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О
беспечение среды для благополучного и безопасного детства является 
одним из основных национальных приоритетов России, где одним из 

сущ
ественных условий  выступает обеспечение психологической безопасно-

сти детей и подростков. 
Это подразумевает учет особенностей и закономерностей индивидуаль-

но-психологических возрастных особенностей детей и подростков, социаль-
ной среды их развития в процессе обучения, воспитания, сопровож

дения  
и поддерж

ки. Учитывая, что значительную
 часть своей ж

изни дети и подрост-
ки проводят в образовательных организациях, важ

нейш
ую

 роль в обеспече-
нии психологической безопасности играю

т образовательные организаций: 
руководители образовательных организаций, психологи, педагоги, классные 
руководители, социальные педагоги. 

Рассмотрение 
вопросов 

обеспечения 
психологической 

безопасности 
включаю

т, в том числе, ракурсы профилактики аддиктивного и девиантного 
поведения несоверш

еннолетних, формирования ответственного поведения  
у детей и молодеж

и, сохранения ж
изни и здоровья.

С целью
 повыш

ения компетентности педагогов общ
еобразовательных 

организаций в вопросах обеспечения психологической безопасности в дет-
ско-подростковой среде разработаны «М

етодические рекомендации для пе-
дагогов общ

еобразовательных организаций по обеспечению
 психологиче-

ской безопасности  в детско-подростковой среде» (далее —
 М

етодические 
рекомендации). 

М
етодические рекомендации ориентированы на педагогических работни-

ков общ
еобразовательных организаций: педагогов, классных руководителей, 

социальных педагогов и направлены на реш
ение задач:

t�
П

овысить компетентность педагогических работников общ
еобразователь-

ных организаций в вопросах обеспечения психологической безопасности 
детей и подростков: причины, факторы риска, особенности профилакти-
ки.

t�
Расш

ирить профессиональные возмож
ности в оказании помощ

и и под-
держ

ки в ситуациях рисков и угрозы психологической безопасности детей 
и подростков.
В свете объявленного в России Десятилетия детства особенно четко вы-

ступает значимость вопросов помощ
и и поддерж

ки детей, в том числе, преду-
преж

дение рисков и угроз их психологической безопасности.
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З
нание и учет психологических особенностей современных подростков, 
их потребностей и интересов позволяет психологу определить свою

 ин-
дивидуальную

 личностно-профессиональную
 позицию

 и успеш
но реализо-

вать ее в повседневной работе с ними.
В подростковом возрасте среди основных новообразований личности 

особо значимы: становление нравственного сознания, самосознания, самоот-
нош

ения. Это время интенсивного формирования мировоззрения, системы 
оценочных суж

дений, нравственной сферы личности растущ
его человека.  

В преобладающ
ей степени эти процессы обусловлены как внутрисемейной, так  

и социальной ситуацией развития (причем не только ближ
айш

его социаль-
ного окруж

ения подростка, но и глобальной социокультурной ситуацией 
развития общ

ества в целом), а такж
е геополитической ситуацией в стране.

Так какие они —
 современные подростки? Современных подростков часто 

называю
т буквами латинского алфавита —

 «Y и Z»; «М
иллениалами», «П

око-
лением быстрых кнопок», «цифровым поколением».  Что их характеризует, 
что влияет на их личностное становление и, в то ж

е время, мож
ет стать ри-

сками для их психологической безопасности?

Характерные особенности подростков:
t�

половое созревание и неравномерное физиологическое развитие, обусла-
вливающ

ие эмоциональную
 неустойчивость и резкие колебания настрое-

ния (от экзальтации до депрессии);
t�

изменение социальной ситуации развития: переход от зависимого детства  
к потенциально самостоятельной и ответственной взрослости;

Раздел 1
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t�
смена ведущ

ей деятельности: учебную
 деятельность вытесняет интим-

но-личностное общ
ение со сверстниками;

t�
открытие и утверж

дение своего «Я», поиск собственного места в системе 
человеческих взаимоотнош

ений;
t�

познание себя через противопоставление миру взрослых и через чувство 
принадлеж

ности к миру сверстников. Это помогает подростку найти соб-
ственные ценности и нормы, сформировать свое представление об окру-
ж

ающ
ем его мире;

t�
появление «чувства взрослости», ж

елание подростка признания своей 
«взрослости»; стремление разорвать эмоциональную

 зависимость от ро-
дителей.

ВН
УТРЕН

Н
И

Е П
РО

ТИ
ВО

РЕЧИ
Я П

О
ДРО

СТКО
В:

t�
меж

ду расцветом интеллектуальных и физических сил и ж
естким лими-

том времени, финансово-экономических возмож
ностей для удовлетворе-

ния возросш
их потребностей;

t�
меж

ду установкой на личное благополучие и неосознанностью
 ценности 

собственной ж
изни, что приводит к неоправданному риску;

t�
меж

ду достаточно четко осознанными ж
еланиями и стремлениями и не-

достаточно развитой волей и силой характера, необходимыми для их до-
стиж

ения;
t�

меж
ду осознанием собственных идеалов и ж

изненных планов и их соци-
альной абстрактностью

;
t�

меж
ду ж

еланием быстрее освободиться от родительской опеки и трудно-
стями социальной и психологической адаптации к условиям самостоя-
тельной ж

изни;
t�

меж
ду развитым эгоцентризмом среди родных и близких с одной стороны, 

и повыш
енным конформизмом в группе сверстников, с другой;

t�
меж

ду стремлением самим сделать свой выбор и отсутствием ж
елания не-

сти ответственность за его последствия.

РЕА
КЦ

И
Я Н

А Ж
И

ЗН
ЕН

Н
Ы

Е П
РО

БЛЕМ
Ы

Н
аиболее бурные аффективные реакции возникаю

т при попытке ко-
го-либо из окруж

ающ
их ущ

емить самолю
бие подростка. П

ри этом, 
как правило, пик эмоциональной неустойчивости приходится у мальчиков  
на возраст 11-13 лет, у девочек —

 на 13-15 лет.

ЧТО
 М

О
Ж

ЕТ СТАТЬ Н
ЕБЛА

ГО
П
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ЯТН

Ы
М

И
 Ж

И
ЗН

ЕН
Н

Ы
М

И
  

О
БСТО

ЯТЕЛЬСТВАМ
И

?
t�

 переж
ивание обиды, одиночества, собственной ненуж

ности, отчуж
денно-

сти и непонимания;
t�

 действительная или мнимая утрата лю
бви родителей, неразделенное чув-

ство влю
бленности, ревность;

t�
 переж

ивания, связанные со слож
ной обстановкой в семье, со смертью

, 
разводом или уходом родителей из семьи;

t�
 чувства вины, стыда, оскорбленного самолю

бия, самообвинения (в т.ч. 
связанного с насилием в семье, т.к. зачастую

 подросток считает себя вино-
ватым в происходящ

ем и боится рассказать об этом);
t�

 боязнь позора, насмеш
ек или униж

ения;
t�

 страх наказания (например, в ситуациях ранней беременности, серьезного 
проступка или правонаруш

ения), страх последствий неуспеш
ного выпол-

нения какой-либо деятельности (например, неуспеш
ной сдачи экзаменов);

t�
 лю

бовные неудачи, трудности в сексуальных отнош
ениях, беременность;

t�
 чувство мести, злобы, протеста, угроза или вымогательство;

t�
 желание привлечь к себе внимание, вызвать сочувствие, избеж

ать неприят-
ных последствий, уйти от трудной ситуации, повлиять на другого человека;

t�
 сочувствие или подраж

ание товарищ
ам, кумирам, героям книг или филь-

мов, следование «моде»;
t�

 нереализованные потребности в самоутверж
дении, в принадлеж

ности  
к значимой группе.
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:
t�

