощи постоянного 

проявления силы некоторые дети пытаются 

дружить с другими) 

• Желание доминировать над другими, 

добиться определенного статуса в группе 

и его поддерживать 

• Опыт пребывания в ситуациях, когда 

близкие люди жестко демонстрируют 

собственную власть по отношению к тем, 

кто слабее их по каким-то признакам 

(например, когда отец в семье жестко 

контролирует мать, которая от него 

зависит финансово, та, в свою очередь, 

проявляет излишнюю жестокость в 

воспитании детей, кричит на них и т.д.) 

• Предшествующий опыт поведения 

школьников, включающий в себя 

проявления собственной агрессивности 

• Прогулы и слабая успеваемость в школе. 

-Унижения ученика, который не успевает / 

преуспевает в учебе или уязвим в других 

отношениях 

 

-Неготовность преподавателей противостоять 

травле в школе и заниматься ее 

профилактикой 

 

-В такой ситуации у учеников складывается 

представление о том, что, с точки зрения 

взрослых, травля в школе — это нечто 

допустимое, потому что как минимум они не 

могут с ней справиться, или же закрывают на 

нее глаза 

 

-Внутрисемейные конфликты, 

гиперопека или равнодушие со 

стороны родителей 

 

-Завышенные требования к успеваемости, 

которые не всегда соответствуют способностям 

и возможностям ребенка 

 

-Отсутствие контроля со стороны  

сотрудников школы за поведением 

учащихся на переменах 

 

 

ПРЯМОЙ буллинг может проявляться в виде: 

1) ФИЗИЧЕСКОЙ АГРЕССИИ (удары, пинки, побои, нанесение иных телесных повреждений, 

щипание, запугивания, обзывательства, жестокие шутки, при-теснения через социальный 

статус, религию, расу, прикосновения сексуаль-ного характера); 

2) ВЕРБАЛЬНОГО (СЛОВЕСНОГО) БУЛЛИНГА (издевательства или запугивания с помощью 

жестоких слов: постоянные оскорбления, угрозы и неуважительные комментарии о внешнем виде, 

религии, этнической принадлежности, инвалидности и т.д.). 

3) СОЦИАЛЬНОГО БУЛЛИНГА/ИЗОЛЯЦИИ (жертва умышленно изолируется, выгоняется или 

игнорируется частью учеников или всем классом, детским коллективом). 

Гораздо сложнее выявить проявление КОСВЕННОГО буллинга, который включает в себя 

такое поведение, как распространение слухов и ложной ин-формации о жертве. Если прямое 

насилие можно объективно наблюдать, то косвенная агрессия распознается на этапе, когда жертва 

испытывает на себе серьезные психологические последствия травли или обращается за помощью к 

третьему лицу. 

и распространением интернет-технологий и массовой мобильной связи увеличилась виртуальная 

активность детей в социальных сетях. Так появился новый вид буллинга с использованием 

современных технологий общения — КИБЕРБУЛЛИНГ — совокупность агрессивных действий в 

адрес конкретного человека через унижение с помощью мобильных телефонов, сети Интернет и 

иных электронных устройств. 

Примерами КИБЕРБУЛЛИНГА могут служить отправка жертве оскорбительных сообщений; 

передразнивания жертвы в режиме онлайн; размещение в публичном доступе личной информации, 

направленной на причинение вреда или унижения другого ребенка; ведение блогов или форумов в 

социальных сетях, целью которых является оскорбление и унижение жертвы, причинение ей 

психологических переживаний и страданий. В последнее время именно этот вид буллинга 

становится доминирующей формой агрессии, часто сопровождается другими формами насилия. 



КИБЕРБУЛЛИНГ — скрытый для окружающих процесс, но дети, которые подверглись травле 

в виртуальном пространстве, получают не менее серьезную психологическую травму различной 

степени тяжести. Поэтому от родителей требуется особо чуткое внимание к фактам его проявления. 

По данным исследования Microsoft, проведенному в 2016 г., более 65% взрослых и подростков 

сталкивались с кибербуллингом в повседневной жизни. При этом чаще всего уязвимыми перед 

интернет-травлей оказываются подростки, нежели взрослое население. В Европе около 12% детей в 

возрасте 9-16 лет становятся жертвами кибербуллинга. В России проблеме кибербуллинга уделяют 

не так много внимания, как в Европе, хотя российские школьники в среднем в 1,5-3 раза чаще своих 

сверстников из стран Северной Америки и Европы сталкиваются с травлей в Интернете. Россия 

оказалась на первом месте из 42 стран по кибербуллингу среди детей 11 лет: 11% девочек и 8% 

мальчиков получали сообщения с оскорблениями не менее 2-3 раз в месяц. 

(Данные Всемирной организации здравоохранения, 2014 г.). 

БУЛЛИНГ не проходит бесследно для каждого из его участников, даже если он пассивный 

наблюдатель, и оказывает влияние на эмоциональное и социальное развитие детей и подростков, 

формирует специфику школьной социализации (адаптации детей к социуму), может иметь тяжелые 

психологические последствия, прежде всего, для активных его участников. Вне зависимости от 

формы проявления буллинга, дети, которые подверглись травле, получают тяжелую 

психологическую травму, которая может быть самой масштабной на этапе школьной жизни 

ребенка. 

БУЛЛИНГ оказывает влияние абсолютно на всех участников агрессии. Безусловно, вся тяжесть 

последствий в первую очередь ложится на ребенка, который оказался в роли жертвы. Жертвы 

буллинга испытывают сложности со здоровьем и успеваемостью, в три раза чаще сверстников 

имеют симптомы тревожно-депрессивных расстройств, апатию, головные боли, по статистике, они 

чаще совершают попытки суицида. 

Взрослые, которые были в детстве жертвами буллинга, проявляют более высокий уровень 

депрессии и более низкий уровень самооценки, страдают от социальной тревожности, одиночества 

и беспокойства, часто страдают депрессиями в среднем возрасте и тяжелой депрессией в зрелом 

возрасте. 

У школьных «агрессоров» буллинга во взрослом возрасте может возникать чувство вины, 

развивается высокий риск попасть в криминальные группировки. 

При возникновении БУЛЛИНГА в классе выстраивается специфическая иерархия, или 

БУЛЛИНГ-СТРУКТУРА, которая представляет собой социальную систему с фиксированными 

типами (ролями) участников. 

Выделяют несколько ролей в процессе травли в школе: 
РЕБЕНОК-АГРЕССОР/БУЛЛИ 

(лидирующий, нападающий в детском коллективе). 

По данным норвежского психолога Дэна Ольвеуса, одного из первых масштабных исследователей 

распространенности буллинга в школах и автора антибуллинговой программы, агрессорами чаще 

всего выступают дети, которые: 

• уверенны в том, что добиться своих целей можно посредством господства и подчинения; 

• не умеют сочувствовать своим жертвам; 

• физически сильные дети: легко возбудимые и очень импульсивные; 

• проявляют резкое и даже агрессивное поведение. 
ДЕТИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ТРАВЛЕ 

(следующие за поведением лидера, присоединившиеся к травле) 

РЕБЕНОК-«ЖЕРТВА» (объект травли) 

Практически любой ребенок может стать жертвой буллинга. Например, ребе-нок, который по 

каким-то причинам поменял школу/класс, или ребенок, отличающийся по любым признакам от 

других детей (внешность, хорошая успеваемость, социально-экономическое положение и т.д.). 

Однако чаще всего насмешкам и издевательствам со стороны сверстников подвержены дети со 

слабой социализацией, низким эмоциональным интеллектом или находящиеся в конфликте с 

окружающим (внешним) миром. Такие дети не знают, как подавать себя в обществе и какой 

реакции от них ждут люди, а иногда они даже не осознают, что над ними смеются, так как не всегда 

способны отличить обычную шутку от злой. 
СВИДЕТЕЛИ 



(поддерживающие — дети, которые одобряют сторону нападающих, подбадривают их; 

наблюдатели — дети, которые просто собираются вокруг и смотрят и / или избегают ситуаций 

травли, не занимая ничью сторону; сочувствующие — которые хотят заступиться за жертву травли, 

но боятся, поскольку обидчик сильный или лидер). Наличие большого числа детей-свидетелей 

говорит о закреплении формы поведения на соответствующее поведение в аналогичных ситуациях, 

что в последующем станет причиной появления в обществе равнодушных свидетелей агрессии. 
ЗАЩИТНИКИ 

(дети, которые занимают очевидную позицию против травли, либо активно противодействуют 

нападающим и предпринимают действия для прекращения издевательств, либо успокаивают и 

поддерживают жертву). Существует экспериментальное исследование, показывающее позитивную 

роль в разрешении ситуации школьной травли защитников: при наличии защитников буллинг 

заканчивается, не успев начаться. Если же никто не вступается за жертву, то это «становится 

хорошей почвой для дальнейшей травли — дает обидчикам все основания покрасоваться, унижая 

другого ребенка»*. 

 
ПРИЗНАКИ ТОГО, ЧТО  ВАШ РЕБЕНОК ЯВЛЯЕТСЯ ЖЕРТВОЙ ТРАВЛИ 

• Ребенок теряет интерес к школе, ищет причины не ходить в школу. Внезапное нежелание или 

увеличение нежелания ходить в школу является одним из основных маркеров буллинга. 

Некоторые школьники подвергаются издевательствам по пути в школу или из школы, 

следовательно, заслуживает внимание «задержка» ребенка из школы. 

• Изменения в настроении и поведении. Ребенок кажется замкнутым, одиноким, тревожным, 

мнительным и боязливым без явных на то причин. Подобную изменчивость не стоит путать с 

изменением социального и внутреннего мира подростка, когда его повседневное поведение все 

больше зависит мнения сверстников. 

• Часто болеет и жалуется на боли в животе, в груди, головную боль при отсутствии 

соответствующих симптоматике заболеваний, теряет аппетит. 

• Часты нарушения сна и ночные кошмары, что может проявляться в нежелании ложиться спать 

по вечерам (в сочетании с нежеланием вставать по утрам), общей бессонницей (указывающей 

на беспокойство). 

• У ребенка есть следы насилия: синяки, порезы, царапины или рваная одежда, которые не 

объясняются естественным образом (т.е. не связаны с игрой, случайным падением и т. п.)* Все 

это может свидетельствовать о физических издевательствах. Иногда же суть издевательств 

сводится к преднамеренному уничтожению или хищению имущества жертвы. 

• У ребенка наблюдается повышенная раздражительность и утомляемость, ухудшается 

успеваемость в школе. Зарубежные исследователи относят также внезапное «погружение» 

ребенка в повышение своей успеваемости к возможным признакам травли. 

• Появляются запросы на дополнительные деньги. 

Человек, который запугивает, может заставить жертву украсть (скажем, из магазинов или даже 

домов) для него какие-либо предметы или вещи. Это дает агрессору не только деньги или 

имущество, которые были украдены, но и «психологическую власть» над человеком, которого 

он запугивает. 

• Отдает предпочтение взрослой компании, имеет мало друзей или не имеет их совсем. 

• Избегает мест и предметов, напоминающих о болезненных для него событиях, касающихся 

школьной травли. 

• Отказывается разговаривать на «неудобные темы», не желает объяснять, в чем причины его 

переменившегося настроения и поведения. 

Помните, что издевательства часто окружены секретностью. Агрессор может угрожать 

усилением атаки и более суровым поведением в случае, если ребенок обратится за помощью к 

третьему лицу. 

 
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК ПРОДВЕРГАЕТСЯ ТРАВЛЕ В ШКОЛЕ? 

• Оказать психологическую и эмоциональную поддержку ребенку, дать понять ребенку, что вы 

на его стороне и приложите максимум усилий, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию с 

травлей. Важно показать, что вы услышали ребенка. Что он больше не один на один со своей 

проблемой, что взрослый знает и обязательно поможет. Разумеется, может потребоваться быть 



более настойчивым и провести не одну беседу с ребенком, особенно если молодой человек 

находится в серьезной опасности. 

• Не поддаваться паническим и агрессивным настроениям, сохранять спокойствие. 

Первоочередная задача — успокоиться самому и успокоить ребенка, обеспечив ему ощущение 

защищенности и эмоционального комфорта. Ваша тревога только усугубит травму ребенка, а 

эмоции не позволят установить доверительный контакт для преодоления травли. 

и Внимательно выслушать ребенка. Разобраться в причине и последовательности событий, 

задавать вопросы и попытаться узнать его мнение по поводу причины сложившейся ситуации. 

Прислушиваясь к ребенку, мы сообщаем ему о нашем признании, теплоте и заботе о них, а это 

также жизненно важно для укрепления чувства собственного достоинства ребенка-жертвы и 

повышения его самооценки. Ребенок должен попытаться самостоятельно проанализировать 

свои действия и понять, могли ли его поступки послужить причиной травли. Это поможет ему 

разобраться, может ли он самостоятельно повлиять на ситуацию в дальнейшем и что, возможно, 

необходимо подкорректировать в собственном поведении, чтобы в новом социуме ситуация с 

травлей не повторилась. Ни в коем случае не критиковать и не обвинять ребенка в сложившейся 

ситуации. Важно донести до него мысль, что на месте «жертвы» может оказаться каждый. 

• Уверить ребенка в том, что проблема не у того, кто является жертвой, а у того, кто выступает 

агрессором. Шаблон, который является общим для всех моделей поведения агрессоров, 

заключается в том, что обидчик утверждается в своей самооценке «нездоровым» способом. Это 

является показателем неадекватного восприятия себя и окружающего мира. Иногда психологи 

называют это доминантным поведением, т.е. желанием получить власть над другими людьми. 

• Обучение навыкам преодоления трудностей. Понимая такую особенность буллинга, как 

дисбаланс власти, стоит объяснить ребенку, что агрессор тем сильнее, чем сильнее 

расстраивается или злится жертва. Буллинг — игра власти, в которой побеждает тот, кто не 

расстраивается и не злится. Наоборот, юмор, молчание или уверенный ответ, то есть 

неагрессивная защита себя, могут предотвратить дальнейшую атаку. Тогда агрессору 

перестанет нравиться игра и, не получив желаемого, он отступит. По сути, родитель здесь 

выступает в роли «тренера» для своего ребенка. 

 

МЕТОДЫ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ ОН СМОЖЕТ ИЗБЕГАТЬ, ОТКЛОНЯТЬ ИЛИ 

СПРАВЛЯТЬСЯ СО СЛОВЕСНЫМИ ДОМОГАТЕЛЬСТВАМИ И ИЗДЕВАТЕЛЬСТВАМИ 
 
• ЮМОР 

Метод работает только в случае обзывания / словесных издевательств. 

Советы от родителя: 

(А) Подумайте об остроумном ответе (ответ стоит заготовить заранее дома).  

(Б) Действуйте так, как будто это вас не беспокоит, буквально отшучиваясь (сложно, но возможно). 

Помните, что люди, которые запугивают, обычно ищут реакцию в виде негативной реакции (злость, 

грусть и т.д.). Если вы не дадите им ее, они, скорее всего, остановятся или выберут кого-то другого, 

кто расстроится. 
• УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ 

Вовлеченность человека в ситуацию с травлей (как агрессора, так и жертвы) довольно тесно 

связана с уровнем его самооценки. 

Советы от родителя: 

(А) стоять прямо, выглядеть уверенно, говорить ясно и твердо, поддерживать зрительный контакт 

(всегда) и советовать человеку, запугивающему вас, остановиться. 

(Б) Сказать человеку, который запугивает вас, что вам все равно, что он о вас думает, и что 

обзывание не расстроит вас. 

«А что если я надену очки? Я думаю, что они выглядят великолепно» — такие моменты булли 

иногда не может придумать противного ответа на разумное изложение фактов. 

Как можно скорее сообщить о проблеме  учителю (классному руководителю): 
Вы, как родитель, можете попросить организовать встречу совместно с директором или 

завучем для системного подхода к преодолению буллинга благодаря сотрудничеству «родитель-

учитель-администрация школы». Мероприятия по профилактике травли нужно проводить в  

масштабах всего класса и в индивидуальном порядке. Этот вопрос не должен оставаться без 

внимания ни администрации учебного заведения, ни учителей. 



 

СОВМЕСТНО С УЧИТЕЛЕМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ: 

 

А. Отличить буллинг от ДРУГИХ ФОРМ НАСИЛИЯ И АГРЕССИИ, чтобы определить специфику 

явления и выработать соответствующие методы предотвращения и профилактики. 

В. Обозначить травлю не как индивидуальную проблему, а КАК ПРОБЛЕМУ КОЛЛЕКТИВА. Ведь 

травля — это групповое явление, одна из форм поведения группы. Важно помнить, 

что дети не выбирали свою принадлежность к определенной группе, поэтому именно взрослые 

отвечают за обстановку в группе, ее безопасность и благоприятную атмосферу. 

С. Удостовериться, что в школе существуют ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в классе (группе), 

обязательные для каждого члена коллектива. 

Чтобы искоренить буллинг из любого коллектива необходимо понимать законы социума (наличие 

иерархии и социальных ролей) и создать физически и психологически безопасную среду для 

ребенка, которого травят. Для этого нужно работать не только с теми, кто травит, но и с тем, кого 

травят. Выработайте совместно с классным руководителем и другими родителями «законы жизни 

класса»: у нас не смотрят спокойно, если происходит драка — участников разнимают; у нас не 

оскорбляют друг друга; нужно уважительно относиться к учителям и своим одноклассникам — так 

мы сделаем процесс обучения более успешным и комфортным и т.д. Правила жизни коллектива 

можно оформить в виде плаката и повесить в классе или разместить в дневнике каждого учащегося 

класса. 

Д. Поддерживать и поощрять ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ в классе. 

Чаще говорить с детьми о ценности человеческих взаимоотношениях, о роли дружбы в жизни 

человека, коллектива. Родители и учитель могут чаще организовывать совместный детский досуг, 

для которого выбирать виды деятельности, транслирующие позитивный контент в различных 

формах (походы на спектакль, выставку, в кино). 
ЧТО ЕЩЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ: 

 
• ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К ШКОЛЬНОМУ ПСИХОЛОГУ 

Иногда ситуация травли оказывается морально и эмоционально сложной не только для ребенка, 

но и для родителя, поэтому не стоит пренебрегать помощью специалиста. К тому же, психолог 

имеет возможность работать над преодолением проблемы с одноклассниками ребенка и их 

родителями. 
• ЕСЛИ ТРАВЛЯ НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ, ПРИ ПОСРЕДНИЧЕСТВЕ УЧИТЕЛЯ (НЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО) НУЖНО СВЯЗАТЬСЯ С РОДИТЕЛЯМИ ОБИДЧИКА И ПОГОВОРИТЬ С 

НИМИ 

Вам надо донести до обидчика и его родителей простую мысль: если травля не прекратится, вы 

вынуждены будете поднять этот вопрос на встрече с администрацией или правоохранительными 

органами (если травля включает порчу имущества и/или физический компонент) и придать 

проблеме гласность. 

• ИНТЕРЕСУЙТЕСЬ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СИТУАЦИИ В ШКОЛЕ У УЧИТЕЛЯ НЕ РЕЖЕ РАЗА В 

НЕДЕЛЮ  (на первых порах можно чаще). 

У ребенка можно спрашивать и ежедневно о том, как прошел день в школе: происходило ли что-то 

неприятное? Что хорошего произошло? Комфортно ли ему было сегодня? Что он сделал для того, 

чтобы сегодняшний день был лучше вчерашнего? Поддерживайте ребенка и проявляйте свою 

заинтересованность к динамике изменений разрешения конфликта и в целом к школьной жизни. 
• ПОМОГИТЕ ВАШЕМУ РЕБЕНКУ БЫТЬ УСТОЙЧИВЫМ К ТРАВЛЕ 

Развивайте у ребенка навыки общения, дружбы. Чем деятельность и среда разнообразнее, тем 

больше опыта взаимодействия с разными людьми ребенок получает. Способствуйте повышению 

уверенности у ребенка, прибегайте к различным техникам: телесной психотерапии — язык 

телодвижений имеет большое значение. 

 
КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ВАШ РЕБЕНОК ИНИЦИАТОР ТРАВЛИ? 

Следующим активным участником травли является БУЛЛИ (буллеры, обидчики, агрессоры, 

организаторы травли). К ним можно отнести и преследователей, которые действуют по указке более 

сильных агрессоров в классе. 

По каким признакам можно отличить БУЛЛИ и детей, склонных к травле: 
- ИМПУЛЬСИВНОСТЬ; 



- РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ; 

- ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ; 

- ЗАВЫШЕННАЯ САМООЦЕНКА; 

- ВРАЖДЕБНОСТЬ (АГРЕССИВНОСТЬ);  

- ОТСУТСТВИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  

- СКЛОННОСТЬ КО ЛЖИ ИЛИ ЖУЛЬНИЧЕСТВУ. 

Довольно часто к буллингу присоединяется группа преследователей, с которыми буллер 

осуществляет свою агрессию. 

Кто чаще всего становится преследователями, помощниками буллеров: 

• несамостоятельные, легко поддающиеся влиянию окружающих, безынициативные дети; 

• дети, которые всегда стремятся следовать правилам, неким стандартам (очень прилежные и 

законопослушные); 

• дети, не склонные признавать свою ответственность за происходящее (чаще всего считают 

виноватыми других); 

• часто подверженные жесткому контролю со стороны старших дети (их родители очень 

требовательны и склонны применять физические наказания). 

• эгоцентричные, не умеющие ставить себя на место другого (в беседах ча-сто говорят: «Я и не 

подумал об этом»); 

• не уверенные в себе, очень дорожащие «дружбой», оказанным доверием со стороны лидеров 

класса; 

• трусливые и озлобленные дети. 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК ИНИЦИАТОР ТРАВЛИ? 

• Четко назовите то, что происходит: «То, что ты делаешь — это насилие». Чаще всего дети не 

осознают, что происходит, для них все может выглядеть безобидной игрой или проявлением 

личной неприязни. Они не видят ситуацию системно. Важно также то, что агрессор почти 

никогда не задумывается о том, как на самом деле чувствует себя жертва и насколько его 

действия сильно ее задевают. Буллинг — способ заработать статус в коллективе, страдания 

жертвы — «побочный продукт». 

• Попросите ребенка поставить себя на место жертвы, описывая конкретные действия: «Вот 

представь, ты приходишь в класс, никто с тобой не здоровается, а только хихикают между 

собой, глядя на тебя. Твои вещи как бы случайно роняют на пол. На перемене тебя толкают и 

запирают в туалете, а потом прячут твой портфель, выбросив в мусорную корзину все его 

содержимое». 

• Обозначьте отношение к происходящему: «Это серьезная проблема, причем не только твоя, а 

всей группы (класса, компании). Есть проблемы, болезни, которыми болеют не люди, а 

коллективы. Так у вас и произошло. Нужно срочно принимать меры, вам нужна помощь». 

• Можно посмотреть вместе фильм о травле («Чучело», «Повелитель мух»). Посочувствуйте 

переживаниям ребенка, который представил себя жертвой. Покажите пример того, как с этим 

обходиться — «да, это было бы тяжело».* 

• Поддержите вашего ребенка в намерении измениться. Хвалите его за соблюдение 

установленных школьных правил поведения, скажите, что вы будете помогать ему изменить его 

поведение — продумайте план мероприятий, способствующих позитивным изменениям. 

• Позитивно проводите с вашим ребенком время. 

• Контролируйте. 
• Помогайте развивать социальные навыки (дружбы, взаимопомощи, ответственного поведения). 

 

Ребенок особенно остро нуждается в вашей поддержке на этапе изменения. 
И очень важно быть для него примером для подражания. Важно помнить, что, будучи родителями, 

мы учим наших детей как преднамеренно (через то, что мы им говорим, советы, которые мы даем, 

уроки, которые мы преподаем, ценности, которые мы пытаемся привить, и так далее), так и 

непреднамеренно — представ им МОДЕЛЬЮ в качестве ОБРАЗЦА ПОВЕДЕНИЯ (психологи 

называют этот процесс обучения «социальным обучением»). Следовательно, взгляды ребенка и 

стратегии борьбы с агрессией будут в определенной степени зависеть от того, что ребенок 

наблюдал дома и в других коллективах, например, в школе. Поэтому очень важно учитывать то, 

чему ребенок может научиться у вас как у родителя с точки зрения анализа ваших собственных 

способов справиться с гневом и конфликтами в семье. 



Вопросы для самоанализа родителя: 

1. Как я реагирую, когда я злюсь, раздражен или расстроен? 

2. Как моя реакция на гнев, раздражение или расстройство влияет на других людей? В частности, 

как они влияют на моих детей / ребенка? 

3. Как реагируют дети на мое раздражение или злость? Где они могли видеть модель такого 

поведения? 

4. Какие ценности и отношение к агрессии, преследованиям и насилию имеют мои дети и как эти 

отношения выражаются в их поведении? 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК СТАЛ СВИДЕТЕЛЕМ ТРАВЛИ? 

1. Постарайтесь прояснить ситуацию: что и с каким ребенком (какими детьми) в классе конкретно 

происходит. 

Не менее важно выяснить отношение вашего ребенка к происходящему: постарайтесь понять, 

поддерживает ли он (она) происходящее или же, наоборот, пытается активно вмешиваться, или 

же остается в стороне. 

2. В случае, если ваш ребенок — один из «группы поддержки» агрессора — см. раздел «ЧТО 

СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК БУЛЛИ» 

3. В случае, если ваш ребенок не выступает в позиции «защитника» жертвы — в первую очередь 

поддержите его намерения и договоритесь о взаимодействии. 

Взаимодействие может быть выражено в том, что вы зафиксируете известную ребенку 

информацию о тех эпизодах травли, которые наблюдал ребенок, и свяжитесь с классным 

руководителем и/или администрацией школы. Помните: ситуация травли в классе требует 

немедленного вмешательства, т.к. от ее последствий страдает весь коллектив. Однако не стоит 

напрямую связываться с другими родителями, не поставив в известность педагогический 

коллектив и администрацию. 

4. Наиболее аккуратно необходимо действовать в ситуациях, в которых ребенок сохраняет 

нейтралитет к происходящему — вероятнее всего, ребенок испытывает страх перед 

возможными действиями агрессоров. В этом случае очень важно сформировать единую 

позицию совместно с ребенком — необходимо прийти к соглашению о том, что травля в 

коллективе недопоустима. 

Очень важным шагом станет договоренность о том, как вы можете помочь обеспечить 

безопасность своему ребенку, когда работа по противодействию травле в классе начнется. 

Стоит также проговорить стратегию того, что ребенок мог бы сделать, находясь в роли 

«защитника», в случае, если 

после вашего разговора ребенок готов принять на себя подобную роль. Однако форсировать это 

не стоит — готовность действовать из этой позиции должна «созреть». 

5. В рассмотренном выше случае с ребенком необходимо достичь соглашения о том, что вам 

необходимо передать имеющуюся у вас информацию классному руководителю и/или 

администрации школы, чтобы именно школа незамедлительно начала как профилактическую 

работу, так и работу с конкретными эпизодами. 

6. Важным шагом также может стать распространение научно-популярных материалов, 

рассказывающих о вреде и последствиях травли среди родительского сообщества в групповом 

чате или в рамках родительских собраний. 

НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫ ОШИБКИ РОДИТЕЛЕЙ В СИТУАЦИИ БУЛЛИНГА 

 
ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ СТОИТ 

1. Обещать ребенку хранить в секрете, что его травят в школе. Первая и главная задача взрослых 

— признать проблему и сообщить о ней классному руководителю и директору школы. Ни в 

коем случае нельзя замалчивать факты буллинга, только придав проблеме гласность, вы 

сможете ее разрешить. Индивидуальной работы и разговоров с ребенком тут недостаточно. 

Однако специалисты, работающие с проблемой буллинга, должны гарантировать вам как 

родителям детей-участников буллинга конфиденциальность в этой ситуации (жертве, агрессору, 

свидетелям). Это будет способствовать раскрываемости таких случаев в детском коллективе, 

повышению доверия детей взрослым и не позволит «раздуть» и сформировать новые проблемы. 

Фокус внимания последующей работы должен быть направлен на создание и поддержание 

последующей позитивной системы отношений в классе. 



2. Не советуйте ребенку отвечать на агрессию агрессией. Очень часто родители рекомендуют 

ребенку, который подвергается травле, «дать сдачу», «уметь за себя постоять». Родителю важно 

понимать разницу между единичной школьной дракой и регулярной систематической травлей. 

Очень ошибочно представление, что «хулиганы трусы» и убегут, если вы будете сражаться с 

ними. Однако есть две очень веские причины, почему этот традиционный совет неверен и почти 

наверняка ухудшит ситуацию, если ребенок воспользуется им. 

3. По мнению австралийского эксперта Кен Ригби, многие хулиганы не являются физическими 

слабыми и не всегда отступают. Следовательно, сопротивление жертвы может в какой-то мере 

быть восхитительным с точки зрения мужества и отваги, но конечным результатом может быть 

особенно тяжелое физическое избиение, продолжение и ухудшение ситуации с 

издевательствами. 

4. Напрямую выяснять отношения с одноклассниками, ребенком-булли, а также его родителями. 

5. Такими действиями вы можете подвергнуть ребенка большей опасности — дети скорее обвинят 

вашего ребенка в «стукачестве», узнав о вашем раз-говоре с родителями обидчика или самим 

ребенком, и усилят давление на жертву. К тому же, каждый родитель не всегда сразу признает 

вину своего ребенка, а наоборот будет защищать его и говорить, что он так поступить не мог. В 

случае беседы с одноклассниками вы вызовете только негодование родителей и уменьшите 

шансы позитивного разрешения конфликта, исключив таким образом в их лице союзников. 

6. Не стремитесь делать скоропостижные выводы и принимать действия, не разобравшись.  

7. Не наклеивайте ярлыки «правых» и «виноватых», основываясь на негативных эмоциях.  

8. Не прибегайте в разговоре с ребенком к обвинениям и осуждениям одноклассников-обидчиков. 

На данном этапе ваша задача заключается в получении объективной картины происходящего 

для скорейшего выхода из ситуации. 

 Не давайте советов школе, как поступить с одноклассниками-агрессорами — дождитесь и 

внимательно наблюдайте за действиями администрации педагогического коллектива школы. 

 Чужие дети не зона вашей ответственности. Выслушайте предложения педагогического 

коллектива, задайте уточняющие вопросы, примите к сведению действия, которые нужно 

совершить вам и вашему ребенку и делайте то, что зависит от вас. Постарайтесь довериться 

классному руководителю администрации. При выстраивании конструктивного диалога со 

школой работа над проблемой может вестись комплексно и, следовательно, более эффективно. 

 

КАК ЭФФЕКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ СО ШКОЛОЙ 

Существует ряд шагов и рекомендаций, которые могут помочь выстроить диалог с 

представителями школы: учителями и администрацией. 

Зачастую ситуация общения педагога с родителем может выступать стрессогенной для каждой 

из сторон. 

Рассмотрим типичные ситуации, в которых происходит общение родителей и педагогов: 
• РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

• ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА 

 
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

Отправляясь на данное мероприятие, нужно понимать особенности его формата. Родительское 

собрание — это, в первую очередь, встреча на которой учитель может рассказать о каких-либо 

новостях школы, рассмотреть возможные стратегии управления классом, обсудить с родителями 

возможные события из жизни класса, в реализации которых родители могут или принять участие 

или дать свое согласие на их проведение. Родительское собрание также может быть и должно быть 

платформой для обсуждения проблем класса. Однако отметим, что на собрании должны 

обсуждаться проблемы класса как коллектива, а не проблемы отдельных детей. 