 целеустремленность и настойчивость сочетаю
тся с импульсивностью

;
t�

 неуемная ж
аж

да деятельности мож
ет смениться апатией, отсутствием 

стремлений и ж
еланий что-либо делать;

t�
 повыш

енная самоуверенность, безаппеляционность в суж
дениях быстро 

сменяю
тся ранимостью

 и неуверенностью
 в себе;

t�
 развязность в поведении порой сочетается с застенчивостью

;
t�

 романтические настроения нередко граничат с цинизмом, расчетливостью;
t�

 неж
ность, ласковость бываю

т на фоне недетской ж
естокости;

t�
 потребность в общ

ении сменяется ж
еланием уединиться.
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К
огда поведение подростков по тем или иным причинам выходит  
за границы дозволенного и общ

епринятого, то мы сталкиваемся с де-
виантным, отклоняющ

имся поведением. Это, в свою
 очередь, повыш

ает ве-
роятность возникновения угроз психологической безопасности. И

ндивиду-
ально-психологические и возрастные особенности, социальная и семейная 
ситуации развития детей и подростков могут выступать факторами угроз их 
психологической безопасности:
t�

 Н
есформированность системы ценностных ориентаций: отсутствия сфор-

мированных духовных ценностей и стремления к позитивному развитию
 

собственной личности часто приводит к заполнению
 этой ниш

и иными, 
непродуктивными для развития личности занятиями (зависимости, ауто-
деструктивное, асоциальное поведение т.д.);

t�
 О

тсутствие либо обесценивание идеальных устремлений: для современ-
ных ш

кольников постепенно исчезает понятие идеала —
 либо его осмыс-

ление в целом имеет размытые очертания.

t�
 О

тсутствие либо сниж
ение высш

их эстетических потребностей:  лиш
ь 

незначительный процент подростков как ценность воспринимаю
т чтение 

классической литературы (предпочитая такие ж
анры, как фэнтези, фанта-

стика, «криминальное чтиво»). 
t�

 Кризис самооценки: неустойчивость интересов, зависимость от мнений 
и точек зрения окруж

ающ
их людей, высокая степень восприимчивости  

к негативному социальному опыту взаимодействия с окруж
ающ

ими;
t�

 О
тстраненность и противопоставление себя взрослым: избегание родитель-

ского контроля, высокий уровень конфликтности меж
ду членами семьи;

t�
 Потребность и слож

ность в общ
ении: высокая потребность в общ

ении про-
блем в общ

ении, обусловленных отсутствием коммуникативных навыков. 
t�

 И
нтернет-зависимость: сегодня И

нтернет является основным поставщ
и-

ком информации, досугом и способом организации взаимодействия детей 
и подростков. И

менно потому в эпитетах, именующ
их нынеш

нее молодое 
поколение, столь часто звучат отсылы к интернет-пространству, цифро-
вым категориям. Это их привычное ж

изненное пространство. Н
о это так-

ж
е и пространство рисков.

t�
 О

риентация на развлечения: в ценностных ориентациях современных 
подростков зачастую преобладают материальные ценности, удовольствия  
и развлечения, наблюдается духовно-нравственный нигилизм; среди раз-
влечений значительное место отводится компьютерным играм и И

нтерне-
ту. 
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Раздел 2                         И
Н

ТЕРН
ЕТ-РИ

СКИ
В Д

ЕТСКО
-П

О
Д

РО
СТКО

ВО
Й

 СРЕД
Е

И
Н

ТЕРН
ЕТ-РИ

СКИ
 В Д

ЕТСКО
-П

О
Д

РО
СТКО

ВО
Й

 СРЕД
Е

Ф
А

КТО
РЫ

 И
Н

ТЕРН
ЕТ-РИ

СКО
В  

В ДЕТСКО
-П

О
ДРО

СТКО
ВО

Й
 СРЕДЕ

И
нформационная безопасность ребенка на сегодняш

ний день является 
такой ж

е важ
ной и актуальной темой и обязанностью

 родителя, кото-
рую

 необходимо выполнять по отнош
ению

 к своему ребенку, как и соблю
-

дение дорож
ной безопасности, сохранение ценности здоровья, соблюдение 

правил и законов и т.д.

КА
КИ

Е И
Н

ТЕРН
ЕТ-РИ

СКИ
 ЯВЛЯЮ

ТСЯ УГРО
ЗО

Й
 ДЛЯ ДЕТЕЙ

  
И

 П
О

ДРО
СТКО

В?
t�

 чрезмерная увлеченность И
нтернет пользованием, компью

терными игра-
ми, «серфингом», онлайн-казино и т.д.;

t�
 ребенок мож

ет быть вовлечен в экстремистские или иные опасные сообщ
ества  

и группы;
t�

 ребенок мож
ет стать ж

ертвой мош
енников и понести финансовые и мо-

ральные затраты;
t�

 он мож
ет встретиться с агрессей, грубым обращ

ением или травлей в соци-
альных сетях;

t�
 возмож

но его попадание на сайты, содерж
ащ

ие информацию, наносящ
ую

 
вред его неокрепш

ей психике и эмоциональному самочувствию.
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И
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СО
ДЕРЖ

А
Н

И
Е И

 ТЕХН
О

ЛО
ГИ

И
 РА

БО
ТЫ

 П
ЕДА

ГО
ГА  

С Н
ЕСО

ВЕРШ
ЕН

Н
О

ЛЕТН
И

М
И

О
сновное содерж

ание профилактической работы с несоверш
еннолет-

ними составляет формирование у них развитие у них ресурсов устой-
чивости к различного рода рискам и угрозам. В качестве таких ресурсов 
выступаю

т личностные качества и социальные умения, обеспечивающ
ие воз-

мож
ности противодействия интернет-угрозам. 

П
РО

Ф
И

ЛА
КТИ

ЧЕСКАЯ РА
БО

ТА П
РЕДП

О
ЛА

ГА
ЕТ:

t�
 формирование цифровой и медиакомпетентности, предполагающ

их поль-
зовательские умения и установку на эффективную

 работу с ресурсами,  
а такж

е личное отнош
ение к использованию

 ресурсов, основанное на чув-
стве ответственности; 

t�
 формирование основ осведомленности ш

кольников об особенностях рас-
пространения информации в Сети, включая невозмож

ность контролиро-
вать ее достоверность, о возмож

ности воздействия на человека посред-
ством сети И

нтернет и его негативных последствиях, о психологических 
механизмах распространения рисков, о средствах и способах защ

иты от 
них, о правилах общ

ения в Социальных сетях, о защ
ите личной инфор-

мации в Сети и способах безопасного поведения при использовании сети  
И

нтернет; 
t�

 формирование установок на безопасное поведение и навыков безопасного 
поведения при работе в Сети;

t�
 формирование личностных качеств ш

кольников, связанных со способно-
стью

 брать на себя ответственность, готовностью
 к сознательному выбору 

социальных ориентиров и организации в соответствии с ними своей дея-
тельности;

t�
 развитие социальной умелости: навыков безопасной самопрезентации  
и взаимодействия с другими людьми в сети И

нтернет, умений вступать  
в контакт и выходить из контакта, адекватно выраж

ать свои чувства, пе-
реж

ивания; 
t�

 развитие умения критически анализировать информацию и содерж
ание 

сообщ
ений, особенно сообщ

ений, призывающ
их к каким-либо действиям; 

t�
 развитие умений ставить цели и планировать свои действия, соотносить 
призывы со своими целями и планами; 

t�
 развитие умений выдвигать альтернативные способы действий, говорить 
«нет», запраш

ивать помощ
ь, преодолевать трудности, разреш

ать кон-
фликты и меж

личностные проблемы.

Для профилактики кибербуллинга преимущ
ественное значение имеет ра-

бота по сплочению
 детского и подросткового коллектива, развитие навыков 

сотрудничества и взаимопомощ
и, стимулирование совместной деятельно-

сти, а такж
е информирование подростков об ответственности за ж

естокое 
обращ

ение со сверстниками и другими людьми.
Реализовать данное содерж

ание мож
но как через урочную

 и внеурочную
 

воспитательную
 работу, так и через специально организованное обучение. 

П
одбор конкретных методов и технологий работы с несоверш

еннолетни-
ми долж

ен осущ
ествляться в соответствии с их возрастными особенностями.

ТЕХН
О

ЛО
ГИ

И
П

овсеместное 
распространение 

информационно-коммуникационных 
технологий привело к возникновению

 ранее не наблюдавш
егося феномена - 

опосредованной социальности. В киберпространстве агенты социализации 
присутствую

т в виде виртуальной реальности и порой оказываю
т на пользо-

вателя более мощ
ное влияние, чем агенты социализации, действующ

ие в ре-
альной действительности. И

нтернет, как агент социализации, вносит черты 
стихийности и неконтролируемости. Расш

ирения круга общ
ения, пределы 

которого определяет сам пользователь, освоения контентных ресурсов само-
го разного содерж

ания дает грандиозные преимущ
ества в плане коммуни-
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кации, образования, саморазвития, но в то ж
е время, несет в себе серьезные 

опасности для психологической безопасности. 
В связи с этим чрезвычайно актуальной становится задача разработки 

технологий комплексного сопровож
дения процессов позитивной киберсо-

циализации молодеж
и, способствующ

их развитию
 ресурсного потенциала 

молодых людей и обеспечивающ
их психокоррекцию

 неадаптивных поведен-
ческих паттернов во взаимодействии с киберпространством и их последова-
тельную

 трансформацию
 в адаптивные формы ж

изнедеятельности.

К числу наиболее перспективных направлений разработки технологий по-
зитивной киберсоциализации личности относятся:

1. Технологии электронного обучения: использование электронных об-
разовательных ресурсов, получение информации о программах обучения  
и развития, оперативная связь со всеми участниками учебного процесса, 
получение дистанционных консультаций по профориентации и выбору ка-
рьерной траектории и т.д. П

ри разработке данных технологий необходимо 
обеспечить молодым пользователям предоставление четких перечней прове-
ренных интернет-ресурсов, а такж

е необходимость формирования специа-
лизированных интернет-площ

адок для обучения.
2. О

нлайн-технологии психологической диагностики: компью
терная 

психодиагностика профессионально важ
ных качеств (П

ВК) обучающ
ейся 

молодеж
и; предоставление структурированных рекомендаций в реж

име он-
лайн по индивидуализации карьерных траекторий на основе результатов ди-
агностики и с учетом выбранной специальности; технологии превентивной 
психодиагностики факторов риска девиантного (агрессивного, деструктив-
ного, аддиктивного, виктимного, суицидального) и делинквентного (проти-
воправного) поведения.

3. Технологии психологической профилактики с использованием возмож
-

ностей компью
терного моделирования и виртуальны

х сред: формирование 
здорового образа ж

изни, предупреж
дение возмож

ных девиаций поведения; 
воспитание осознанного устойчивого отрицательного отнош

ения к алкоголю
, 

табакокурению
, психоактивным вещ

ествам, наркотикам и другим вредным 
привычкам; профилактика кибераддикций; предотвращ

ение вовлечения мо-

лодеж
ив виртуальные сетевые сообщ

ества деструктивной направленности,  
в различные виды девиантной и антиобщ

ественной активности; 
4. 

Кибертехнологии психологической коррекции, консультирования  
и психотерапии: трансформация неадаптивных поведенческих паттернов мо-
лодежи в адаптивные формы жизнедеятельности; формирование навыков само-
регуляции эмоциональных состояний, стрессоустойчивости; психокоррекция 
трудностей в обучении на основе анализа объективных и субъективных факто-
ров, препятствующ

их успеш
ному освоению образовательных программ; разви-

тие ресурсного потенциала личности, рефлексии и личностной автономии.
Впоследствии данные технологии могут быть направлены на формирова-

ние у молодых пользователей И
нтернет-ресурсов навыков и умений по ис-

пользованию
 преимущ

еств киберпространства для обучения, построения 
карьеры, развития социальной и экономической инициативы.

М
ЕТО

ДЫ
Универсальным методом изучения информированности несоверш

енно-
летних об интернет-рисках и угрозах, средствах и способах защ

иты от них,  
а так ж

е об отнош
ении обучающ

ихся к интернет-рискам и угрозам, к орга-
низуемой профилактической работе в условиях массовой образовательной 
организации является интернет-опрос (варианты опросников для обучаю

-
щ

ихся трех возрастных групп – 11-12, 13-14 и 15-16 лет, и методические ре-
комендации по его проведению

 разработаны Ф
ГБН

У «Ц
ентр защ

иты прав  
и интересов детей и размещ

ены на сайте http://www.fcprc.ru).
Для информирования несоверш

еннолетних о средствах и способах защ
и-

ты от интернет-рисков и угроз, о правилах работы в Сети, о ресурсах устой-
чивости к интернет-угрозам, способах их развития могут использоваться все 
информационные ресурсы образовательной организации: сообщ

ения педа-
гогов, оформление стендов, размещ

ение советов, памяток, рекомендаций в 
классных уголках, рассылки с использованием электронных ресурсов и т.п. 
(М

атериалы для информирования подростков представлены на специализи-
рованных страницах «И

нформационная безопасность» и «Твой безопасный 
кибермарш

рут» сайта http://www.fcprc.ru).
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 активизации позиции детей и подростков в использовании по-
лучаемой информации могут проводится флеш

мобы ролевые игры, диспуты 
и дискуссии, круглые столы. Важ

ным условием эффективности проводимых 
мероприятий является привлечение к их проведению

 представителей различ-
ных заинтересованных ведомств и организаций (учреж

дений здравоохране-
ния, социальной защ

иты, силовых ведомств и др.). В качестве совместных 
мероприятий могут выступать круглые столы и интернет-батлы, открытые 
обсуж

дения и дискуссии. Важ
но, чтобы у ш

кольников появилась возмож
-

ность получить ответы на интересующ
ие их вопросы из уст специалистов  

и получить доступ к получению
 индивидуальной консультации специалиста. 

Развитие личностных качеств и социальных умений, выступающ
их ресур-

сами устойчивости несоверш
еннолетних к интернет-рискам и угрозам, мож

ет 
осущ

ествляться на специальных занятиях с использованием методов активно-
го социально-психологического обучения (тренинги, ролевые и деловые игры, 
игры – квесты, кейс-методы, Ф

орсайт-сессии), которые разрабатываю
тся  

и реализую
тся совместно педагогами и психологом. 

Детям младш
его ш

кольного возраста важ
но ознакомиться с общ

ими пра-
вилами безопасного поведения в И

нтернете, узнать о сущ
ествовании опасно-

стей при работе в И
нтернете и способах защ

иты от них. Для детей данного 
возраста следует использовать игровые методы профилактики. 

Для подростков актуальны тренинговые занятия, позволяющ
ие выделить 

наиболее опасные угрозы и осознать имеющ
иеся ресурсы и способы защ

иты 
от них.

Для старш
их ш

кольников наиболее значимы тренинговые занятия, на-
правленные на осознание ими личностных ресурсов устойчивости к интер-
нет-рискам и угрозам, способов и условий для их развития. 