Представление об «атмосфере в классе» — это важный аспект понимания того, что происходит 

с вашим ребенком. Данную информацию не стоит недооценивать. В связи с вышесказанным, 

отметим, что в рамках общего родительского собрания неуместными являются вопросы о том, 

насколько успешен или неуспешен ваш ребенок в своей школьной деятельности. Отметим также, 

что, если педагог допускает возможным обсуждать проблемы конкретных детей в рамках общего 

собрания, допустимым является замечание о том, что подобной дискуссии стоит избегать. В данном 

случае очень важно не забывать о том, что необходимо быть вежливым и тактичным, в случае, если 

вы решили сделать замечание подобного рода. 



В целом, нужно помнить, что родительские собрания ни в коем случае нельзя недооценивать — 

это крайне важная форма участия родителя в жизни класса и школы. 

 
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА 

Поводов для проведения персональной встречи может быть достаточно много. При этом 

инициатива может исходить как от школы, так и от родителей. Рассмотрим различные варианты 

подобных встреч. В частности, поводом для встречи может послужить ваша инициатива — узнать, 

как обстоят дела вашего ребенка в школе, или же зачастую может складываться ситуация при 

которой ребенок постоянно жалуется дома на какого-либо учителя, инициация личной встречи 

может быть продиктована именно этим обстоятельством. Нередко поводом выступает и обратная 

ситуация — классный руководитель или конкретный педагог инициирует встречу с родителем 

конкретного ребенка. Рассмотрим каждый из этих типов ситуаций. 

Родитель — инициатор 

В случае, если потребность во встрече есть у вас, стоит уведомить педагога об этом тем 

способом, который будет комфортен как вам, так и педагогу — это может быть система сообщений 

в электронном журнале, телефон, смс, электронная почта или мессенджер. 

Не лучшей идеей будет ожидать педагога перед или после уроков, не пред-упредив об этом 

заранее, педагог не обязан менять запланированный график, чтобы поговорить с вами. 

Правильным шагом будет также уведомление педагога о той теме, которую вы хотите обсудить. 

В данном случае имеет смысл заявить только тему разговора, например, «обсудить успеваемость 

ребенка» или «поговорить про общение ребенка с одноклассниками», а детали и подробности 

оставить непосредственно для разговора. Разумным также является и сообщение того, сколько 

времени вы хотели бы посвятить разговору. 

Готовясь к разговору, подумайте о том, что конкретно вы хотели бы сообщить педагогу и 

какую проблему обсудить. Важным моментом также является сообщение того, какие конкретные 

действия вы готовы предпринять для решения проблемы. 

Задачей подобных разговоров может быть только одна цель — разработать совместную 

стратегию преодоления сложившейся ситуации. Не стоит ожидать от педагога, что именно он 

возьмет на себя всю работу. Индивидуальный подход — стратегия, которая может быть 

реализована только совместно школой и родителями. Может сложиться ситуация, когда педагог в 

ходе разговора может порекомендовать вам обратиться за помощью к другим специалистам 

(например, в центр поддержки семьи или к психологу). Отметим, что появление подобной 

«рекомендации» говорит лишь о том, что педагог трезво оценивает свои возможности, и проблема 

вашего обращения, скорее всего, просто выходит за пределы его компетенции. Неконструктивным 

шагом окажутся попытки убедить педагога в том, что именно он должен решить проблему ребенка. 

Какую информацию уместно сообщить педагогу? 

Если ваш ребенок учится в средней школе, вполне нормальной может быть ситуация, если его 

классный руководитель или педагоги не в курсе того, как проходила учеба в начальной школе — 

какие были проблемы и трудности или, наоборот, успехи. Принципиальным моментом является 

сообщение об особенностях здоровья ребенка, если они есть в наличии. 

Показателем того, что вы пришли к соглашению является выработка стратегии, в которой 

каждая из сторон берет на себя ряд обязательств по улучшению сложившейся ситуации, а также 

проговорена система обмена информацией о ходе выполняемых действий. 

Педагог — инициатор 

В случае, если вас приглашают в школу на беседу, уместным будет заранее узнать ее цель и 

согласовать время встречи. Крайне важно сформировать представление о том, как видит 

сложившуюся ситуацию ребенок. Возможно, именно этот шаг станет наиболее важным для 

прояснения проблемной ситуации, т.к. подростки нередко замалчивают свои проблемы в школе, не 

зная, как правильно подступиться к ним. Вероятно, именно эти действия уже позволят 

наметить ход решения проблемы и на встречу в школу вы придете уже имея план решения 

ситуации. 

Если ситуация складывается так, что конфликтной ситуации избежать не удается, важно 

понимать, как стоит вести подобные переговоры. 

Какими «принципами» стоит руководствоваться при выстраивании разговора с педагогом? 

Рекомендуем использовать следующие приемы ведения беседы с педагогом: 

• обращение по имени и отчеству, т.к. это помогает поддержать внимание собеседника; 



• использовать в беседе ссылки на то, что собеседник говорил ранее: «Вы высказывали такую 

точку зрения, как…», «На собрании вы говорили о…» 

• уместно будет подчеркнуть свое уважение к собеседнику посредством использования 

следующих фраз: «Я понимаю вашу заинтересованность», «Я уважаю ваше мнение…» 

• очень важно в рамках разговора всячески подчеркивать, что вы настроены именно на 

конструктивное разрешение ситуации и поиск алгоритма совместных действий: «Давайте 

попробуем решить эту проблему совместны-ми усилиями…», «Мы (семья) могли бы взять на 

себя …, а вы (школа) …» 

Вполне вероятно, что вы окажитесь в ситуации, когда вам придется отстаивать свою точку 

зрения. В этом случае необходимо твердо отстаивать свою точку зрения, оставаясь при этом крайне 

вежливым. Если вы понимаете, что стоите с педагогом на разных позициях, уместным будет 

задавать уточняющие вопросы, которые могли бы помочь найти точки соприкосновения для 

выработки совместной стратегии: «Если я вас правильно понял(а), вы считаете…». Обсуждая 

какую-либо конкретную ситуацию, уместным будет разделить обсуждение тех конкретных 

событий, которые произошли, и мнения о них, их трактовку. 

ПОМНИТЕ — эффективное взаимодействие не предполагает убеждения оппонента любыми 

средствами, а нацелено на выстраивание общего плана действий и поиска общих задач. 

 
ЭФФЕКТИВНЫЙ РАЗГОВОР С РЕБЕНКОМ – КАК? 

Существует ряд ситуаций, в которых общение ребенка с родителями может вызывать 

дискомфорт как у одной, так и у другой стороны. Рассмотрим наиболее типичные ситуации: 

ребенок или подросток находится «в чувствах» И никак не может выйти из этого состояния, вы 

совместно с ребенком постоянно сталкиваетесь с одной и той же проблемой дома, а также 

ситуации, когда ребенок нарушает границы дозволенного. 

 
КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ РАЗОБРАТЬСЯ В СВОИХ ЧУВСТВАХ? 

1. Выслушайте его внимательно. 

2. Разделите его чувства (с помощью слов «да...», «хм...», «понятно»). 

3. Назовите его чувства. 

4. Покажите, что вам понятны желания ребенка, подарите ему желаемое «в фантазии». 

Рассмотрим каждый из упомянутых пунктов. Очень важно слушать ребенка так, чтобы он/она 

чувствовал(а): информация, которую он пытается до вас донести, важна вам, а не мешает вам 

заниматься какими-либо другими делами. Если человек охвачен эмоциями — не лучшей идеей 

будет давать ему прямые советы о способах решения ситуации, особенно если он этого не просил. 

Очень важно дать понять, что вы понимаете чувства ребенка. Это не обязательно делать вербально 

— просто постарайтесь вспомнить ситуации, когда с вами происходило что-то похожее. 

Очень важным шагом является называние эмоций словами. Само по себе называние уже 

снижает интенсивность переживания и позволяет начать делать что-либо, чтобы успокоиться. Если 

ситуация сложилась таким образом, что желание ребенка или подростка, которое доставляет 

дискомфорт, в данный момент не может быть осуществлено, можно «подтолкнуть» его или ее к 

представлению этого желания в фантазии, сказав: «Да, я понимаю, что было бы хорошо, если бы у 

тебя была эта игрушка» или «Ты был бы на седьмом небе от счастья, если бы ты сейчас смог пойти 

в поход». 

Когда вы совместно с ребенком постоянно сталкиваетесь с одной и той же проблемой дома, 

можно попробовать следующим алгоритм действий: 

Шаг 1. Поговорите о чувствах и потребностях ребенка. 

Шаг 2. Поговорите о своих чувствах и потребностях. 

Шаг 3. Обсудите это вместе, чтобы найти решение, устраивающее вас обоих. 

Шаг 4. Запишите все свои идеи без разбора. 

Шаг 5. Решите, какие варианты вам нравятся, какие — нет и какие вы хотите воплотить в жизнь. 

Говоря о чувствах друг друга, очень важно не навязывать ярлыков и не обесценивать чувства 

друг друга, а поделиться именно своими чувствами относительно ситуации. Рассматривая 

различные варианты, стоит на время «выключить критика» и просто записать любые идеи, которые 

придут на ум. На следующем шагу уже можно будет отнестись критично и рассмотреть каждую из 

предлагаемых идей — оценить, насколько она реализуема конкретно в вашей ситуации. 



Наименее приятными являются ситуации, когда ребенок или подросток нарушает границы 

дозволенного. Многие в этом случае прибегают к наказаниям, однако это далеко не самый 

эффективный способ и вот почему: 

• частые наказания вызывают избегающее поведение ребенка, которое может нести даже 

больший вред, нежели поведение, послужившее поводом для наказания; 

• наказания способствуют возникновению сильной тревоги; 

• наказание «убирает» непослушание на короткий срок, спустя недолгое время непослушание 

возвращается; 

• интенсивность наказаний теряет свою силу при частом использовании, требуется все более 

«сильное» воздействие; 

• практика наказания может стать «моделью агрессивного поведения» для подростка; 

• ценность родителя как «значимого взрослого» падает. 

Иными словами, наказания только отдаляют детей и родителей друг от друга и теряют свою 

эффективность, если применять их постоянно. Отсутствие наказаний не значит того, что в семье не 

должно быть «вертикали», однако она может быть выстроена на основе взаимного уважения и 

доверия. Для ее выстраивания, когда ребенок еще маленький, очень полезно может быть разделять 

ситуации, в которых ребенок безоговорочно слушается родителей, от ситуаций, в которых ему 

предоставляется свобода. Например, когда взрослый с ребенком переходят дорогу — ребенок 

должен безоговорочно слушаться. А когда семья пришла в парк, ребенок может чувствовать себя 

абсолютно свободно в тех границах, на которые ему укажут взрослые. Введение подобной практики 

с раннего детства благосклонно скажется на понимании подростком различных типов ситуаций во 

взаимоотношении со взрослыми. 

 
КАК ДАТЬ ПОНЯТЬ РЕБЕНКУ, ЧТО ВЫ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ЕГО ПОВЕДЕНИЕ, ПРИ ЭТОМ 

НЕ ОБИЖАЯ И НЕ НАКАЗЫВАЯ ЕГО/ЕЕ? 

1. Обратите внимание ребенка на то, как он может принести пользу. 

2. Выразите сильное неодобрение (не делая нападок на характер). 

3. Сформулируйте свои ожидания. 

4. Покажите ребенку, как загладить вину. 

5. Предоставьте ему выбор. 

6. Предпримите действия. 

7. Позвольте ребенку ощутить последствия его плохого поведения. 

Выражая неодобрение, не стоит оценивать ребенка, а лучше говорить о своих чувствах, 

например: «Я крайне раздражен, тем что…», «Я очень огорчен тем, что…» и говорить стоит о 

поведении ребенка или подростка, а не о его/ее личных качествах. Очень важно предоставить 

возможные альтернативы возможного поведения. Само по себе предоставление альтернатив создает 

ощущение выбора и гораздо легче переживается подростком, чем ультиматум или прямое указание. 
ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВМЕСТО НАКАЗАНИЯ? 

• Практики «позитивного внимания» 

       Научиться замечать позитивные моменты в общении с подростком и отмечать их 

• Важность совместно проведенного времени 

• Игнорировать незначительные проявления непослушания 

• Поощрение спонтанного послушания 

В случае, если вы постоянно сталкиваетесь с тем, что ребенок перечит вам и на все ваши 

просьбы и замечания реагирует негативно, можете попробовать следующую технику. 

Один из родителей проводит хотя бы 10-15 минут вместе с подростком, в то время как 

подросток делает то, что доставляет ему удовольствие. Важно в данный момент не давать никаких 

команд и не задавать вопросов с позиции родителя. Ребенок сам выбирает время, или родителю 

стоит выбрать время, когда подросток достаточно вовлечется и тихо присоединиться. Родителю 

необходимо быть некритичным и позитивным. 

 

КАК РАЗГОВАРИВАТЬ С РЕБЕНКОМ НА «ТРУДНЫЕ» ТЕМЫ 

 
ВЫСТУПИТЕ  ИНИЦИАТОРОМ   РАЗГОВОРА 



1. Когда вы понимаете, что ребенку необходима помощь, чтобы пора разбираться в данной теме, но 

вам кажется, что он ее избегает, сами инициируйте разговор. Может быть, происходит что-то 

плохое или ваш ребенок просто стыдится? 
2. СОЗДАЙТЕ БЛАГОПРИЯТНУЮ АТМОСФЕРУ И ДОБРОЕ ОКРУЖЕНИЕ 

Ваш разговор с ребенком лучше провести в домашней, непринужденной обстановке. Ребенок 

должен почувствовать себя защищенным и расслабленным. 
3. ОБРАЩАЙТЕСЬ К СОБСТВЕННОМУ ОПЫТУ ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ СИТУАЦИИ 

Вспомните похожие истории из вашей жизни, когда говорите с ребенком о чем-то важном. 

Говорите о своих чувствах и переживаниях, которые вы испытывали в подобных прожитых 

событиях, делитесь с ребенком, как это было в вашем случае. Благодаря этому приему разговор 

покажется ему ближе и меньше отвлеченным от реальности. 
4. ВЫСТРАИВАЙТЕ ДИАЛОГ И ИЗБЕГАЙТЕ МОНОЛОГА 

Важно научить ребенка задавать вопросы и делать собственные выводы, а не растить из него 

пассивного слушателя. Если вы будете позволять ребенку высказывать собственное мнение, то 

шансы сформировать у вашего ребенка уверенность в себе и умение принимать решения и 

самостоятельно искать выход из ситуации значительно возрастают. Для этого прислушивайтесь к 

нему, смотрите ему в глаза — он должен понимать, что вы заинтересованы услышать его точку 

зрения. 
5. ИСПОЛЬЗУЙТЕ В РАЗГОВОРЕ С РЕБЕНКОМ ПОНЯТНУЮ ДЛЯ НЕГО ЛЕКСИКУ 

Употребляйте простые слова, которые ребенку уже знакомы. Ваши слова должны быть доступными 

и точными. 
6. БУДЬТЕ ЧЕСТНЫ С СОБОЙ И С ДЕТЬМИ 

Вы не должны искусственно идеализировать ситуацию, но в то же время не прибегать к 

методам драматизации и гиперболизации ситуации. Будьте кон-кретны и откровенны. Помните, 

что дети чутки к восприятию информации, чувствуют ложь в поведении и словах взрослых. 
КАК НЕ НАДО ГОВОРИТЬ С РЕБЕНКОМ О ТРАВЛЕ? 

1. Отвечать на буллинг буллингом — ругать, бить. 

Так вы укрепите у ребенка уверенность в том, что в мире люди делятся на сильных и слабых. И 

проявление агрессии к слабому — свойственные для человеческой иерархии установки. 

2. Пытаться вызвать чувство вины у ребенка-булли и чувство жалости к ребенку-жертве. 