Ф
ГБН

У «Ц
ентр защ

иты прав и интересов детей» разработаны рекомен-
дации по проведению

 таких занятий Калинина Н
.В. «Развитие устойчивости 

к интернет-рискам у детей и подростков» и материалы на специализирован-
ных страницах «И

нформационная безопасность» и «Твой безопасный кибер-
марш

рут» сайта http://www.fcprc.ru).
Вовлечение несоверш

еннолетних в совместную
 с педагогами и родителя-

ми профилактическую
 работу мож

ет осущ
ествляться через организацию

 ис-

следовательской / проектной деятельности обучающ
ихся. И

сследовательская 
деятельность сегодня является обязательной для обучающ

ихся всех возрас-
тов. О

на организуется педагогами на уроках в рамках учебных предметов или 
во внеурочной деятельности. И

сследовательская работа по изучению
 спо-

собов защ
иты от интернет-рисков и угроз мож

ет осущ
ествляться в рамках 

программ внеурочных занятий (например, «Я – исследователь» в начальной 
ш

коле), или через организацию
 работы ш

кольных научных общ
еств, в рам-

ках социального проектирования и т.п.
В образовательной организации создаю

тся исследовательские группы для 
проведения исследований об использовании И

нтернета, о влиянии И
нтерне-

та на ж
изнь и здоровье пользователей, об И

нтернет-рисках; о встречающ
ейся 

информации, несущ
ей угрозы, о механизмах воздействия И

нтернета на лич-
ность, о личностных особенностях лиц, поддающ

ихся воздействию
 и лич-

ностных особенностях, способствующ
их противостоянию

 И
нтернет-рискам, 

и т.д.. В состав исследовательских групп входят ученики начальной ш
колы, 

подростки, старш
еклассники, психолог, педагог, родители. Участники группы 

под руководством специалиста - психолога ш
колы, педагога, представителя 

родителей ищ
ут, анализирую

т и структурирую
т информацию

 по проблеме, 
знакомятся с данными научных исследований, разрабатываю

т анкеты для 
собственных исследований, проводят опросы, обрабатываю

т и обсуж
даю

т 
результаты, готовят их презентацию

. Так, например, исследователи  выявля-
ю

т какие сайты посещ
аю

т чащ
е всего соученики, как использую

т получен-
ную

 информацию
, изучаю

т и типологизирую
т возмож

ные опасности, кото-
рые таит в себе всемирная сеть и с которыми сталкиваю

тся дети и взрослые  
в сети, выдвигаю

т гипотезы о причинах распространения виртуального об-
щ

ения, выделяю
т причины увеличения времени пребывания в сети, выра-

батываю
т и предлагаю

т способы преодоления «тяги» к пребыванию
 в сети, 

участвую
т в занятиях по апробации и сравниваю

т различные варианты пре-
одоления, разрабатываю

т памятки и советы по профилактике негативного 
влияния сети на личность, делаю

т отчеты о результатах исследований, пред-
ставляю

т их публично.
Сами исследовательские группы могут быть представлены небольш

им 
числом участников, однако проводимые группой исследования охватываю

т 

И
нтернет-риски в детско-подростковой среде
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больш
ую

 часть обучающ
ихся, их родителей, педагогов. Хорош

о зарекомен-
довали себя такие методы организации этой работы как конкурсы исследо-
вательских проектов, проводимые на уровне, как отдельной образовательной 
организации, так и их сети. 

Эффективным способом профилактики интернет-рисков и угроз среди 
несоверш

еннолетних является вовлечение их в совместную
 со взрослыми 

практическую
 профилактическую

 деятельность. Это мож
ет быть осущ

ест-
влено через создание кибер-друж

ин или иных групп, осущ
ествляющ

их мони-
торинг интернет-угроз. В этих группах участвую

т наиболее активные ш
коль-

ники. О
ни активно привлекаю

тся педагогами для организации работы со 
своими сверстниками в рамках программ «равный – равному». С ними долж

-
на проводиться специальная обучающ

ая работа, позволяющ
ая им грамотно 

преподносить информацию
 о правилах безопасного поведения в И

нтернете 
сверстникам, оказывать поддерж

ку сверстнику в случае столкновения с ре-
альными интернет-угрозами.

Взаимодействие ш
кольников, родителей и педагогов в разработке и реа-

лизации мер профилактики интернет-рисков позволяет реализовать страте-
гические задачи профилактики: дает возмож

ность управлять этими рисками, 
а так ж

е позволяет наращ
ивать ресурсы стойкости к негативному воздей-

ствию
 контентов И

нтернета у всех участников за счет повыш
ения их ин-

формированности о возмож
ных рисках, осознания механизмов негативного 

воздействия на пользователей, взаимообогащ
ения участников способами и 

средствами противодействия интернет-рискам. К участию
 в совместной про-

филактической работе могут активно привлекаться сотрудники П
П

М
С-цен-

тров, комиссий по делам несоверш
еннолетних и защ

ите их прав, силовых 
структур, медицинских организаций, общ

ественных организаций и других 
заинтересованных ведомств.

Рефлексивно-аналитическая работа с несоверш
еннолетними предполага-

ет изучение удовлетворенности ее организацией со стороны обучающ
ихся, 

либо оценку ими привлекательности и результативности профилактической 
работы. О

н мож
ет осущ

ествляться на основе метода экспертной оценки, 
опросов, бесед, и т.п., а такж

е проводиться на основе анализа активности уча-
стия обучающ

ихся в профилактической работе.

П
редлож

енные технологии в комплексе позволяю
т охватить профилакти-

ческой работой максимальное количество детей и подростков, а такж
е инте-

грировать усилия педагогов, родителей (законных представителей), предста-
вителей заинтересованных ведомств и организаций в сфере профилактики 
интернет-рисков и угроз, включая угрозы ж

изни и вовлечения в экстремист-
ские и иные группы и сообщ

ества среди несоверш
еннолетних. 

И
нтернет-риски в детско-подростковой среде
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 ВО
ЗРАСТЕ

t�
 Детская повыш

енная впечатлительность и внуш
аемость, способность 

ярко чувствовать и переж
ивать, склонность к колебаниям настроения, 

слабость критических способностей, эгоцентрическая устремленность об-
условливаю

т импульсивность в принятии реш
ения, в том числе и суици-

дального характера. 
t�

 Гнев, протест, злоба или ж
елание наказать себя и других такж

е могут ле-
ж

ать в основе развития суицидального поведения.   
t�

 Для подростков характерны повыш
енная склонность к самоанализу, пес-

симистическая оценка окруж
ающ

его и своей личности, что такж
е мож

ет 
спровоцировать суицидальный поступок. 

t�
  Эмоциональная нестабильность, присущ

а почти   четверти здоровых под-
ростков, и неумение ослабить эмоциональное напряж

ение такж
е приво-

дят к суицидальным действиям.
t�

  Дети, а нередко и многие подростки, соверш
ая суицид, прямо не предус-

матривают смертельного исхода. Это происходит из-за неадекватного по-
нимания «смерти», которая  в младш

ем возрасте обычно воспринимается 
весьма абстрактно, как что-то временное, похожее на сон, не всегда свя-
занное с собственной личностью. Часто младш

ие ш
кольники думают, что 

смерть является наказанием за плохие дела, они считают смерть малове-
роятной, не осознают ее возмож

ности для себя, не считают необратимой. 
Для подростков смерть становится более очевидным явлением. Н

о они 
фактически отрицают ее для себя, экспериментируя с опасными вещ

ества-
ми или будучи вовлеченными в другую привлекательную, но рискованную 
активность. В дальнейш

ем подросток принимает мысль о своей смерти, но, 
преодолевая возникш

ую тревогу, отрицает реальность этой возмож
ности.
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Суицидальные риски – риски для ж
изни и здоровья детей и подростков

t�
 В развитии суицидального поведения подростков немаловаж

ную роль 
играет подраж

ание (копирование образцов поведения) и повыш
енная вну-

ш
аемость, в силу которой возмож

ны групповые суицидальные попытки.  
t�

 Для подростков характерно наличие взаимосвязи попыток самоубийств 
с отклоняющ

имся поведением: побегами из дома, прогулами ш
колы, ран-

ним курением, мелкими правонаруш
ениями, конфликтами с родителями, 

алкоголизацией, наркотизацией, сексуальными эксцессами и т.д.

ВН
ЕШ

Н
И

Е П
РИ

ЗН
А

КИ
 ВО

ЗМ
О

Ж
Н

О
СТИ

 СУИ
Ц

И
ДА

ЛЬН
О

ГО
 

РИ
СКА:

t�
 Резкое снижение успеваемости, проявление безразличия к учебе и оценкам.

t�
 Затяж

ное подавленное настроение, низкий эмоциональный фон, раздра-
ж

ительность.
t�

 Резкое изменение поведения (стал неряш
ливым, не хочет разговаривать  

с близкими ему людьми, стал дарить дорогие ему вещ
и, теряет интерес  

к том, чем раньш
е лю

бил заниматься, отдаляется от друзей).
t�

 Разговоры или намеки о ж
елании умереть или о неж

елании продолж
ать 

ж
изнь. 

t�
 Рискованное поведение с высоким риском причинения вреда своей ж

изни 
и здоровью.

ГРУП
П

Ы
 СУИ

Ц
И

ДА
ЛЬН

О
ГО

 РИ
СКА —

 ЭТО
 П

О
ДРО

СТКИ
:

t�
 находящ

иеся в слож
ной семейной ситуации (развод родителей, предпо-

чтение родителями одного ребенка по отнош
ению

 к другому, ж
естокое об-

ращ
ение в семье, психически больные родственники);

t�
 испытывающ

ие серьезные проблемы в учебе;
t�

 не имеющ
ие друзей;

t�
 не имеющ

ие устойчивых интересов, хобби;
t�

 склонные к депрессиям (имеющ
ие психические заболевания):

t�
 перенесш

ие тяж
елую

 утрату;

t�
 остро переж

ивающ
ие несчастную

 лю
бовь (разрыв высокозначимых лю

-
бовных отнош

ений);
t�

 имеющ
ие семейную

 историю
 суицида (или ставш

ие свидетелями суицида, 
либо сами пытавш

иеся покончить с собой);
t�

 употребляющ
ие алкоголь, психоактивные вещ

ества;
t�

 имеющ
ие недостатки физического развития, инвалидность, хронические 

соматические заболевания;
t�

 соверш
ивш

ие уголовно наказуемый поступок (характеризующ
иеся кри-

минальным поведением) или ставш
ие ж

ертвой уголовного преступления 
(в т.ч. насилия);

t�
 попавш

ие под влияние деструктивных религиозных сект или молодеж
ных 

течений.

П
РО

Ф
И

ЛА
КТИ

КА СУИ
Ц

И
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ЛЬН
О

ГО
 РИ

СКА

Н
ЕО

БХО
ДИ

М
Ы

Е УСЛО
ВИ

Я П
РО

Ф
И

ЛА
КТИ

КИ
  

СУИ
Ц

И
ДА

ЛЬН
О

ГО
 РИ

СКА В П
О

ДРО
СТКО
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Й

 СРЕДЕ:
t�

 Благоприятная эмоционально-психологическая атмосфера в окруж
ении 

ребенка (в семье, ш
коле, классе).

t�
 Н

асыщ
енность ж

изни яркими событиями, дающ
ими подростку возмож

-
ность достичь успеха, проявить себя и почувствовать свою

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

t�
 Возмож

ность доверительного общ
ения подростка с родителями, педаго-

гами, искренний интерес со стороны взрослых к событиям ж
изни, к чув-

ствам и переж
иваниям подростка.

t�
 П

омощ
ь и поддерж

ка в реш
ении проблем и преодолении трудностей.

t�
 Устойчивые социальные связи, значимые для подростка и, преж

де всего, —
  

семейные.
t�

 Контроль использования ребенком интернет-ресурсов.
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Суицидальные риски – риски для ж
изни и здоровья детей и подростков

РО
ЛЬ П

ЕДА
ГО

ГА (КЛАССН
О

ГО
 РУКО

ВО
ДИ

ТЕЛЯ)  
В П

РО
Ф

И
ЛА

КТИ
КЕ СУИ

Ц
И

ДА
ЛЬН

О
ГО

 П
О

ВЕДЕН
И

Я  
П

О
ДРО

СТКО
В

П
рофилактика суицидального поведения несоверш

еннолетних мож
ет 

быть эффективной только при комплексности и внедрении «команд-
ного стиля» работы; педагог мож

ет быть организатором или активно уча-
ствовать во многих мероприятиях, прямо или косвенно направленных на 
профилактику суицидального риска. Н

аряду с этим учитель, как человек, ко-
торый общ

ается с подростком регулярно, мож
ет непосредственно повлиять 

на позитивное разреш
ение трудной для подростка ситуации:

t�
 Если вы увидели хоть один из признаков, свидетельствующ

их о надвига-
ющ

ейся угрозе риску подростка – это уж
е достаточный повод для того, 

чтобы уделить внимание ученику и поговорить с ним. Спросите, мож
ете 

ли вы ему помочь и как, с его точки зрения, это сделать лучш
е. Н

е игнори-
руйте ситуацию

. 
t�

 О
братитесь к ш

кольному психологу или к другим специалистам за помо-
щ

ью
.

t�
 Если Вы классный руководитель, свяж

итесь с родителями ребенка и поде-
литесь своими наблюдениями.

ДО
ВЕРИ

ТЕЛЬН
О

Е О
БЩ

ЕН
И

Е КА
К «Ф

А
КТО

Р ЗА
Щ

И
ТЫ

»  
О

чень часто подростки   испытываю
т сильное чувство одиночества, от-

чуж
дения. С одной стороны, им каж

ется, что никто их не понимает, с другой 
стороны, они страдаю

т от невозмож
ности под литься своими переж

ивани-
ями, своим душ

евным смятением. В таких ситуациях подростки не настрое-
ны принимать советы, они гораздо больш

е нуж
даются в обсуж

дении, прого-
варивании своей боли, им бывает трудно сосредоточиться на чем-то, кроме 
ощ

ущ
ения своей потерянности, безысходности ситуации. Если Вы вызовете 

подростка на откровенный разговор, если он реш
ит с Вами поделиться, вы-

слуш
ивайте его особенно внимательно, когда он выраж

ает свои чувства, будь 
то печаль, вина, страх или гнев. Н

е спорьте с подростком, а задавайте вопро-
сы, давая возмож

ность выговориться. Вместе с тем, не только спраш
ивайте,  

но и сами честно высказывайте свои мысли, чувства, переж
ивания.   Будьте 

для него хорош
им слуш

ателем и собеседником! 
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П
едагог мож

ет сотрудничать с психологом, содействуя развитию
 у под-

ростков устойчивости к трудным ж
изненным ситуациям. Это мож

ет осу-
щ

ествляться за счет обсуж
дения реальных трудных ситуаций, происходящ

их 
с подростками, различных литературных сюж

етов и т.п. Акцент ставится на 
способы поведения в трудных ситуациях, вариантах разреш

ения проблемы. 
М

огут быть проведены специальные тренинговые внеурочные занятия, на-
правленные на развитие навыков преодоления трудных ситуаций. Н

аряду  
с этим педагог долж

ен быть готов в лю
бой момент информировать подрост-

ков о способах получения помощ
и в трудных ситуациях   и о специалистах,  

которые могут  оказать такую
 помощ

ь.



29
М

етодические рекомендации для педагогов общ
еобразовательных организаций

2 01 8

Раздел 4

РИ
СКИ

 АСО
Ц

И
А

ЛЬН
О

ГО
 П

О
ВЕД

ЕН
И

Я
В Д

ЕТСКО
-П

О
Д

РО
СТКО

ВО
Й

 СРЕД
Е

М
О

ТИ
ВЫ

 И
 ВН

ЕШ
Н

И
Е П

РИ
ЗН

А
КИ

 АСО
Ц

И
А

ЛЬН
О

ГО
 

П
О

ВЕДЕН
И

Я В П
О

ДРО
СТКО

ВО
М

 ВО
ЗРАСТЕ: ГРУП

П
Ы

 
П

О
ВЫ

Ш
ЕН

Н
О

ГО
 ВН

И
М

А
Н

И
Я (ГРУП

П
Ы

-РИ
СКА)

П
одростковый возраст характеризуется как чрезвычайно слож

ный и мо-
ж

ет сопровож
даться отклонениями в поведении. И

менно в подростко-
вом возрасте наблюдаю

тся расстройства личности и отклонения в поведении, 
что ведет к отступлению

 от общ
епринятых норм морали и нравственности, 

а в конечном счете опустош
ению

 и разруш
ению

 духовного мира подростка. 
Н

аиболее важ
ной причиной приобщ

ения несоверш
еннолетних к девиант-

ной среде является то, что подростковая группа удовлетворяет потребность 
в общ

ении, в проведении досуга. П
ринадлеж

ность подростка к группе свер-
стников дает дополнительные возмож

ности самоутверж
дения. Н

екоторые из 
таких групп перерастаю

т в асоциальные. Такж
е подростковый возраст тре-

бует моральных правил, на которые мог бы ориентироваться подросток. Н
а 

этом фоне некоторые группы предлагаю
т различного рода антисоциальную

 
мораль, которую

 подросток с легкостью
 принимает.