Стыд и страх стыда, вина — одно из уязвимых мест булли, которые и толкают их на 

самоутверждение за счет жертвы. А давление на жалость описанием чувств, страданий жертвы 

лишь усиливает презрение к ее беспомощности. 
КАК РОДИТЕЛИ МОГУТ ПОМОЧЬ СВОИМ ДЕТЯМ 

ПРОТИВОСТОЯТЬ КИБЕРБУЛЛИНГУ? 

1. Быть в курсе того, какую активность проявляет ребенок онлайн, какие сайты посещает. 

Поставить ребенка в известность о том, что как человек, который отвечает за его безопасность, 

вы можете интересоваться тем, что он делает в Интернете, если у вас буду веские причины для 

беспокойства. 

2. «Родительский контроль» поставить можно, но это не панацея, не стоит на него полностью 

полагаться. 

 

3. Если вам удастся проявить искренний интерес к самым любимым сайтам ребенка и узнать о них 

побольше (и от ребенка, и покопавшись в них самим), это будет хорошим фактором повышения 

кибербезопасности ребенка. 

4. Хорошо, если ребенок согласится «дружить» с вами в соцсетях. Если дружить с вами 

отказывается — это его право, но, может быть, он согласится дружить при этом с каким-то 

другим взрослым, с которым у вас есть контакт (например, с вашим старшим сыном или 

дочерью, хорошим другом семьи т .д.). 

Спросить у ребенка пароли от его аккаунтов и пообещать, что воспользуетесь ими только в 

случае крайней необходимости. И обязательно сдержать слово. Попытки «шпионить» за детьми 

приводят зачастую к быстрому разоблачению родителей и полному исчезновению доверия со 

стороны ребенка. После этого у родителя остается очень мало шансов узнать о происходящем, 

если ребенок действительно окажется в опасной ситуации. 

6. Договориться с ребенком о том, что он сразу же расскажет вам, если окажется в ситуации 

кибербуллинга, заверить его в том, что при этом вы не отберете у него телефон или компьютер. 

И сдержать слово. 



Обучить некоторым правилам безопасности в сети: 

7. Научить детей хорошенько думать о том, что они постят в сети. Научить никогда не делиться 

чем-то, что потом может их поставить в неловкое положение: единожды будучи помещенной в 

сеть, информация перестает им принадлежать, это очень важно усвоить. 

8. Предложить им задуматься над тем, кому они могут доверить доступ к их личной информации: 

будет ли их страница открыта для всех или только для друзей, или друзей и т.д. 

9. Научить их ни с кем (кроме родителя, но там см. условия выше) не делиться своими паролями. 

Если кибербуллинг уже имеет место: 

10. Не отвечать на оскорбительные сообщения и не пересылать их. 

11. Сделать скриншоты, оставить доказательства того, что нападение имело место. 

12. Заблокировать того пользователя, от которого исходят оскорбительные сообщения. 

13. Сообщить провайдеру или руководству соцсети или сайта о том, что правила их сервиса 

нарушаются (в случае с кибербуллингом это почти всегда так). 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы знаем, что профессия родитель — самая трудная на Земле и требует от вас постоянного 

внимания, терпения, мудрости и непрерывной работы, прежде всего, над собой и атмосферой в 

семье. Для ребенка жизненно важно видеть 

в вашем лице друга и помощника. И даже если ребенок не прав, вы не должны оставлять его одного 

со своей проблемой — будьте всегда на стороне своего ребенка. Даже если причина конфликта 

кроется в его поведении, то не обязательно беспричинно поддерживать поведение ребенка: 

«Умница, молодец, так им и надо». Следует сказать: «Да, я на твоей стороне, но ты попал в беду, и 

давай мы поймем вместе, как из этой беды выйти». 

 

Краткие методические рекомендации для родителей 

(могут быть использованы также в форме раздаточных материалов) 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ УЗНАЛИ, ЧТО ВАШ РЕБЕНОК ПОДВЕРГАЕТСЯ ТРАВЛЕ? 

 
1. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО НИЧТО НЕ ОПРАВДЫВАЕТ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА! 

Поведение, характер, национальность, форма тела, цвет волос, материальное положение, навыки и 

знания (или их отсутствие), одежда или привычки человека не оправдывают нападок на него. 
2. РЕБЕНОК, СТАВШИЙ ЖЕРТВОЙ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВ, МОЖЕТ  БЫТЬ  НЕ  ГОТОВ 

ОБСУЖДАТЬ ЭТО 

Любое обсуждение заставит ребенка вновь пережить негативные эмоции, а это значит, что вы 

должны быть очень деликатны, когда разговариваете с ним. 
3. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СДЕЛАТЬ  СОБЫТИЯ  МЕНЕЕ  ЗНАЧИМЫМИ  ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ИРОНИЮ;  НЕ  ПРЕДЛАГАЙТЕ  БЫСТРЫЕ  РЕШЕНИЯ И НЕ ОБВИНЯЙТЕ  НИКОГО 

Избегайте говорить такие вещи, как: «Это ничего, ты будешь в порядке, ничего страшного!», «Ты 

больше не ребенок, ты должен с этим справиться!», «Просто держись подальше от хулиганов!» или 

«Не будь таким плаксой!» Другие дети очень важны для вашего ребенка, и ему важно чувствовать 

их одобрение. 
ТОЛЬКО САМ РЕБЕНОК МОЖЕТ ОЦЕНИТЬ, ЧУВСТВУЕТ ЛИ ОН СЕБЯ ХОРОШО И 

БЕЗОПАСНО ИЛИ ЧУВСТВУЕТ УГРОЗУ ОТ ЧЬЕГО-ТО ПОВЕДЕНИЯ 

То, что кажется незначительным для родителя, может восприниматься ребенком как что-то 

страшное. 
5. НЕ ТОЛЬКО ШКОЛА И УЧИТЕЛЯ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЛУЧАИ 

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВ 

Хотя родителям может показаться, что учителя могут и должны контролировать все, что 

происходит в школе, на практике это невозможно. Всегда есть моменты в течение дня, когда 

сотрудники школы не находятся там, где происходит травля, и не могут засвидетельствовать случай 

буллинга. 
6. ПОЙМИТЕ СТРАХ  ВАШЕГО  РЕБЕНКА  ПЕРЕД  ИЗДЕВАТЕЛЬСТВАМИ 

Дети могут ощущать, причем вполне обоснованно, неспособность своих родителей или учителей 

немедленно и навсегда решить проблему, поскольку ни родители, ни учителя не сопровождают 

ребенка постоянно. Существует также угроза того, что, открыто говоря о проблеме, они могут быть 

осуждены своими сверстниками. 
7. КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ ПРАВО И ОБЯЗАН НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ ТРАВЛЮ 



Любой ребенок может столкнуться с конфликтом, но буллинг как систематическое причинение 

вреда другим абсолютно неприемлем. 
8. РАССМОТРИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ТОГО, ЧТО ВАШ РЕБЕНОК НЕ СКАЗАЛ УЧИТЕЛЮ О ТОМ, 

ЧТО ЕГО ТРАВЯТ, ЧТО ОН НЕ МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ ВАМ ВСЕ ИЛИ ЧТО ОН МОЖЕТ 

ИСКАЗИТЬ НЕКОТОРЫЕ ДЕТАЛИ 

Дети могут чувствовать, что они виноваты в некоторых ситуациях, что они бесполезны или что 

сокрытие правды спасет их от осуждения другими детьми или родителями. 
9. КАК РОДИТЕЛЬ, ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ТРЕБОВАТЬ, ЧТОБЫ ВАШ РЕБЕНОК БЫЛ 

ПОПУЛЯРЕН В СВОЕМ КЛАССЕ, НО ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО ПРЕДПОЛАГАТЬ, ЧТО, КОГДА 

ВАШ РЕБЕНОК ОТНОСИТСЯ К ДРУГИМ С УВАЖЕНИЕМ, К НЕМУ ОТНОСЯТСЯ С 

УВАЖЕНИЕМ В ОТВЕТ 

Вы также имеете право требовать, чтобы школьный персонал сотрудничал  родителями для 

обеспечения безопасности, и вы можете попросить их проконтролировать, чтобы дети относились 

ко всем уважительно. 

 ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ? 

Если вы заметили признаки в поведении ребенка, по которым можно предположить, что он стал 

жертвой буллинга (уходы из школы, страх школы, отсутствие друзей, гнев против всех и вся, 

признаки физического насилия и т. д.) 
1. СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ И ПОДУМАЙТЕ, КАК БЫ ВЫ МОГЛИ ОБСУДИТЬ ЭТОТ 

ВОПРОС С РЕБЕНКОМ 

Вы как родитель подаете пример своему ребенку своим поведением. Хотя это может быть трудно 

для вас, постарайтесь сохранить спокойствие, действия на эмоциях может привести вас к принятию 

решений, о которых вы позже будете сожалеть. 
2. ПОГОВОРИТЕ С РЕБЕНКОМ И РАССКАЖИТЕ ЕМУ, ЧТО ВЫ ЗАМЕТИЛИ, ЧТО У НЕГО 

ПРОБЛЕМЫ 

Скажите ему, что вы беспокоитесь и хотите помочь. Поддержите своего ребенка и будьте 

человеком, которому он может безоговорочно доверять. 
3. ПООБЕЩАЙТЕ СВОЕМУ РЕБЕНКУ, ЧТО ВЫ НЕ БУДЕТЕ СЕРДИТЬСЯ НА НЕГО, ЕСЛИ ОН 

РАССКАЖЕТ ВАМ ВСЕ 

 Когда ребенок говорит о сложных вещах, он должен знать, что родители поддержат его, несмотря 

ни на что. 
 4. ОБСУДИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ, ЧТОБЫ 

ОСТАНОВИТЬ ТРАВЛЮ 

 Прежде чем идти к кому-либо и раскрыть все подробности буллинга, обсудите это со своим 

ребенком. Он должен быть уверен, что вы не предпримете никаких шагов за их спиной для решения 

этого вопроса. 
  5. СВЯЖИТЕСЬ СО ШКОЛОЙ И СПРОСИТЕ, ЧТО ВЫ МОГЛИ БЫ СДЕЛАТЬ ВМЕСТЕ, ЧТОБЫ 

ОСТАНОВИТЬ БУЛЛИНГ 

Травлю можно прекратить, если все взрослые работают вместе и каждый вносит свой вклад. 
 6. ОЦЕНИТЕ СВОИ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ, ЧТОБЫ СПРАВИТЬСЯ С СИТУАЦИЕЙ 

 Вы в состоянии разрешить ситуацию самостоятельно, или вам нужна помощь? При необходимости 

найдите кого-нибудь, кто может вам помочь (например, психолог в школе или консультационном 

центре). 

ЕСЛИ ВЫ УЗНАЕТЕ, ЧТО ВАШ РЕБЕНОК — ЗАЧИНЩИК ТРАВЛИ 
1. АГРЕССОР НЕ ПЛОХОЙ РЕБЕНОК, И ВЫ НЕ ПЛОХОЙ РОДИТЕЛЬ 

Хулиган нуждается в помощи, но причиненный им ущерб должен быть ему объяснен. Если вы 

считаете, что вам нужен совет о том, как поддерживать вашего ребенка, не стесняйтесь обращаться 

к специалисту (например, школьному психологу). 
2. ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ ПОВЕДЕНИЕ АГРЕССОРА, ОН ДОЛЖЕН ЧЕТКО ПОНЯТЬ, ЧТО ТАКОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ НЕПРИЕМЛЕМО 

Хулиганское поведение не бывает приемлемым никогда и должно прекратиться — даже если 

навыки, знания или поведение хулигана с другими людьми чрезвычайно хороши или даже 

выдающиеся. 
3. ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ ЧАСТЬЮ ВЗРОСЛЕНИЯ 

Из-за этого дети, ставшие жертвами, не становятся сильнее и не развиваются лучше. 

Напротив, буллинг может нанести необратимый урон жертве. Агрессоры, которых не остановили, в 

свою очередь, не уважают других людей или нарушают закон уже во взрослом возрасте. 



4. АГРЕССОРОМ ЧАСТО ДВИЖЕТ ОПАСЕНИЕ, ЧТО ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В КЛАССЕ ИЛИ 

ГРУППЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СТАБИЛЬНЫМ 

Они считают, что издевательства или другие виды травли помогают им сохранить свое положение 

среди других учеников или получить их одобрение. Зависимость от мнения окружающих 

характерна для молодого возраста и неизбежна, особенно среди подростков. 

Агрессор может вести себя так, чтобы отвлечь внимание от своих возможных «недостатков», таких, 

как неуверенность, страх, чувство бесполезности или неспособность справиться со сложными 

ситуациями. 
5. ПОВЕДЕНИЕ АГРЕССОРА НЕ ИЗМЕНИТСЯ, ПОКА ЕГО ПОДДЕРЖИВАЮТ СВИДЕТЕЛИ 

ИЛИ ЛЮДИ, ЧЬЕ МНЕНИЕ ВАЖНО ДЛЯ НЕГО 

Это означает, что одного осуждения буллинга недостаточно — необходимо также работать со 

школой для совместного поиска решений. 
ОСУЖДЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ НАСИЛИЯ И УНИЖАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ ИМЕЕТ 

ВАЖНЕЙШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Следует иметь в виду, что, когда ребенок определяет, что «правильно», а что «неправильно», он 

исходит из реальности, которую видит и переживает каждый день, а не из того, что ему говорят. 

Поэтому, когда люди дома говорят одно, но ведут себя по-другому, дети склонны исходить из 

поведения, которое они наблюдают. Например, ребенок, который получает телесные наказания 

дома, может прийти к выводу, что бить других разрешено. В этом случае родитель, говорящий 

ребенку, что бить других — неправильно, выглядит для ребенка неискренним. 
ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ? 

Если вы заметили тревожные признаки в поведении ребенка и можете предположить, что он 

ведет себя по отношению к другим детям как хулиган (отправляет унижающие других сообщения, 

часто выражает презрение к однокласснику, говорит злобные вещи про конкретного ребенка и т. д.) 
1. СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ И ПОДУМАЙТЕ О ТОМ, КАК ВЫ МОГЛИ БЫ ОБСУДИТЬ 

ЭТОТ ВОПРОС СО СВОИМ РЕБЕНКОМ 

Вы как родитель подаете пример своему ребенку своим поведением. Хотя вам это может быть 

трудно, сохраняйте спокойствие, действия на эмоциях могут привести вас к принятию решений, о 

которых вы позже будете сожалеть. 
   2. ОЦЕНИТЕ СВОИ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Вы в состоянии разрешить ситуацию самостоятельно, или вам нужна помощь? При необходимости 

найдите кого-нибудь, кто может вам помочь (например, психолога в школе или консультационном 

центре). Не стыдно признаться, что вы боитесь или не знаете, как подойти к вопросу. Гораздо хуже 

не обращать внимания на ситуацию. 
3. ПОГОВОРИТЕ С РЕБЕНКОМ И ВЫСЛУШАЙТЕ ЕГО; ОБСУДИТЕ ЭТОТ ВОПРОС ВМЕСТЕ И 

НА РАВНЫХ 

Найдите время для своего ребенка, поговорите с ним и постарайтесь понять, как он воспринимает и 

понимает ли ситуацию. Пусть ребенок опишет вам все своими словами. Если ребенок должен будет 

описать, что он сделал с другим ребенком, это может помочь ему лучше понять, как тот ребенок 

себя чувствовал. Пусть ваш ребенок объяснит причины своего поведения, но не забывайте, что он 

может запутаться и не сможет объяснить свое поведение. 
4. ЗАДУМАЙТЕСЬ О ТОМ, ИМЕЕТ ЛИ ВАШ РЕБЕНОК ДОСТАТОЧНО  ВОЗМОЖНОСТЕЙ, 

ЧТОБЫ УДОВЛЕТВОРИТЬ ПОТРЕБНОСТЬ В ДОСТИЖЕНИИ И ПРИЗНАНИИ (ХОББИ, СПОРТ 

И Т. Д.) 