П
одростки, склонные к девиантному поведению

, обладаю
т личностными и 

индивидуальными особенностями, которые детерминирую
т проявление деви-

аций в их поведении и группирование в объединения подростков со схож
ими 

особенностями. Группы удовлетворяю
т потребности подростков, склонных  

к асоциальному поведению
, в общ

ении, проведении свободного времени, са-
моутверж

дении. Далее, в силу повыш
енного конформизма группы подростков  

с асоциальной ориентацией становятся более ж
естко структурированы и за-

крыты для окруж
ения, что приводит к замыканию

 подростков, склонных к де-
виантному поведению

, в рамках антисоциальной среды. И
 наконец, нахож

дение   
в девиантной среде ведет к деформации личности подростка, которая  
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Риски ассоциального поведения в детско-подростковой среде

проявляется в ещ
е больш

ем разрыве меж
личностных связей с позитивным 

окруж
ением, а такж

е к развитию
 ориентации личности на асоциальное по-

ведение. 
Главной особенностью подростковых групп антисоциальной направленно-

сти является их ориентация на наруш
ение социальных норм и преобладание 

установок на антинормативные действия. Асоциальные группы могут при-
нимать различные формы (например, пропагандирующ

ие антисоциальные 
политические взгляды радикалы, нонконформные подростковые субкульту-
ры гопников, криминогенные подростковые группировки, объединяющ

иеся  
с целью соверш

ения насилия и противоправной деятельности. 

ВИ
ДЫ
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И
А
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Ы
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П
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Ю
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РО
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П
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Ы
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Н
О
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О
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Ы

):
t�

 радикальные группы подростков, отвергающ
ие общ

епринятые правила 
t�

и 
нормы 

и 
стремящ

иеся 
к 

тотальному 
изменению

 
сущ

ествующ
их  

порядков;
t�

 анархонигилистические (панки, эсктремисты);
t�

 нонконформные (протестные) группы;
t�

 криминальные группировки (гопники) и традиционные соседские груп-
пы подростков (дворовые компании).
Среди причин, способствующ

их участию
 подростков в асоциальных груп-

пах, преж
де всего, необходимо отметить неблагополучие в семейных отно-

ш
ениях, плохую

 организацию
 досуга, разочарование в идеалах взрослых, 

социальную
 несправедливость. Такж

е причины участия подростков в асоци-
альных молодеж

ных объединениях крою
тся в низкой успеваемости и отчуж

-
денности от классного коллектива, в потребности в эмоциональной разрядке, 
в недостатке внимания к подросткам в семьях, в безнадзорности, вызываю

-
щ

ей чувство одиночества и беззащ
итности. Кроме того, причинами форми-

рование асоциального поведения у подростков могут являться психические 
отклонения или другие заболевания, последствия после болезней; пристра-
стие к наркомании, алкоголизму, различного рода зависимости. 

Н
аличие выш

еперечисленных индикаторов возмож
ного развития асоци-

ального поведения среди детей и подростков, указывает на необходимость 
включения несоверш

еннолетнего в группу повыш
енного внимания (группа 

риска).
Такж

е следует отметить, что асоциальное поведение зачастую
 рассматри-

вается и как разновидность агрессивного. Агрессивное поведение – это про-
явление агрессии, выраж

ающ
ееся в деструктивных действиях, целью

 которых 
является нанесение вреда (физическая или вербальная, активная или пассив-
ная, прямая или косвенная). Систематическое целенаправленное агрессивное 
поведение при условии неравенства сил или власти участников определяется 
как буллинг. Ключевыми характеристиками такого явления – намеренность, 
регулярность, неравенство силы или власти. Различаю

т травлю
 прямую

, ког-
да ребенка бью

т, обзываю
т, дразнят, портят его вещ

и или отбираю
т деньги, и 

косвенную
: распространение слухов и сплетен, бойкотирование, избегание, 

манипуляция друж
бой. Такж

е могут использоваться сексуально окраш
енные 

комментарии и ж
есты, угрозы, прозвищ

а. С распространением интернета по-
явилась новая форма травли —

 кибербуллинг, травля с использованием со-
временных технологий: СМ

С, электронной почты, социальных сетей и так 
далее.

П
ричинами буллинга могут быть как индивидуальные особенности лично-

сти ребенка, так и особенности социальной среды (например, наличие в семье 
ж

ертв травли, либо домаш
него насилия, либо гиперопеки, выученной беспо-

мощ
ности ребенка). Дети, которые выступаю

т инициаторами травли, часто 
подвергаю

тся ж
естокому обращ

ению
 в семье. Такж

е на детей влияю
т трансля-

ция насилия в СМ
И

, опасность среды и сообщ
ества. Риск буллинга возрастает 

в социально дезорганизованной среде, с высоким уровнем перенаселенности, 
алкоголизации и наркомании. Различные кризисы – семейный (например, 
развод, повторный брак родителей), социальный (революция, перестройка) –  
могут сущ

ественно повыш
ать агрессивность ребенка и одновременно его 

уязвимость, что сущ
ественно увеличивает риск того, что ребенок окаж

ется 
вовлечен в травлю

 как ж
ертва или агрессор.
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1. П

ровести объективную
 оценку / диагностику социально-психологиче-

ского климата в детском коллективе. О
пределить социальные роли 

в детском коллективе (преследователь, ж
ертва, свидетель).

2. Разработать стратегию
 противодействия буллингу (ш

кольный план дей-
ствий). Это могут быть: короткие вмеш

ательства в групповой процесс класса 
учителей и администрации ш

колы; консультации обидчиков психологом —
в неформальной обстановке; критика лидерами/популярными ш

кольни-
ками действий обидчиков (но не их самих); объединение класса для совмест-
ного выполнения задач с очень важ

ным, лидерским заданием для ребенка, 
страдающ

его от травли; отдельная работа с присоединяющ
имися к буллингу, 

наблюдателями или равнодуш
ными членами коллектива; повторение всех 

процессов в социальных сетях. Регулярно проводить социально-психологи-
ческие занятия (тренинги, упраж

нения) и консультирование с группой уче-
ников и учителей ш

колы.
3. О

сущ
ествлять индивидуальное консультирование обидчика/обидчи-

ков, направленное на высвобож
дение чувств агрессии, страха, обиды и ис-

следование цепочки преследователь-ж
ертва. Такж

е необходимо осущ
ест-

влять работу по сниж
ению

 агрессивных и враж
дебных реакций, улучш

ению
 

меж
личностных и меж

групповых отнош
ений, формированию

 навыков раз-
реш

ения конфликтов, правильной реакции в конфликтах, развитию
 толе-

рантности, эмпатии. 
4. О

сущ
ествлять индивидуальную

 работу с ж
ертвой буллинга, которая 

долж
на в себя включать: повыш

ение социальных и коммуникативных на-
выков пострадавш

его от травли; повыш
ение его самооценки, профилактика 

тревож
ности, работа с самоуваж

ением; вовлечение ж
ертвы буллинга в лю

-
бую

 социально-значимую
 общ

ественную
 деятельность в составе группы. 

5. Включать в коррекционную
 работу с детьми с целью

 противодействия 
буллингу всех участников образовательного процесса (родитель-ребенок- 
учитель).  

Риски ассоциального поведения в детско-подростковой среде

П
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И
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Ц
ель профилактики асоциального поведения в детско-подростковой 
среде долж

на заключаться в максимальном содействии гармоничному 
психическому здоровью

 и личностному развитию
 подростков, формирова-

нии адаптивного поведения у учащ
ихся. 

УСЛО
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 СРЕДЕ:
t�

 создавать условия для осознания обучающ
имися своих проблем, а такж

е 
учить детей вырабатывать собственную

 позицию
 и отнош

ение к пробле-
ме;

t�
 осущ

ествлять раннее выявление причин, способствующ
их отклонениям  

в поведении;
t�

 минимизировать факторы, препятствующ
ие личностному развитию

 обу-
чающ

ихся, способствующ
ие отклонениям в поведении;

t�
 обучать подростков способам конструктивного поведения, внутреннего 
самоконтроля, психологической защ

иты, навыкам эффективного общ
е-

ния в различных ж
изненных ситуациях;

t�
 направлять активность учащ

ихся в социально-полезное русло, оказывать 
помощ

ь в профессиональном и ж
изненном самоопределении;

t�
 формировать основы здорового образа ж

изни.
t�

В рамках реализации профилактики асоциального поведения в дет-
ско-подростковой среде работа педагога долж

на опираться на следующ
ие 

принципы:
1) личностно-ориентированную

 направленность деятельности;
2) обеспечение условий для самореализации и осознания подростками 
своей индивидуальности.



О
беспечение психологической безопасности в детско-подростковой среде

34
35

М
етодические рекомендации для педагогов общ

еобразовательных организаций
М

етодические рекомендации для педагогов общ
еобразовательных организаций

2 01 8
2 01 8

П
РО

Ф
И

ЛА
КТИ

КА АСО
Ц

И
А

ЛЬН
О

ГО
 П

О
ВЕДЕН

И
Я  

В О
БРА

ЗО
ВАТЕЛЬН

Ы
Х О

РГА
Н

И
ЗА

Ц
И

ЯХ ДО
ЛЖ

Н
А  

КЛЮ
ЧАТЬ СЛЕДУЮ

Щ
И

Е ЭТА
П

Ы
:

1. П
рофилактический этап:

t�
 пропаганда здорового образа ж

изни;
t�

 профилактика правонаруш
ений;

t�
 организация занятости, досуга учащ

ихся ш
колы;

t�
 повыш

ение педагогической грамотности родителей;
t�

 создание благоприятного социально-психологического климата в класс-
ных коллективах;

t�
 оказание помощ

и в обучении и воспитании детей семьям, находящ
имся  

в трудной ж
изненной ситуации;

t�
 укрепление связей меж

ду семьей и ш
колой;

t�
 предупреж

дение развития кризисных ситуаций;
t�

 создание у ребенка чувства защ
ищ

енности, психологического комфорта, 
предъявление соразмерных требований;

t�
 контроль пропусков занятий учащ

имися;
t�

 выявление интересов у учащ
ихся, оказание помощ

и в профессиональном 
самоопределении, выборе дальнейш

его образовательного марш
рута;

t�
 контроль соблюдения прав подростков;

t�
 воспитание и развитие духовно-нравственных, патриотических и этических  
ценностей;

t�
 организация работы круж

ков и секций по интересам, внеурочной занято-
сти учащ

ихся.

2. Диагностический этап:
t�

 выявление факторов, оказывающ
их неблагоприятное влияние на разви-

тие личности несоверш
еннолетних, причин отклонений в поведении (на-

пример, отслеж
ивание ж

илищ
но-бытовых условий ж

изни детей, внеш
не-

групповая референтометрия, опросники по проблемам воспитания и др.);

t�
 изучение уровня развития ребенка (совместно с психологами образователь-
ного учреж

дения). О
рганизация, при необходимости, комплексного обсле-

дования, для определения программы и формы дальнейш
его обучения не-

соверш
еннолетних (разработка индивидуальных марш

рутов обучения);
t�

 выявление интересов и полож
ительных качеств несоверш

еннолетних,  
на которые мож

но опереться в коррекционно-развивающ
ей работе;

t�
 промеж

уточная диагностика изменений, с целью
 корректировки индиви-

дуальных марш
рутов обучения/программ профилактики;

t�
 мониторинг выявления проблем учащ

ихся в образовательных учреж
дениях.

3. Коррекционно-развиваю
щ

ий этап:
t�

 составление программ работы с участниками образовательного процесса 
по результатам диагностики, планирование коррекционно-развивающ

ей 
работы с несоверш

еннолетними, имеющ
ими отклонения в развитии или 

поведении, с учетом возрастных особенностей; 
t�

 распределение программных мероприятий в соответствии с компетенци-
ей, определение сроков проведения мероприятий, подготовка рекоменда-
ций по оказанию

 учащ
емуся педагогической помощ

и, реализация индиви-
дуального подхода;

t�
 помощ

ь в адаптации учащ
имся в ш

кольном коллективе, планирование 
комплекса мероприятий, для полноценной адаптации и самореализации 
учащ

ихся «группы риска» и из неблагополучных семей;
t�

 помощ
ь в реш

ении конфликтов и стабилизация отнош
ений меж

ду детьми, 
подростками и взрослыми в семье;

t�
 помощ

ь родителям в реш
ении проблем детско-родительских отнош

ений, 
перестройке семейных взаимоотнош

ений, стиля семейного воспитания; 
t�

 реализация включения родителей в процесс профилактики, восстановле-
ние и усиление воспитательного потенциала семьи;

t�
 сплочение коллектива класса (организация мероприятий по изменению

 
социального полож

ения в классе и реш
ению

 проблем учащ
ихся с низким 

статусом в группе, повыш
ение статуса учащ

ихся полож
ительно влияющ

их 
на групповую

 деятельность, для увеличения воспитательного потенциала 
детского коллектива);
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t�
 педагогическая коррекция и коррекционно-развивающ

ие занятия с уча-
щ

имися по программам: развития социальных навыков, познавательного 
развития, развития коммуникативной компетентности, сниж

ению
 уровня 

агрессии, тревож
ности, коррекции самооценки и т.п.;

t�
 просвещ

ение родителей;
t�

 организация учебной работы учащ
ихся, работы по ликвидации пробелов 

в знаниях учащ
ихся;

t�
 индивидуальное консультирование учащ

ихся;
t�

 организация посещ
ений семей учащ

ихся «группы риска» и учащ
ихся  

из неблагополучных семей;
t�

 воспитательная работа в классах на классных часах, во время внеурочной 
занятости;

t�
 включение детей с асоциальным поведением в активную

 творческую
  

и спортивную
 деятельность, организация досуга несоверш

еннолетних;
t�

 организация взаимодействия с заинтересованными ведомствами для ре-
ш

ения проблем ребенка и устранения неблагоприятных условий среды 
ж

изнедеятельности;
t�

 создание системы учета и пролонгированного наблюдения детей и под-
ростков с асоциальным поведением;

t�
 планирование и реализация мер для повыш

ения учебной мотивации;
t�

 формирование научно-правовых представлений о последствиях асоци-
ального поведения;

t�
 обучение конструктивным способам реш

ения конфликтов; коррекции 
эмоциональных состояний и др.;

t�
 подключение учащ

ихся к работе по профилактическим программам  
и проектам, с целью

 включения детей в социально-полезную
 деятельность. 

4. Реабилитационны
й этап:

t�
 консультирование проблем учащ

ихся и родителей;
t�

 наблюдение за обучением учащ
ихся;

t�
 взаимодействие с заинтересованными ведомствами для реш

ения проблем 
несоверш

еннолетних обучающ
ихся.

5. И
тоговы

й этап:
t�

 оценка эффективности проведенных мероприятий, планирование даль-
нейш

ей работы, выработка рекомендаций;
t�

 изучение удовлетворенности учащ
ихся ш

кольной ж
изнью

, отнош
ения  

к вопросам здорового образа ж
изни, актуальных проблем;

t�
 изучение удовлетворенности родителей деятельностью

 образовательного 
учреж

дения, полож
ением ребенка в ш

кольном коллективе.
Н

аправления деятельности педагога в рамках организации профилактики 
асоциального поведения долж

ны включать непосредственно работу с обуча-
ющ

имися и работу с семьей. 