Буллинг может быть связан с потребностью ребенка во внимании и при-знании или с его низкой 

самооценкой. Помогите ребенку найти хобби или дело, в которое у него хорошо получается. 

Хвалите ребенка в ситуациях, когда он вел себя хорошо — негативная обратная связь сама по себе 

не научит его вести себя правильно. Однако вы также должны четко указывать ему, когда его 

поведение неприемлемо, в том числе, если он издевается над другими детьми. 

5. КАК МОЖНО СКОРЕЕ СВЯЖИТЕСЬ С УЧИТЕЛЕМ  И/ИЛИ ДРУГИМ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ШКОЛЫ. 

Расскажите о своих наблюдениях и попросите совета, как вести себя в такой ситуации. 

6. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАТИТЕСЬ К ПСИХОЛОГУ. 

Вы можете обратиться за помощью к школьному психологу или специалисту, работающему в 

консультационном центре. 
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РОДИТЕЛЯМ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

ВВЕДЕНИЕ

Обеспечение среды для благополучного и безопасного детства — один 
из основных национальных приоритетов России, и одно из важней-

ших его условий — обеспечение психологической безопасности детей и под-
ростков.

В условиях глобальных перемен в жизни нашего общества наряду с по-
зитивными преобразованиями, к сожалению, усиливается и ряд негатив-
ных тенденций (социально-экономическая нестабильность, безработица, 
социальная и психологическая дезориентация и дезадаптация, сложная 
криминальная обстановка и др.). Наиболее восприимчивым к принятию не-
гативных ценностных и поведенческих установок оказывается именно под-
ростковый возраст.

Проблема взаимодействия отцов и детей, а точнее подростков и их ро-
дителей возникает практически в каждом поколении и представляет собой 
вечное столкновение взглядов и интересов. Однако в современном обществе 
в последнее время наблюдается тенденция того, что поведение многих под-
ростков не только доставляет хлопоты родителям, но и представляет собой 
опасность для общества. Почему в нормальных и благополучных семьях ра-
стут малолетние преступники и хулиганы? На этот вопрос мы и постараемся 
ответить.

В представленных рекомендациях вы найдете полезный материал в следу-
ющих тематических разделах:
1. «Психологический портрет» современных детей и подростков и психоло-

гическая безопасность.
2. Интернет-риски в детско-подростковой среде.
3. Суицидальные риски — риски для жизни и здоровья детей и подростков.
4. Риски асоциального поведения в детско-подростковой среде.

5. Полезные ссылки и ресурсы.
Дети и подростки в силу своего возраста, особенностей развития, страха 

или стресса иногда не могут сами обратиться за помощью. Кроме того, они 
могут бояться распространения информации о произошедшей с ними ситуа-
ции, воздействии тех или иных угроз, влияющих на их психологическое и фи-
зическое состояние. Из-за этого ребенок, оказавшийся в беде, часто остается 
один на один со своими проблемами.

Поэтому так важно правильно и своевременно распознать симптомы над-
вигающейся опасности и, конечно, знать, как действовать, чтобы помочь ре-
бенку, если он оказался в сложной жизненной ситуации. Что делать, чтобы 
обеспечить его психологическую безопасность!
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«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ»  СОВРЕМЕННЫХ  
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ

ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА  
   

Подростковый возраст — непростой этап перехода от детства к взрос-
лости, для которого существуют свои особенности и закономерности, 

знание и учет которых важен для предотвращения возможных угроз их пси-
хологической безопасности. В этом возрасте наблюдается резкий рост таких 
поведенческих характеристик, как агрессивность, недисциплинированность, 
конфликтность, неумение владеть собой, в которых нередко кроются истоки 
подростковых асоциальных форм поведения.

Свойственная этому возрасту двойственность и противоречивость чувств 
и ощущений проявляется во всех сферах жизнедеятельности и ее можно счи-
тать нормой, так как она обусловлена естественными противоречиями в ус-
ловиях развития подростка:
t� неравномерностью развития функциональных систем организма, поло-

вым созреванием и связанными с этими процессами переживаниями;
t� стремлением к самостоятельности и отсутствием возможностей для ее во-

площения;
t� наличием двух значимых сфер жизнедеятельности индивида: коллектив-

ных установок сверстников и установок родителей.

Раздел 1

«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ»
СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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20182018 «Психологический портрет»  современных детей и подростков и психологическая безопасность

РЕАКЦИЯ НА ЖИЗНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ЧТО МОЖЕТ СТАТЬ НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ ЖИЗНЕННЫМИ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ?
t� переживание обиды, одиночества, собственной ненужности, отчужденно-

сти и непонимания;
t� действительная или мнимая утрата любви родителей, неразделенное чув-

ство влюбленности, ревность;
t� переживания, связанные со сложной обстановкой в семье, со смертью, 

разводом или уходом родителей из семьи;
t� чувства вины, стыда, оскорбленного самолюбия, самообвинения (в т.ч. 

связанного с насилием в семье, т.к. зачастую подросток считает себя вино-
ватым в происходящем и боится рассказать об этом);

t� боязнь позора, насмешек или унижения;
t� страх наказания (например, в ситуациях ранней беременности, серьезного 

проступка или правонарушения), страх последствий неуспешного выпол-
нения какой-либо деятельности (например, неуспешной сдачи экзаменов);

t� любовные неудачи, трудности в сексуальных отношениях, беременность;
t� чувство мести, злобы, протеста, угроза или вымогательство;
t� желание привлечь к себе внимание, вызвать сочувствие, избежать неприят-

ных последствий, уйти от трудной ситуации, повлиять на другого человека;
t� сочувствие или подражание товарищам, кумирам, героям книг или филь-

мов, следование «моде»;
t� нереализованные потребности в самоутверждении, в принадлежности к 

значимой группе.

Поведение подростков зачастую бывает непредсказуемым, за короткий пе-
риод они могут продемонстрировать абсолютно противоположные реакции:
t� целеустремленность и настойчивость сочетаются с импульсивностью;

t� неуемная жажда деятельности может смениться апатией, отсутствием 
стремлений и желаний что-либо делать;

t� повышенная самоуверенность, безаппеляционность в суждениях быстро 
сменяются ранимостью и неуверенностью в себе;

t� развязность в поведении порой сочетается с застенчивостью;
t� романтические настроения нередко граничат с цинизмом, расчетливо-

стью;
t� нежность, ласковость бывают на фоне недетской жестокости;
t� потребность в общении сменяется желанием уединиться.

В этот период подросток начинает осваивать пространство вокруг себя и не 
всегда имеет возможность конструктивной деятельности, которая раскрыла 
бы силу его «Я». Он переживает период поиска форм проявления своей силы и 
энергии в сочетании со снижением интеллектуальной активности, его состо-
яние «готовности к подвигу» может приводить к девиантным проявлениям. 
Даже в своем успешном развитии при благоприятных условиях подростковый 
возраст несет в себе асоциальный потенциал.
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ИНТЕРНЕТ-РИСКИ

ИНТЕРНЕТ-РИСКИ

В современном мире, где действительность разделена на две плоскости: 
виртуальную и реальную, возможность столкнуться с рисками значи-

тельно возрастает, т.к. часть из них присутствует в реальной действительно-
сти, а часть обнаруживается в виртуальной.

Часто мы информируем детей о реальных рисках на улице, среди людей, 
забывая, что подобные риски могут угрожать им и в виртуальном простран-
стве. Информационная безопасность ребенка на сегодняшний день являет-
ся такой же важной и актуальной темой и обязанностью родителя, которую 
необходимо выполнять по отношению к своему ребенку, как и соблюдение 
дорожной безопасности, сохранение ценности здоровья, соблюдение правил 
и законов и т.д.

КАКИЕ РИСКИ ПОДСТЕРЕГАЮТ ДЕТЕЙ  
ЗА СВЕТЯЩИМСЯ ЭКРАНОМ?

t� чрезмерная увлеченность Интернет пользованием, компьютерными игра-
ми, «серфингом», онлайн-казино;

t� риск вовлечения в экстремистские или иные опасные сообщества и группы;
t� риск стать жертвой мошенников и понести финансовые и моральные за-

траты;
t� риск встретиться с агрессией, грубостью или травлей в социальных сетях;
t� риск попадание на сайты, содержащие информацию, наносящую вред не-

окрепшей психике и эмоциональному самочувствию ребенка.



Родителям о психологической безопасности детей и подростков

10 11Памятка для родителейФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей»

20182018

КАК ЗАЩИТИТЬ РЕБЕНКА ОТ ИНТЕРНЕТ-РИСКОВ?

Для того чтобы помочь ребенку справиться с интернет-рисками необ-
ходимо, в первую очередь, понять, что единственно возможным вариантом 
помощи является ваше участие в жизни ребенка, включая и виртуальную 
реальность, «онлайн мир» ребенка. Зачастую, родитель не хочет разбирать-
ся в том, что же на самом деле делает ребенок, находясь за компьютером, и 
предпочитает, отстранившись, прочитать нотации или грубо пресечь попыт-
ки использования Интернета ребенком. Такое родительское поведение усугу-
бляет желание ребенка углубиться в свою увлеченность, где «родитель ниче-
го не понимает». Нежелание родителя понимать причины, подталкивающие 
ребенка к чрезмерному пользованию Интернетом, воспринимается ребенком 
как нежелание вести диалог с ним, отказ от общения, отказ понимать его. При 
этом ребенок чувствует себя непонятым своим родителем, думает, что роди-
тель не хочет, не желает, не может общаться с ним. Нередко такие мысли со-
провождаются чувствами печали, одиночества, досады, от которых ребенок 
спасается, снова погружаясь в приятный и понятный ему виртуальный мир, 
где замыкается этот круг непонимания. Как разорвать и выйти из этого круга, 
наносящей урон состоянию и поведению ребенка?

ЧТО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ:
t� вешать ярлыки на ребенка (например, фраза «Да ты болен!»);
t� обвинять, ругать и стыдить ребенка (например, фразы: «Ты тратишь свою 

жизнь понапрасну!», «Лучше бы погулять сходил/почитал/поиграл» и т.д.);
t� угрожать ребенку, требовать от него мгновенных изменений;
t� сравнить ребенка с другими детьми (например, фразы: «Посмотри на сво-

его соседа, он не сидит сутками за компьютером!», «А вот твоя однокласс-
ница все успевает, потому что не играет в компьютерные игры!» и т.д.).

ИЗБЕГАЙТЕ ОСУЖДАЮЩИХ КОММЕНТАРИЕВ  
В ТАКИХ СФЕРАХ КАК:
t� современные технологии и Интернет;

t� игры и их производители;
t� интернет-серверы;
t� друзья ребенка и другие дети;
t� родители друзей ребенка;
t� школа;
t� гены

ЧТО ДЕЛАТЬ НУЖНО:
t� наблюдайте за своими детьми внимательно и с интересом;
t� постарайтесь понять, что они чувствуют, как они мыслят;
t� поставьте себя на их место;
t� искренне интересуйтесь тем, что вовлекает их в игру;
t� искренне интересуйтесь что им нравится в играх.

РОДИТЕЛЯМ НЕОБХОДИМО ПОНИМАТЬ:
t� Что их детям нравится в играх?
t� Какие приложения и технологии используются для этого? Какие игры сей-

час современны?
t� Как играть в эти игры?
t� Сколько времени дети проводят, играя в эти игры?
t� Когда их дети играют в игры?
t� Где они играют?
t� С кем они играют?

НАЙДИТЕ ОТВЕТЫ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
t� Каким образом Интернет и онлайн-игры служат моему ребенку?
t� (дают ему чувство заботы о нем, свободы, принадлежности, цели и т.д.)
t� Что ему / ей нравится в виртуальном пространстве и играх? (мастерство, 

дружба, структура, сообщество, проблемы, конкуренция и т.д.)

Интернет-риски
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t� Чем в эмоциональном и психологическом плане привлекательно общение 
в виртуальном пространстве и игры для него /нее?

t� (сообщество, отношения, чувство волнения и радости и т.д.)
t� Чего он / она может пытаться избегать в мире реальном?

- в собственном мире (проблемы со школой, семьей, друзьями, восприяти-
ем своего тела, отношениями с противоположным полом);

- в эмоциональном мире (депрессия, тревога, низкая самооценка);
- в духовном (духовная опустошенность, экзистенциальная вакуум, во-

просы бытия);
t� Каковы могут быть другие причины обращения к Интернету?

СПОСОБЫ ПОГОВОРИТЬ С РЕБЕНКОМ:
t� проявлять искреннее любопытство и интерес к их онлайн-жизни;
t� присоединитесь к ним в их интересах;
t� не принижайте их виртуальную жизнь (она так же реальна для них, как и 

их «настоящая» жизнь);
t� не уменьшайте важность интернета и других передовых технологий. это 

современный мир, в котором они растут, он не плохой и не хороший, он 
существует, и его не избежать;

t� не запрещайте интернет (если это вообще возможно);
t� договоритесь о временных лимитах, и доверяйте ребенку в соблюдении 

этих договоренностей.
t� обучите детей навыкам самоконтроля, чтобы они не могли устанавливать 

себе рамки, находясь вне дома.
t� предлагайте «офлайновые» действия (вне интернета), которые могут быть 

интересны в дополнение к (а не вместо!) онлайн-деятельности.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К СВОЕМУ РЕБЕНКУ:
t� Попросите его/ее показать Вам, что ему/ей нравится в Интернете.
t� Проявляйте уважение к их интересам;
t� Просите, чтобы они показали Вам, как это работает

t� Если Вы готовы, играйте онлайн со своим ребенком. Пусть он/она научат Вас.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это может показаться отталкивающим, или склоняю-
щим к интернет-зависимости, но это также может быть каналом для нача-
ла диалога с ребенком. Ведь Вы как взрослый можете установить время для 
игры, можете объяснять все опасности и трудности, поджидающие играю-
щего в интернете, а, значит, можете контролировать и учить этому ребенка!

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-УГРОЗ 
ВАШЕМУ РЕБЕНКУ?
t� Прежде всего, попытайтесь установить достоверность информации  

об интернет-угрозе.
t� Не принимайте срочных жестких мер по проверке пребывания детей  

в группах и сетях!
t� Обратитесь в образовательную организацию, где учится ребенок, в органы 

управления образованием или ближайшее отделение полиции.
t� При обнаружении сайтов в Интернете с опасным содержанием или узнав, 

что от кого-то исходит угроза жизни и благополучию ребенка, обратитесь 
в подразделение по делам несовершеннолетних или оперативную часть 
полиции, или Роспотребнадзор.

Многие родители, поддавшись панике, запрещают своим детям пользо-
ваться Интернетом, устанавливают тотальный контроль их жизни и обще-
ния, требуют признаний ребенка в том, в каких группах он состоит и немед-
ленного выхода из всяких групп. Все это приводит к обострению конфликтов 
в семье, к росту взаимонепонимания, и, как следствие, к эмоциональному 
отдалению ребенка. А ведь именно отсутствие доверия в семье, в общении 
с близкими и значимыми людьми является первопричиной подверженности 
ребенка всевозможным негативным воздействиям, включая воздействие че-
рез Интернет. Главное, что мы должны понимать, что даже самые жесткие 
меры запретительного характера не гарантируют полную защиту детей и 
подростков от нежелательных воздействий.
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СУИЦИДАЛЬНЫЕ РИСКИ

СУИЦИДАЛЬНЫЕ РИСКИ

Общей причиной подросткового суицида является социально-психоло-
гическая дезадаптация, возникающая под влиянием острых психотрав-

мирующих ситуаций, нарушения взаимодействия личности с ее ближайшим 
окружением. Однако для подростков это чаще всего не тотальные наруше-
ния, а нарушения общения с близкими, с семьей.