Работа с семьей: 
t�

 восстановление и усиление воспитательного потенциала семьи;
t�

 взаимодействие родителей с педагогами в учебно-воспитательном процес-
се;

t�
 индивидуальные консультации, помощ

ь родителям в воспитании и прео-
долении отрицательных качеств ребенка;

t�
 помощ

ь в организации разумной деятельности ребенка (игра, труд, твор-
чество, познание окруж

ающ
его мира, общ

ение в семье);
t�

 организация взаимодействия с заинтересованными ведомствами по про-
блемам ребенка.

Работа с обучаю
щ

имися: 
t�

 формирование адекватной самооценки, развитие познавательной и нрав-
ственно-эстетической культуры учащ

ихся;
t�

 организация успеха ребенка в усвоении ш
кольной программы;

t�
 изучение личности и коррекция в воспитании учащ

ихся;
t�

 формирование навыков самопознания, самовоспитания;
t�

 включение ребенка в активную
 внеучебную

 деятельность на основе ис-
пользования его полож

ительных интересов и склонностей;
t�

 преодоление демотивированности, негативной мотивации учения;
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t�
 помощ

ь в налаж
ивании общ

ения ребенка со сверстниками на основе опо-
ры на полож

ительные качества личности;
t�

 работа по формированию
 духовно-нравственного мира детей;

t�
 работа по формированию

 здорового образа ж
изни;

t�
 работа по формированию

 мотивации достиж
ений;

t�
 контроль посещ

ения учащ
имися дополнительных индивидуальных заня-

тий по предметам для ликвидации пробелов в знаниях;
t�

 выявление интересов ребенка, трудностей и проблем и своевременное 
оказание им педагогической помощ

и;
t�

 организация внеурочной деятельности класса, работа по развитию классного  
коллектива.

Ф
УН

КЦ
И

И
 П

ЕДА
ГО

ГИ
ЧЕСКИ

Х РА
БО

ТН
И

КО
В В РАМ

КАХ  
П

РО
Ф

И
ЛА

КТИ
КИ

 АСО
Ц

И
А

ЛЬН
О

ГО
 П

О
ВЕДЕН

И
Я  

В ДЕТСКО
-П

О
ДРО

СТКО
ВО

Й
 СРЕДЕ

Классны
й руководитель: 

t�
 раннее 

выявление 
учащ

ихся, 
воспитывающ

ихся 
в 

неблагополучных 
семьях, имеющ

их проблемы в усвоении учебной программы, имеющ
их 

наруш
ения в общ

ении с другими учащ
имися, родителями и педагогами; 

составлять социальный паспорт класса; 
t�

 мероприятия с родителями и детьми по проблематике асоциального по-
ведения несоверш

еннолетних (родительские собрания, классные часы, со-
вместные мероприятия и т.д.); 

t�
 еж

едневный контроль за посещ
аемостью

 учащ
егося, еж

енедельный (еж
е-

дневную
) сдачу отчета о посещ

аемости;  
t�

 еж
енедельный контроль за успеваемостью

 учащ
ихся; 

t�
 помощ

ь родителям учащ
ихся в организации занятости детей во второй 

половине дня (устройстве учащ
ихся в круж

ки и секции); 
t�

 информирование педагогического коллектива и администрацию
 ш

колы  
о всех ситуациях «социального риска», возникающ

их в ж
изни ребенка  

и его семьи, подавать информацию
 об основаниях для постановки уча-

щ
его на внутриш

кольный контроль/учет, предоставлять информацию
  

и проведенных профилактических мероприятиях администрации образо-
вательного учреж

дения.

П
ЕДА

ГО
ГИ

ЧЕСКИ
Й

 КО
ЛЛЕКТИ

В О
БРА

ЗО
ВАТЕЛЬН

О
ГО

  
УЧРЕЖ

ДЕН
И

Я:  
t�

 составление «социального паспорта ш
колы»; 

t�
 обсуж

дение в рамках педагогических советов и консилиумов актуальной 
информации об особенностях контингента образовательного учреж

дения;
t�

 разработка (совместно с педагогом-психологом, классным руководителем) 
методических рекомендации, марш

рутов сопровож
дения детей, имеющ

их 
различные социальные проблемы и  профилактические мероприятия  
с ними; 

t�
 рассмотрение вопросов о постановке учащ

ихся на внутриш
кольный ад-

министративный контроль, ходатайство о снятии с учета в связи с исправ-
лением или о продолж

ении индивидуальной профилактической работы с 
ребенком и его семьей; 

t�
 анализ информации и составление отчетов о пропуске учащ

имися заня-
тий без уваж

ительной причины;  
t�

 консультации родителей учащ
ихся по вопросам профилактики асоциаль-

ного поведения несоверш
еннолетних; 

t�
 взаимодействие с представителями правоохранительных органов и други-
ми субъектами профилактики по вопросам профилактики асоциального 
поведения несоверш

еннолетних; 
t�

 представление интересов ребенка в различных инстанциях; 
t�

 взаимодействие с субъектами профилактики по вопросам профилактики 
асоциального поведения несоверш

еннолетних (информационный обмен, 
совместные профилактические мероприятия и т.д.).
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П
О

ЛЕЗН
Ы

Е ССЫ
ЛКИ

 И
 РЕСУРСЫ

П
О

ЛЕЗН
Ы

Е РЕСУРСЫ
:

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

t�
 Дети России О

Н
ЛА

Й
Н

 http://detionline.com
/

t�
 Я —

 родитель http://www.ya-roditel.ru/
t�

 Ф
онд поддерж

ки детей, находящ
ихся в трудной ж

изненной ситуации 
http://fond-detyam

.ru/
t�

 И
нформационный портал о всех видах зависимостей, связанных с ком-

пью
терными и мобильными устройствами. U

RL: http://netaddiction.ru
t�

 Всероссийский семинар «П
рофилактика суицидального поведения детей 

и подростков, связанного с влиянием сети И
нтернет». U

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

t�
 Типовые сценарии педагогического совета и родительского собрания: 
«П

рофилактика интернет-рисков и угроз ж
изни детей и подростков», Ф

е-
деральное государственное бюдж

етное научное учреж
дение «Ц

ентр защ
и-

ты прав и интересов детей» U
RL: http://fcprc.ru/news/proglaktika-internet-

riskov-i-ugroz-zhizni-detej-i-podrostkov 
t�

 И
нформационно-аналитический ж

урнал «Дети в информационном общ
е-

стве» (в рамках Года безопасного И
нтернета в России) http://www.gd.su/

projects/journal
t�

 Специализированные страницы сайта Ф
ГБН

У «Ц
ентр защ

иты прав и ин-
тересов детей»: «П

О
ДДЕРЖ

КА ДЕТСТВА», «ТВО
Е П

РА
ВО

», «И
Н

Ф
О

Р-
М

А
Ц

И
О

Н
Н

АЯ БЕЗО
П

АСН
О

СТЬ», «Ц
ЕН

Н
О

СТЬ Ж
И

ЗН
И

»: http://www.
fcprc.ru

t�
 Н
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урнал «О

бразование личности»: http://www.ol-
journal.ru

t�
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рофилактика зависимостей»: http://про-

филактика-зависимостей.рф
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дителей) образовательных организаций города М

осквы по профилактике 
суицидального поведения среди обучающ

ихся / П
од ред. Вихристюк О

.В. 
– М

.: ГБО
У ВП

О
 М

ГП
П

У, 2015:
t�

26. Что нуж
но знать родителям о подростковых суицидах? / П

од ред. 
Вихристюк О

.В. М
.: ГБО

У ВП
О

 М
ГП

П
У, 2015.

t�
27. Якиманская И

.С. Личностно-ориентированное обучение в современ-
ной ш

коле. М
осква: Сентябрь, 1996. 

П
о указанным ссылкам мож

но ознакомиться с конкретными методиче-
скими рекомендациями и программами по обеспечению

 психологической 
безопасности в детско-подростковой среде. Н

а странице Ф
ГБН

У «Ц
ентр за-

щ
иты прав и интересов детей» http://www.fcprc.ru представлен конкретный 

информационно-методический и научно-аналитический материал по заяв-
ленной проблематике, который помож

ет получить новые знания и обогатить 
практический инструментарий в работе с детьми и подростками в общ

еобра-
зовательных организациях.
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