ФАКТОРЫ СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА  
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Почему подросток совершает суицид? Основные мотивы суицидального 
поведения у детей и подростков:
t� Переживание обиды, одиночества, отчужденности и непонимания.
t� Действительная или мнимая утрата любви родителей, неразделенное чув-

ство и ревность.
t� Переживания, связанные со сложной обстановкой в семье, со смертью, 

разводом или уходом родителей из семьи.
t� Чувства вины, стыда, оскорбленного самолюбия, самообвинения (в т.ч. 

связанного с насилием в семье, т.к. зачастую подросток считает себя вино-
ватым в происходящем и боится рассказать об этом).

t� Боязнь позора, насмешек или унижения.
t� Страх наказания (например, в ситуациях ранней беременности, серьезно-

го проступка), нежелание извиниться.
t� Любовные неудачи, сексуальные эксцессы, беременность.
t� Чувство мести, злобы, протеста, угроза или вымогательство.
t� Желание привлечь к себе внимание, вызвать сочувствие, избежать неприят-

ных последствий, уйти от трудной ситуации, повлиять на другого человека.
t� Сочувствие или подражание товарищам, кумирам, героям книг или фильмов.
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На первое место среди мотивов суицидального поведения подростков вы-
ходят мотивы, связанные с семьей. А психологический смысл суицидального 
поступка чаще всего — это обращение к другому. Недаром «…самоубийство —  
мольба о помощи, которую никто не услышал…».

ОСОБЕННОСТИ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ:
t� Детская повышенная впечатлительность и внушаемость, способность 

ярко чувствовать и переживать, склонность к колебаниям настроения, 
слабость критических способностей, эгоцентрическая устремленность об-
условливают импульсивность в принятии решения, в том числе и суици-
дального характера.

t� Гнев, протест, злоба или желание наказать себя и других также могут ле-
жать в основе развития суицидального поведения.

t� Для подростков характерны повышенная склонность к самоанализу, пес-
симистическая оценка окружающего и своей личности, что также может 
спровоцировать суицидальный поступок.

t� Эмоциональная нестабильность, присуща почти четверти здоровых под-
ростков, и неумение ослабить эмоциональное напряжение также может 
привести к суицидальным действиям.

t� Дети, а нередко и многие подростки, совершая суицид, прямо не предус-
матривают смертельного исхода. Это происходит из-за неадекватного по-
нимания «смерти», которая в младшем возрасте обычно воспринимается 
весьма абстрактно, как что-то временное, похожее на сон, не всегда свя-
занное с собственной личностью. Часто младшие школьники думают, что 
смерть является наказанием за плохие дела, они считают смерть малове-
роятной, не осознают ее возможности для себя, не считают необратимой. 
Для подростков смерть становится более очевидным явлением. Но они 
фактически отрицают ее для себя, экспериментируя с опасными вещества-
ми или будучи вовлеченными в другую привлекательную, но рискованную 
активность. В дальнейшем подросток принимает мысль о своей смерти, но, 
преодолевая возникшую тревогу, отрицает реальность этой возможности.

t� В развитии суицидального поведения подростков немаловажную роль 
играет подражание (копирование образцов поведения) и повышенная вну-
шаемость, в силу которой возможны групповые суицидальные попытки.

t� Для подростков характерно наличие взаимосвязи попыток самоубийств 
с отклоняющимся поведением: побегами из дома, прогулами школы, ран-
ним курением, мелкими правонарушениями, конфликтами с родителями, 
алкоголизацией, наркотизацией, сексуальными эксцессами и т.д.

ВНЕШНИЕ ИНДИКАТОРЫ СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА.  
ВНИМАНИЕ, «ЗНАКИ»!

Несмотря на то, что подростков в ситуации, с их точки зрения неразреши-
мой, переполняет чувство безнадежности, безысходности, они могут неосоз-
нанно «сигнализировать» окружающим о своих намерениях. Подоплека всех 
их действий такова, чтобы найти кого-нибудь, кто принесет им чувство об-
легчения и безопасности. Чтобы не упустить возможность помочь подростку, 
тем самым предотвратить формирующееся суицидальное поведение, нужно 
быть внимательными к этим «знакам»:
t� высказывания о нежелании жить: «Было бы лучше умереть», «Не хочу 

больше жить», «Я больше не буду ни для кого проблемой», «Тебе больше 
не придется обо мне волноваться», «Хорошо бы заснуть и не проснуться», 
«Мне нельзя помочь», «Скоро все закончится», в т.ч. шутки, иронические 
замечания о желании умереть, о бессмысленности жизни;

t� фиксация на теме смерти в литературе, живописи, музыке; частые разгово-
ры об этом, сбор информации о способах суицида (например, в Интернете);

t� активная предварительная подготовка к выбранному способу совершения 
суицида (например, сбор таблеток, хранение отравляющих веществ);

t� сообщение друзьям о принятии решения о самоубийстве (прямое и кос-
венное); косвенные намеки на возможность суицидальных действий, на-
пример, помещение своей фотографии в черную рамку, употребление в 
переписке, разговорах просуицидальных высказываний, символов;

t� раздражительность, угрюмость, подавленное настроение, проявление 
признаков страха, беспомощности, безнадежности, отчаяния, чувство 
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одиночества («меня никто не понимает, и я никому не нужен»), сложность 
контролирования эмоций, внезапная смена эмоций (то эйфория, то при-
ступы отчаяния);

t� негативные оценки своей личности, окружающего мира и будущего, поте-
ря перспективы будущего;

t� постоянно пониженное настроение, тоскливость. Ребенок считает, что у 
него ничего не получится, он ни на что не способен. Ребенок подавлен, 
безразличен, иногда ощущает вину перед окружающими;

t� необычное, нехарактерное для данного ребенка поведение (более безрас-
судное, импульсивное, агрессивное; несвойственное стремление к уедине-
нию, снижение социальной активности у общительных детей, и наоборот, 
возбужденное поведение и повышенная общительность у малообщитель-
ных и молчаливых). Возможно злоупотребление алкоголем, психоактив-
ными веществами;

t� стремление к рискованным действиям, отрицание проблем;
t� снижение успеваемости, пропуск занятий, невыполнение домашних заданий;
t� символическое прощание с ближайшим окружением (раздача личных ве-

щей, фото, подготовка и выставление ролика, посвященного друзьям и 
близким); дарение другим вещей, имеющих большую личную значимость;

t� попытка уединиться: закрыться в комнате, убежать и скрыться от друзей 
(при наличии других настораживающих признаков).

ГРУППЫ СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА — ЭТО ПОДРОСТКИ:
t� находящиеся в сложной семейной ситуации (болезненный развод родите-

лей, предпочтение родителями одного ребенка по отношению к другому, 
жестокое обращение в семье, психически больные родственники);

t� испытывающие серьезные проблемы в учебе;
t� не имеющие друзей;
t� не имеющие устойчивых интересов, хобби;
t� склонные к депрессиям (имеющие психические заболевания):

t� перенесшие тяжелую утрату;
t� остро переживающие несчастную любовь (разрыв высокозначимых лю-

бовных отношений);
t� имеющие семейную историю суицида (или ставшие свидетелями суицида, 

либо сами пытавшиеся покончить с собой);
t� употребляющие алкоголь, психоактивные вещества;
t� имеющие недостатки физического развития, инвалидность, хронические 

соматические заболевания;
t� совершившие уголовно наказуемый поступок (характеризующиеся кри-

минальным поведением) или ставшие жертвой уголовного преступления 
(в т.ч. насилия);

t� попавшие под влияние деструктивных религиозных сект или молодежных 
течений.

КАК ПОМОЧЬ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ?
Родители, близкие детей могут привить ребенку навыки преодоления, со-

владания со сложными ситуациями, научить справляться со стрессом. Для 
того чтобы снизить воздействие стрессогенных факторов, научить ребенка 
самостоятельно справляться со стрессом, родителям необходимо:
t� Сохраняйте и поддерживайте благоприятную, спокойную, доброжела-

тельную атмосферу в семье. Доброжелательное спокойствие членов семьи 
поможет убедить подростка, что не все потеряно, есть выход.

t� Всегда воспринимать проблемы и переживания ребенка серьезно, какими 
бы несущественными они ни казались. Поддерживайте в ребенке уверен-
ность в том, что если что-то не получается, то не от того, что он неудачник, 
а потому, что так складываются обстоятельства, и Вы сопереживаете его 
чувствам и готовы всегда прийти на помощь, если он эту помощь готов 
принять.

t� Стараться регулярно общаться, разговаривать с ребенком на темы, связан-
ные с его переживаниями, чувствами, эмоциями. Старайтесь строить (не 
навязывать) перспективы будущего совместно с подростком.

Суицидальные риски
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t� Рассказывайте о своих переживаниях, мыслях, честные истории из жизни, в 
том числе и о преодолении Вами и знакомыми трудных, казавшихся нераз-
решимыми жизненных ситуаций. Обычный разговор по душам способен 
заставить подростка поверить в свои силы. Посочувствуйте, скажите, что 
Вы понимаете, как ему сейчас трудно. Дети, которые чувствуют поддержку 
и искреннее сочувствие родителей, справляются со стрессом быстрее.

t� Не препятствуйте подростку в принятии самостоятельных решений (не 
влияющих на жизнь и здоровье его и других людей). Научите ребенка, пре-
жде чем принять любое решение, просчитать последствия своих действий 
и меру ответственности, которую он готов взять на себя за реализацию 
этого решения. Постарайтесь задавать открытые вопросы, чтобы ребенок 
смог подумать и ответить, не ограничиваясь односложным «да» или «нет» 
(например: «Какие «за» и «против» этого решения?», «На что это больше 
всего повлияет?», «Что подсказывает твоя интуиция?»).

t� Научите ребенка выражать свои эмоции в социально приемлемых формах 
(агрессию через активные виды спорта, физические нагрузки; душевные 
переживания через доверительный разговор с близкими, приносящий об-
легчение). Часто подростку сложно рассказывать о своих переживаниях 
родителям или сверстникам. С этой целью предложите ребенку завести 
тетрадь, в которой подросток будет рассказывать о своих переживаниях. 
Выложив эмоции на бумагу, он почувствует облегчение, освободившись 
от негативных мыслей.

t� Поощряйте физическую активность ребенка. Стресс — это, прежде все-
го, физическая реакция организма, поэтому эффективно бороться с ним 
ребенку поможет любая деятельность, требующая физических усилий: 
всевозможные виды спорта, пение, танцы… Старайтесь не вынуждать 
подростка тратить силы на то, что ему не интересно, но постарайтесь 
определить совместно с подростком, каким активным дополнительным 
занятием он хотел бы заниматься.

t� Поддерживайте и стимулируйте творческий ручной труд подростка. 
Даже если Вам кажется, что он «впадает в детство» и ничего полезного 
не делает (рисование, плетение «фенечек», украшение одежды, склеивание  
моделей), все это является своеобразной «разрядкой», несет успокоение, 

через работу воображения подросток отвлекается от негативных пережи-
ваний, повседневных проблем.

t� Заботьтесь о том, чтобы подросток «принимал» свое тело, не отвергал 
свои телесные ощущения. Старайтесь сохранять контакт с взрослеющим 
ребенком, в том числе на телесном уровне (объятия, прикосновения,  
поглаживания).

t� Поощряйте ребенка к заботе о ближних (старшее поколение, младшие 
дети, домашние питомцы). Приятные необходимые обязанности, ощуще-
ние, что «кто-то от меня зависит», «без меня не справится», «я нужен ко-
му-то» являются в жизни дополнительным ресурсом для подростка.

t� Поддерживайте семейные традиции, ритуалы. Семейные ритуалы можно 
и нужно трансформировать с течением времени, чтобы младшее поколе-
ние с удовольствием участвовало в них, а не воспринимало их как неот-
вратимое, скучное, бесполезное времяпрепровождение.

t� Стараться поддерживать режим дня подростка (сон, режим питания). 
Чаще давайте подростку возможность получать радость, удовлетворение 
от повседневных удовольствий (вкусная еда, принятие расслабляющей 
ванны, красивая одежда, поход на концерт, в кафе и т.д.).

ЧТО ДЕЛАТЬ В СИТУАЦИИ УГРОЗЫ?
t� Вызовите подростка на разговор, скажите ему, что Вас беспокоят измене-

ния его настроения, поведения, что Вы его очень любите и хотите помочь.
t� Задавайте вопросы, давайте возможность высказаться, будьте честны в 

своих ответах. Подростка необходимо уверить, что он может говорить о 
своих переживаниях без стеснения, даже о таких отрицательных эмоциях, 
как ненависть, горечь, злоба или желание отомстить.

t� Подчеркивайте временный характер проблем, вселяйте надежду. Упоми-
найте о вещах важных для ребенка, вспоминайте ситуации, когда ребенок 
был успешным, когда он справился с трудной ситуацией.

t� Ищите конструктивные выходы из ситуации. Стройте совместные планы на 
будущее. Попросите ребенка совместно с Вами поразмыслить над альтерна-

Суицидальные риски
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тивными решениями, которые, возможно, кажутся на первый взгляд невы-
полнимыми, абсурдными, которые еще не приходили подростку в голову.

t� Заверьте ребенка в своей поддержке в любой трудной для него ситуации. 
Договоритесь о том, что впредь, оказавшись в критической ситуации, он 
не будет предпринимать каких-либо действий, прежде чем не поговорит с 
Вами, чтобы Вы еще раз смогли обсудить дальнейшие пути решения.

t� Обратитесь в образовательную организацию, где учится ребенок, погово-
рите с классным руководителем, школьным психологом.

t� Не бойтесь обратиться за помощью к специалистам: психологу, психиатру, 
а также можно круглосуточно обратиться в службы экстренной помощи 
в трудных ситуациях: Всероссийский Детский телефон доверия (8–800–
2000–122), Горячая линия «Ребенок в опасности» Следственного комитета 
РФ (8–800–200-19-10).

Раздел 4

РИСКИ АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
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РИСКИ АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ФАКТОРЫ РИСКОВ И ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ  
АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ  
И ПОДРОСТКОВ: ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Причин возникновения асоциального поведения множество — это вос-
питание, наследственность, обучение, социальная среда. Но можно выделить 
ряд факторов, которые в купе друг с другом влияют на возникновение и раз-
витие асоциальных форм поведения в подростковом возрасте.

1) Биологический — проявляется в виде физических особенностей,  
к примеру, внешняя непривлекательность, различные дефекты, слуха, речи.

2) Психологический — проявляется в психоневрологических отклонени-
ях, а также зависит от темперамента и состояния личности — это и повы-
шенная внушаемость, и психопатия, и наличие повышенной возбудимости 
нервной системы.

3) Социальный — выражается в отношении подростка с обществом (то, 
как он общается с семьей и друзьями).

Несмотря на то, что факторов и причин возникновения асоциального по-
ведения у подростка множество, избежать его вполне реально. Чем раньше 
родители начинают профилактику проявления асоциальных форм поведе-
ния у детей, тем больше шансов, что ребенок вступит во взрослую жизнь, 
минуя это состояние.

ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ ПОДРОСТКОВ

Зная основные причины того, почему поведение ребенка начинает от-
клоняться от нормы, можно предотвратить проявление асоциальных 
форм поведения. Однако родители должны помнить, что предупреждение  

девиантного поведения это, прежде всего доверие в семье и близкое общение  
с ребенком. Именно семейные конфликты зачастую приводят к непоправимым  
последствиям.

Начинать профилактику необходимо с раннего возраста, с детства объ-
яснять ребенку, что такое хорошо и что такое плохо. Ребенок в первую оче-
редь ищет понимание и поддержку у родителей, в отношениях с подростком 
обязательно должно присутствовать доверия. При этом у ребенка не должно 
быть ощущения вторжения в его дела, он добровольно должен впускать вас 
в свою личную жизнь. На примере различных жизненных ситуаций ребенку 
необходимо объяснять, что проблемы нужно решать, а не бежать от них.

КАЖДЫЙ РОДИТЕЛЬ ОБЯЗАН ЗНАТЬ:
1. С кем дружит ваш ребенок, в каких компаниях он бывает.
2. Кто его лучший друг или подруга.
3. Чем увлекается, какие у него интересы.

РОДИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, ЕСЛИ РЕБЕНОК:
1. Вам грубит, дерзит, уходит их дома, не ставя вас об этом в известность.
2. Вам лжет.
3. Требует у Вас деньги.
4. Становится зависимым от алкоголя.
5. Перестает с Вами общаться и не реагирует на Ваши требования.
6. Не справляется со школьной программой из-за прогулов, не сделанной  

домашней работы.

ЧТО ДЕЛАТЬ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ  
АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ?
t� Информировать ребенка и повышать его психологическую грамотность 

относительно тех внутриличностных проблем, с которыми он столкнулся. 
Здесь могут помочь научные данные, опыт других людей и т.п. (см. полез-
ные ссылки).
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t� Важно слушать и слышать ребенка, и рассказывать ему, что вы прошли 
через те же самые проблемы, что и он. Это не только будет развивать до-
верие, но и хорошо разрядит обстановку (использование приема «воспи-
тание метафорой». Самый простой и действенный способ найти общий 
язык с подростком — это общение с ним на языке метафор).

t� Необходимо учить ребенка справляться с жизненными трудностями,  
с личными переживаниями и стрессовыми ситуациями, и помогать ему 
выстраивать правильные жизненные приоритеты.

t� Необходимо признавать и уважать в каждом ребенке личность, способ-
ствовать свободному развитию и совершенствованию его душевного мира.

t� Крайне важно, чтобы ребенок никогда не чувствовал себя одиноко, у него 
должна быть уверенность в себе и близких.

t� Помогать ребенку найти тот вид деятельности, где он сможет реализовать 
себя и будет успешен. Занять ребенка в различных секциях, отдать ребен-
ка в спорт или творческую группу. Нужно направить его интересы и энер-
гию в положительное русло.

t� Использовать конструктивные и адекватные меры поощрения и наказа-
ния. Не злоупотреблять наказаниями и запретами.

t� Необходимо развивать познавательный интерес ребенка. Вовлекать детей 
в разные виды деятельности.

t� Необходимо разговаривать и объясняться с ребенком, но не ставить усло-
вий, не требовать идеального поведения.

t� Комплексно вводить изменения в режим дня, в общество и досуг подростка.
t� Замечать даже незначительные изменения в поведении, так как сначала 

асоциальное поведение проявляется эпизодически.
t� Необходимо находить сильные стороны и качества подростка и правиль-

но их использовать и развивать. В ребенка необходимо верить — это глав-
ное. Великое значение имеет для трудного подростка испытать счастье, 
радость от успеха. Это величайший стимул к самосовершенствованию.

t� Если самостоятельные способы найти общий язык с трудным ребенком 
не представляется возможным, нужно обратиться к помощи психолога. 
Профессиональная консультация поможет ребенку разобраться в себе и 
уладить внутрисемейные конфликты.

ПОЛЕЗНЫЕ  ССЫЛКИ:

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ:
t� Всероссийский Детский телефон доверия: 8–800–2000–122
t� Психологическое консультирование, экстренная и кризисная психологи-

ческая помощь для детей в трудной жизненной ситуации, подростков и их 
родителей (бесплатно, круглосуточно)

t� Горячая линия «Ребенок в опасности» Следственного комитета РФ:  
8–800–200-19-10

t� Дети, их родители, а также все неравнодушные граждане, обладающие ин-
формацией о совершенном или готовящемся преступлении против несо-
вершеннолетнего или малолетнего ребенка, могут позвонить по бесплат-
ному, круглосуточному номеру телефона.

t� Я — родитель http://www.ya-roditel.ru/
t� Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

http://fond-detyam.ru/
t� Информационный портал о всех видах зависимостей, связанных с ком-

пьютерными и мобильными устройствами. http://netaddiction.ru/1
t� Линия помощи «Дети ОНЛАЙН». http://detionline.com/helpline/risks
t� Специализированные страницы сайта ФГБНУ «Центр защиты прав и ин-

тересов детей»: «ПОДДЕРЖКА ДЕТСТВА», «ТВОЕ ПРАВО», «ИНФОР-
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБНУ ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ

РОДИТЕЛЯМ
О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ



ШКОЛЬНИКАМ О БУЛЛИНГЕ 

 

СЛОВЕСНЫЙ БУЛЛИНГ 

Это когда кто-то обзывает другого человека неприятными для него словами, дразнит его или 

шутит о нем жестоким образом. Это то, что может сильно ранить чьи-то чувства. Такого рода 

обидные слова особенно неприятны, если речь идет о чьей-то семье, национальности или религии, 

о внешнем виде человека. 

• ФИЗИЧЕСКИЙ БУЛЛИНГ 

Этот вид буллинга может включать в себя пощечины, толчки, пинки ногами, подножки и т.п. 

Физическим буллингом можно назвать и такую ситуацию, когда хулиган намеренно 

повреждает/пачкает одежду или другое личное имущество жертвы. 

УГРОЗЫ 

Иногда хулиган может угрожать жертве, над которой он издевается: «Мы проучим тебя после 

школы» — и тому подобное. 

НЕПРИЛИЧНЫЕ ЖЕСТЫ 

Жесты — это сообщения, которые мы показываем невербально, т.е. без слов. Некоторые жесты 

могут выглядеть угрожающе, их используют хулиганы. Такие жесты включают в себя 

показывание кулаков, неприличные жесты и грозные взгляды. 

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО 

Под вымогательством мы понимаем получение денег или личного имущества от человека, над 

которым издеваются. Иногда хулиганы заставляют жертву воровать для них вещи, ломать или 

портить имущество. В таких ситуациях хулиган угрожает человеку, что он расскажет всем 

окружающим об этом. Такое поведение хулигана вынуждает жертву воровать или ломать вещи 

всем окружающим снова и снова. 

ИГНОРИРОВАНИЕ КОГО-ТО, ОСТАВЛЕНИЕ В СТОРОНЕ 

Если человек ВСЕГДА остается вне игры, занятия или беседы, то это тоже буллинг. 

ПОПЫТКИ ЗАСТАВИТЬ ДРУГИХ НЕ ЛЮБИТЬ ЖЕРТВУ 

При таком типе издевательств, хулиган или хулиганы пытаются сделать человека, над которым 

издеваются непопулярным. Хулиган может распространять ложь о ком-то, слухи или сплетни. 

Хулиганы также могут угрожать другим ученикам и заставлять их не общаться с тем человеком, 

над которым издеваются: «Если вы поговорите с..., мы проучим вас потом». 

ПИСАТЬ ИЛИ РИСОВАТЬ ГАДОСТИ ПРО КОГО-ТО 

 К такому буллингу можно отнести распространение неприятных записок или рисунков о жертве. 

Подобное поведение также может включать в себя рисование оскорбительных граффити в 

пространстве школы или в общественных местах. 

КИБЕРБУЛЛИНГ 

Жертва подвергается травле по телефону или в Интернете, ей отправляют-ся угрожающие или 

оскорбительные сообщения, фотографии публикуются в Интернете, делаются «фотожабы» и т. д. 

• Даже если хулиган говорит вам, что это ваша собственная ошибка или что это была всего лишь 

шутка, это не оправдывает издевательство над вами! 

• Если буллинг заставляет вас чувствовать себя бесполезными, беспомощными или виноватыми, 

знайте, что это именно то, чего хочет хулиган. Это единственный способ, которым хулиган 

может почувствовать себя сильным и важным. 

• Иногда у хулиганов есть проблемы или неуверенность в чем-то, и они ее пытаются скрыть, 

издеваясь над другими (например, дети, которых слишком жестоко наказывают дома, могут 

перенести это на других детей в школе, «заставить их платить» за опыт, который они были 

вынуждены испытать). 

• Говорите со взрослыми о том, что над вами издеваются — почему это так важно для вас. 

Спросите, как поступить, если над вами издеваются и вы хотите, чтобы это прекратилось. В 

любом случае, нужно рассказать об этом взрослому, которому вы доверяете — члену семьи, 

опекуну или кому-то в школе (учителю или другому сотруднику, с которым вы хорошо ладите). 

• Говорить кому-то, что над вами издевались — это одна из самых трудных вещей в мире. Но это 

точно необходимо. Вот почему мы изложили наши мысли об этом ниже. 



•  

                      КАК ВЕСТИ СЕБЯ, ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ЖЕРТВОЙ БУЛЛИНГА 

1. БУДЬТЕ СПОКОЙНЫ! 

Сначала вы можете попробовать игнорировать хулигана. Это работает, когда хулиган все еще 

пытается понять, можно ли над вами издеваться. Это может не помочь, если агрессор уже начал 

вас травить или даже атакует физически. 

2. УХОДИТЕ! 

Если возможно, необходимо уйти от хулигана. Избегайте ситуаций и мест, где хулиган обычно 

нападает на вас или где нет людей. Держитесь рядом 

с другими людьми, особенно взрослыми и учителями. Если на пути в школу есть место, где над 

вами часто издеваются, подумайте о том, можете ли вы использовать другой маршрут по пути в 

школу и из школы. 

3. РАССКАЖИТЕ ИМ, ЧТО ВАМ НЕ НРАВИТСЯ! 

Скажите хулиганам ясно и спокойно, что вам не нравится то, что они делают, что они должны 

остановиться, используя выражения, такие как «Стоп!», «Прекрати!» и «Это больно!» 

3. ОТВЕЧАЙТЕ С ЮМОРОМ И БУДЬТЕ УМНЫ! 

Если вместо ответных оскорблений человек шутит над ситуацией, это вызывает недоумение у 

хулиганов. Юмор — один из самых эффективных способов разоружить хулигана, но он также и 

самый сложный. Не каждая шутка вызовет у хулигана чувство растерянности, некоторые могут 

раздражить агрессора еще сильнее. 

5. РАССКАЖИТЕ КОМУ-НИБУДЬ О БУЛЛИНГЕ! 

Люди, подвергшиеся издевательствам, нуждаются в помощи своих семей школ. Никто не может 

справиться с издевательствами в одиночку. Найдите кого-то, кому вы доверяете, желательно 

взрослого. Разговор помогает лучше понять ситуацию и справиться со сложными чувствами. 

Важно, чтобы человек, с которым вы решили поговорить, слушал вас и уважал ваше мнение. 

Если кто-то скажет вам: «Это ваша вина!» или «То, что тебя не убивает, де-лает тебя сильнее!» 

— знайте, что они не правы! Иногда взрослые не знают о реальной природе буллинга и его 

последствиях. Поэтому хорошо так-же поговорить со школьным психологом или социальным 

педагогом — их обучили помогать детям, ставшим жертвами травли. Никто не сможет вам 

помочь, если вы не скажете кому-то, что над вами издевались — ваша семья и учителя не умеют 

читать мысли. 

6. НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА КАК-ТО САМИ «УЙДУТ» — ПЛОХОЙ 

ВАРИАНТ 

Ситуация почти наверняка ухудшится, если вы будете молчать, потому что хулиган поймет, что 

ему это сходит с рук. 

7. В СЛУЧАЕ КИБЕРБУЛЛИНГА СОХРАНЯЙТЕ СООБЩЕНИЯ ОТ 

ХУЛИГАНА И ПЕРЕПИСКИ В ИНТЕРНЕТЕ 

Даже если вы хотите избавиться от вещей, которые причинили вам боль как можно скорее. 

Таким образом вы всегда сможете предоставить сохранен-ный материал в полицию, чтобы 

остановить хулигана. Кроме того, в случае, если хулиган попытается «отфотошопить» вашу 

переписку с целью обол-гать вас, вы всегда сможете доказать свою невиновность. 

8. ИНФОРМИРУЙТЕ ПОЛИЦИЮ! 

Возможно, вам придется сообщить в полицию в случае очень серьезного эпизода буллинга. Вы 

можете сделать это сами, позвонив в полицию по телефону 102, или вы можете попросить 

своих родителей или учителя сделать это за вас. Вы не должны стесняться из-за того, что вы 

позвонили в полицию — у вас есть право на то, что вы делаете! 

Люди иногда могут дать вам советы, которые могут вам не помочь. Например, «Останови это!», 

«Это пройдет!», «Что тебя не убивает, делает сильнее!» «Издевательство — это нормально, все 

издеваются!» или «Ответь им, не будь тряпкой!» Страдание в тишине в надежде на то, что буллинг 

просто прекратится, не является решением. Страдание в течение длительного времени вредит 

вашему здоровью. Борьба — это очень опасное решение, оно работает, только если вы уверены, что 

можете победить хулигана и имеете достаточное количество сторонников. В противном случае она 

может сделать ситуацию еще хуже, поскольку хулиган станет ожидать, что вы будете 

сопротивляться, и использует этот факт, чтобы оправдать собственные дальнейшие действия. 



Также может оказаться, что не хулиган, а вы будете тем, кто получит наказание за неправильное 

поведение. Многие люди боятся сказать кому-то, что они были жертвами буллинга, потому что они 

думают, что издевательства станут хуже, если они это сделают. Они думают, что хулиган узнает, 

кто «сказал», и захочет отомстить. Они думают, что их будут называть гадкими именами, если они 

«расскажут» о хулигане. Существует большое давление против «говорить учителю», особенно в 

средней школе. Люди, которые рас-сказывают учителю о том, что про-исходит между учащимися, 

могут называться «доносчиками» или иными вариантами, такими, как «крыса» или «стукач». 

Пожалуйста, помните одну вещь: говорить учителю, что над вами или кем-то еще издеваются, — 

это не то же самое, что быть «стукачом». 

Если вы не уверены или боитесь того, как именно школа может отреагировать на ваше 

сообщение о том, что над вами издевались, будет хорошей идеей сначала рассказать кому-то дома. 

Взрослый еще дома может узнать, как в школе рассматриваются подобные дела с случаями 

буллинга, прежде чем пойти и рассказать. Есть некоторые вещи, которые родитель или опекун, или 

тот, кто заботится о вас дома, должен знать о том, чтобы сообщить об инциденте издевательств в 

школу. 

НЕ ВЕРЬТЕ ТОМУ, ЧТО ВЫ САМИ ВИНОВАТЫ В ТОМ, ЧТО ВАС ТРАВЯТ! 

Одна из самых плохих вещей, связанных с буллингом, заключается в том, что люди, над 

которыми издевались, часто чувствуют, что это их собственная вина. Это не соответствует 

действительности. Никто не заслуживает издевательств — нет оправдания поведению хулиганов. 

Издевательства — это всегда плохо. 

Хулиган (и другие люди) могут заставить жертву поверить, что это ее вина. Это потому, что 

обзывания и дразнилки, которыми в том числе задевают жертву, как правило, рассказывают о чем-

то, чем жертва отличается от других. Над людьми можно издеваться, используя их отличительные 

черты: 

• издеваются над ростом (слишком короткий или слишком высокий) или весом 

(слишком худая, слишком толстая); 

• над цветом кожи, волос или глаз жертвы; 

• над религией, убеждениями или национальностью запугиваемого лица; 

• над тем носит ли человек очки, использует слуховой аппарат или инвалидное кресло; 

• над способностями жертвы на уроках (слишком умные или недостаточно умные) 

• над показателями человека в спорте, играх или на иных занятиях; 

• поводом может быть одежда жертвы, личная гигиена, или другие аспекты внешнего вида; 

• семья, друзья или домашняя жизнь в целом. 
Поэтому жертва буллинга может начать думать: «О, если бы я был выше/ короче/ толще/ 

тоньше/ не носил очки/ имел другой цвет волос/ не имел веснушек/ говорил по-другому/ был лучше 

или не был бы так хорош (каком-то виде спорта/ творчестве или иной деятельности), тогда меня бы 

не выбрали хулиганы в качестве мишени!» 

Но дело же совершенно не в этом. 

 

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ДАВАТЬ ФИЗИЧЕСКИЙ ОТПОР В СИТУАЦИИ ТРАВЛИ! 

Много лет назад, когда ваши родители были детьми, взрослые советовали молодым людям, 

над которыми издевались, отвечать ударом на удар — то есть физически отбиваться от них. Они 

бы сказали такие вещи, как: «Хулиганы — трусы, и убегут, если вы начнете бороться с ними». 

К сожалению, теперь мы знаем, что это не работает. Да, они трусы, и поэтому они выбирают 

людей, которые не могут или не хотят бороться. Но нет, они не будут убегать от драки, потому 

что хулиганы, как правило, агрессивные люди, которые любят драться. 

Тот факт, что хулиганы любят и, как правило, умеют драться, а люди, которых они травят, 

предпочитают избегать драк, говорит о том, что драка, в конечном счете, плохой способ отбиться от 

хулигана. Велика вероятность, что вы проиграете, особенно, если силы не равны. Если вас 

физически запугивают и вы попытаетесь бороться с хулиганом, в 99% из 100, вы рискуете попасть в 

еще большую передрягу, вас могут еще сильнее обидеть или ударить. 

Даже если произойдет что-то удивительное: каким-то чудом жертва выи-грает физическую 

борьбу с хулиганом — потом все может стать намного хуже. Существуют два плохих варианта: 



1. Хулиган может убедить школу, что вы были тем, кто начал драку. Он или она может заставить 

своих друзей лгать школе, чтобы те подтвердили ложную историю. Школа почти наверняка 

подумает, что тот факт, что вы выиграли бой, свидетельствует о том, что вы начали потасовку. 

2. Хулиган может встретиться со своими друзьями и избить вас. Многие люди думают, что они 

могут справиться с буллингом, собрав банду, чтобы избить хулигана или хулиганов. Единственная 

проблема здесь заключается в том, что насилие вызывает только насилие. из трех сценариев: кто-

то в итоге исключается из школы, кто-то попадает в больницу, а кто-то попадает в не-приятности с 

полицией! 

ПОЖАЛУЙСТА, ПОМНИТЕ: ЕСЛИ ВЫ ПОДВЕРГАЕТЕСЬ ФИЗИЧЕСКОМУ 

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВУ, ВЫ ВСЕГДА ДОЛЖНЫ СКАЗАТЬ ОБ ЭТОМ КОМУ-ТО 

Если что-то произошло в школе, то именно задачей школы является рас-смотрение случаев 

физического насилия. Дома родители или опекуны следят за тем, чтобы их дети и подростки не 

причиняли физического вреда другим людям. Если случаи физического насилия дома достаточно 

серьезны, то к этому должна быть привлечена полиция. 

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ТРАВЛЮ В ШКОЛЕ????? 

Иногда ученики считают, что они не имеют власти в школе. Они чувству-ют, что просто 

обязаны подчиняться правилам школы, которые были установлены учителями, и что они ничего не 

могут сделать, чтобы что-то изменить. Но в случае, когда школа борется с буллингом, ученики 

действительно могут внести существенный вклад. 

НЕ МУЧЬ ЛЮДЕЙ САМ! 

Это простой и в некотором смысле самый важный пункт. Надеюсь, если вы читали это пособие 

внимательно, теперь вы согласитесь, что буллинг — это неправильно. Нет ничего хорошего в 

издевательствах над другими — это противно и несправедливо. Поэтому не запугивайте других и 

не позволяйте своим друзьям делать подобное. Если вы видите, что ваши друзья издеваются над 

другими людьми, призовите их остановиться. Напомните им, что никто не будет хотеть дружить с 

хулиганом. 

Всегда помните, что человек, который остался в одиночестве, тоже чувствует себя испуганным, 

невесело быть одному. Старайтесь присоединяться к людям, а не оставлять их. Вы никогда не 

знаете, где вы можете встретить новых друзей, и вы никогда не сможете иметь слишком много 

друзей. Помните одно простое правило: быть хорошим для окружающих людей, требует столько 

же усилий, как и быть неприятным, но то, что ты хорошо относишься к окружающим, приносит 

радость всем! В общем, постарайся относиться к другим людям так, как ты хотел бы, чтобы они 

относились к тебе. 

СТРЕМИСЬ ПОНИМАТЬ ТО, ЧТО ЧУВСТВУЮТ ДРУГИЕ ЛЮДИ 

Одна из самых интересных особенностей людей заключается в том, что они по-разному 

относятся к одним и тем же вещам. Интересно и то, что люди могут испытывать очень сильные 

чувства. 

Если сложить эти факты воедино, мы сможем понять, что Иван может что-то ненавидеть, в то время 

как его другу Андрею может понравиться то же самое! Точно так же тот, кто любит определенную 

музыку, скажем, металл, вряд ли захочет слушать чужую музыку, если эта музыка, например, 

современный рэп. 

Другими словами, ваши собственные чувства могут быть сильными, но не каждый человек 

чувствует то же самое. На самом деле, это была бы очень скучная жизнь, если бы все чувствовали 

одно и то же — о чем бы мы могли поговорить, интересно? Именно потому, что люди по-разному 

относятся одинаковым вещам, очень важно попытаться понять, что чувствуют другие. Как ты 

можешь быть хорошим другом, если не пытаешься понять чувства другого человека? Если бы все 

пытались понять, что чувствуют другие люди, у нас не было бы столько проблем в жизни. 

Если вы когда-нибудь испытывали соблазн выбрать кого-то объектом для насмешек или 

присоединиться к издевательствам над кем-то, подумайте о том, как человек чувствует себя, когда 

над ним или ней издеваются. Подумайте, хотите ли вы так себя чувствовать. Мы надеемся, вы 

поймете, что задирать или запугивать кого-то — это не лучшее времяпрепровождение. 

РАБОТА С СОБСТВЕННЫМИ ЧУВСТВАМИ 

Мы обнаружили, что многие молодые люди вовлекаются в буллинг, а также драки и споры, в 

целом, потому что они не контролируют свой гнев или им трудно это сделать. Иногда это означает, 



что молодой человек может попасть в неприятности и в школе. Конечно, все иногда сердятся. Но 

проблемы начинаются, когда мы злимся на одного, а вымещаем свой гнев на другом человеке. 

Иногда люди, которые травят других, сердятся на то, что произошло дома (скажем, их родители 

ссорятся) или в школе (на учителя, который, по их мнению, относился к ним несправедливо). 

Происходит  следующее: весь гнев, который они копили внутри себя на протяжение какого-то 

времени, выплескивается на «безопасную цель» — кого-то, кто не будет или не сможет 

сопротивляться. 
Есть, конечно, те, кто не вымещает свой гнев на других, но скрывает его внутри себя. Это 

может привести к сильному чувству разочарования и ненависти, может привести к тому, что 

человек захочет причинить боль самому себе. 

Из-за этого важно делиться своими чувствами и причинами своих сильных эмоций с другими. 

Из-за этого важно, чтобы молодые люди немного узнали гневе и о том, как с ним можно 

справиться. Итак, вот некоторые вещи, о которых нужно подумать: 

• НА ЧТО ПОХОЖ ГНЕВ? 

Когда мы злимся, что-то происходит внутри нашего тела. Наше сердцебиение учащается; наше 

дыхание становится все тяжелее и быстрее; наши мышцы напрягаются; мы чувствуем 

«бабочек» в животе; наша кровь качается внутри нашего тела быстрее (вот почему наше лицо 

краснеет); мы чувствуем себя горячими и обеспокоенными, а иногда (если мы действительно 

сердиты) готовы «взорваться». Вы можете научиться распознавать эти вещи как 

«предупреждающие знаки» своего тела. Если вы начинаете себя так чувствовать и вас что-то 

раздражает, то самое время попытаться успокоиться! 

• КАК МЫ ВЕДЕМ СЕБЯ, КОГДА СЕРДИМСЯ? 

Люди ведут себя по-разному, когда злятся. Один человек может кричать; другой может плакать 

(слезы ярости и разочарования, а не слезы печали); другой может полностью замолчать. 

Подумайте о том, что вы делаете, — каков ваш стиль гнева? 

• ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ НАС СЕРДИТЬСЯ? 

Мы уже видели, как люди по-разному относятся к разным вещам. Поэтому неудивительно, что 

разные вещи вызывают гнев у разных людей. Гнев также может быть результатом чувства 

разочарования, смущения или страха. Поду-майте о том, что вас обычно злит. Составьте 

список. Если ваш гнев приводит к беде, можете ли вы избежать этого или попробовать начать 

мыслить иначе? 

• КАКИЕ У НАС ЕСТЬ АЛЬТЕРНАТИВЫ ГНЕВУ? КАК НАМ УСПОКОИТЬСЯ? 

Есть много разных способов справиться с гневом. Вам придется выбрать путь, который 

подходит именно вам. Некоторые люди будут делать что-то простое, считая до десяти в своей 

голове. Это останавливает их и дает им шанс успокоиться и взять себя под контроль. 

Некоторые люди любят думать о чем-то другом, о чем-то счастливом, мирном или о чем-то, что 

им нравится делать, для того чтобы перестать думать о том, что их злит. Другие люди 

намеренно начинают разговор или присоединяются к другому разговору, о предмете, отличном 

от того, что их злит. Тем не менее, некоторым людям полезно поговорить с кем-то, кому они 

доверяют, о своих гневных чувствах, чтобы выразить эти чувства безопасным способом, не 

причиняя никому вреда. Наконец, некоторые люди считают, что это чувство гнева надо 

превратить во что-то другое, оно полезно как энергия, поэтому они занимаются спортом или 

делают какие-то физические или дыхательные упражнения (это хороший способ успокоиться). 

Если у вас есть проблемы с контролем вашего гнева, и особенно, если это привело вас к беде в 

прошлом, вы должны попытаться найти набор способов справляться с чувствами. Можете 

воспользоваться теми, которые предложили мы. 

ПОМНИТЕ, РАЗНЫЕ СПОСОБЫ МОГУТ ПОМОЧЬ В РАЗНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Поговорите об этих идеях со своими друзьями, учителями и родителями. Чем больше идей, как 

справиться с гневом, тем лучше. И чем лучше мы справляемся с гневными чувствами, тем меньше 

вероятность того, что мы присоединимся к запугиванию других. 

НИКТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ЗАСТАВЛЯТЬ КОГО-ЛИБО СТРАДАТЬ. 

ВСЕГДА ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ ПОСТОЯТЬ ЗА СЕБЯ. 

ЕСЛИ ВЫ НАД КЕМ-ТО ИЗДЕВАЛИСЬ… 



В принципе, иногда каждый может вести себя как хулиган. Каждый хочет чувствовать себя 

важным и привлекать внимание сверстников, но иногда люди используют недопустимые средства 

достижения этого. Вы заметили, что вам весело из-за чьих-то страданий, ВЫ ДОСТАВЛЯЕТЕ 

страдания кому-то, чтобы показать другим, насколько вы сильны, или чувствуете себя, настолько 

злым на кого-то, что хотите взять реванш? 

Если да, ТО СТОП! 

Вы не имеете права преднамеренно заставлять кого-то страдать. 

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ ПРАВО  НА БЕЗОПАСНОСТЬ И ДОСТОИНСТВО 

Как хулиган, вы можете заставить других переживать, и вам может показать-ся, что вы 

популярны, но опросы показывают, что никто не любит хулиганов. Опросы также показывают, что 

люди, которые травят других в школе, ведут себя так же, когда они становятся взрослыми, и это 

может вызвать у них много проблем. Издевательства вредны и для тебя! 

ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ? 

1. ПОДУМАЙТЕ О СИТУАЦИИ, КОГДА КТО-ТО ПРИЧИНИЛ ВАМ БОЛЬ 

Как вы себя чувствовали в то время? Постарайтесь поставить себя на место вашей жертвы — 

каково это? 

2. ОСТАНОВИТЕ ТРАВЛЮ 

Это может быть непросто, особенно если есть люди, которые ожидают, что вы ее 

продолжите. Вы нуждаетесь в силе и мужестве, чтобы уважать всех вокруг вас. 

3. РЕШИТЕ СИТУАЦИЮ, ПЫТАЯСЬ НАВЕРСТАТЬ УПУЩЕННОЕ 

Например, вы можете принести извинения тому, над кем вы издевались. Это может быть очень 

сложно сделать, но после этого вы будете чувствовать себя намного лучше. 

4. НАЙДИТЕ НОВЫЕ СПОСОБЫ ОЩУЩЕНИЯ СОБСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ И 

ПОЛУЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ 

Есть много положительных способов привлечь внимание. Подумайте о том, что вы можете 

делать хорошо. Может, вас интересует какой-то особый вид спорта или какое-то ремесло? 

Обсудите, как вы могли бы стать лидером, со взрослым, которому вы доверяете. 

5. ОТНОСИТЕСЬ КО ВСЕМ ОДИНАКОВО 

На самом деле, мы все разные, и нет двух человек, которые абсолютно одинаковы. Эти 

различия делают жизнь интересной. Общение со многими людьми дает нам возможность 

рассмотреть разные точки зрения. 

6. ПОПРОСИТЕ ВЗРОСЛОГО ПОМОЧЬ ВАМ 

Если вы злитесь на человека, над которым издевались, чувствуете, что он этого заслужил, и 

вам трудно найти мирное решение ситуации, попросите взрослого помочь вам. Например, 

поговорите со школьным психологом или социальным педагогом, так как они прошли 

обучение по решению проблем между людьми. Соберитесь и подумайте о том, что вы могли 

бы сделать вместо того, чтобы причинять страдания другим. 

НИКТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ЗАСТАВЛЯТЬ ДРУГИХ СТРАДАТЬ! 

ТРАВЛЮ НИЧТО НЕ МОЖЕТ ОПРАВДАТЬ! 

Если вы видите, что кого-то обижают, вы не должны забывать, что достаточно сложное дело и 

для хулигана, и для жертвы, остановить то, что происходит. Знайте, что издевательства никогда не 

приемлемы независимо от того, что хулиган говорит, чтобы оправдать свои действия. 

Буллинг может произойти только в том случае, если зрители одобряют его или делают вид, что 

не видят. 

Защита жертвы зачастую является единственным способом прекратить издевательства. 

Это означает, что вы можете прекратить издевательства! 

Если вы сейчас не вмешаетесь, вы можете быть следующей жертвой хулигана! 

ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ? 

1. Если вы чувствуете себя относительно безопасно, вы можете подумать про себя и признать, что 

это буллинг, что эта ситуация должна немедленно прекратиться. Если вы чувствуете силу в 

своей правоте, выступите в открытую против хулигана. Обсудите это со своими друзьями и 

выскажите свою позицию хулигану. Для такого шага нужно много мужества. 

2. Если вы чувствуете, что не можете противостоять хулигану самостоятельно, расскажите 

взрослому о случившемся. Рассказывать кому-то о травле — это не стучать, а отстаивать свои 



права и права других! Каждый человек имеет право на безопасность и достоинство как в школе, 

так и за ее пределами. Учитель, школьный психолог или социальный педагог — это люди, 

которые могут помочь вам лучше всего. Школьные психологи и социальные педагоги прошли 

подготовку по решению проблем, связанных с травлей. 

3. Если это возможно, пусть жертва издевательств знает, что вы думаете, что травля — это 

неприемлемо и что вы хотите помочь ей. Даже несколько слов ободрения могут многое значить 

для жертвы. Самое трудное для жертвы издевательств — это то, что каждый видит, что 

происходит, но никто ничего не делает. Это заставляет ее чувствовать, что никто о ней не 

заботится. Меньшее, что вы можете сделать, это дать понять, что вам не все равно. 

 

4. Если вы боитесь вмешаться самостоятельно, оглянитесь вокруг, чтобы увидеть, есть ли кто-то 

еще, кто сможет помочь вам попытаться остановить хулиганов. Хулиганам нужны зрители и 

одобрение. После того, как они теряют свою аудиторию, у него нет никаких оснований 

продолжать издевательства. 
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