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АЛГОРИТМ
 по раннему выявлению и реагированию на деструктивное поведение

несовершеннолетних

Типы ДЕСТРУКТИВНОЙ МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ:

- антисоциальный (против социума; противоправное поведение, нe

соотвeтствующee этикe и нормам морали соврeмeнного общeства);

- аддиктивный (стремление к уходу от реальности с помощью
одурманивающих вeщeств);

- суицидный (самодеструкция; склонность к суицидальным действиям,

обусловленная изоляцией от общества, бeспомощностью (физичeской,

правовой, интeллектуальной), нeвeриeм в будущee, потeрeй собствeнной
нeзависимости);

- фанатический (результат фанатического влечения к чему-либо);

- аутический (затруднение социальных отношений, межличностных
контактов, оторванность от реальной действительности);

- нарциссический (самовлюбленность, повышенная чувствительность к
оценкам других людей, на этой основе отсутствие сочувствия к ним, ко всему
окружающему);

- конформистский (приспособленчество, приверженность к позиции
сильнейшего);

Деструктивное поведение связано с комплексом сочетающихся
психологических, поведенческих и внешних факторов риска. Наличие одного
или нескольких из приведенных ниже признаков может быть временным
проявлением, случайностью, но не должно остаться без внимания педагогов.

В целях выявления деструктивного поведения несовершеннолетних
важно обращать внимание на психологические и внешние признаки.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ:

• повышенная возбудимость, тревожность, перерастающая в грубость,

откровенную агрессию;

• зацикленность на негативных эмоциях, склонность к депрессии;

• проявление навязчивых движений;

• неспособность сопереживать, сочувствовать другим людям;

• утрата прежнего эмоционального контакта с одноклассниками;

• стремление показать свое «бесстрашие» окружающим;

• стремление быть в центре внимания любой ценой;

• нелюдимость, отчужденность в школьной среде, отсутствие друзей,

низкие коммуникативные навыки;

• избегание зрительного контакта (уводит взгляд, предпочитает смотреть
вниз, себе под ноги).



ИЗМЕНЕНИЯ В ПОВЕДЕНИИ (ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ):

• конфликтное поведение (частые конфликты с учителями и
сверстниками, участие в травле (буллинге);

• ведение тетради или записной книжки, в которую записывает имена
других людей, агрессивные высказывания в их отношении, либо делает
негативные рисунки (ребенок угрожает окружающим тем, что запишет
чье-то имя в свою тетрадь или записную книжку);

• проявление интереса к неприятным зрелищам, сценам насилия;

• участие в поджогах, «играх» с легковоспламеняющимися и
взрывоопасными веществами;

• трансляция деструктивного контента в социальных сетях
(выкладывание личных фото, пересылка понравившихся фото,

«лайки»);

• навязчивое рисование (рисует жуткие и пугающие картины, либо
просто заштриховывает бумагу);

• участие в образовании неформальных асоциальных групп сверстников
(педагогически запущенные дети, безнадзорные подростки, склонные к
противоправному поведению);

• жестокое обращение с животными, со сверстниками (частое участие в
драках), другими людьми;

• резкие и внезапные изменения в поведении (отказ от обучения, участия
в школьных мероприятиях, секциях, пропуски занятий по
неуважительным причинам, потеря интереса к любимому учебному
предмету);

• пассивный протест (уходы из дома, бродяжничество, отказ от приемов
пищи, отказ от речевого общения);

• подражание асоциальным формам поведения окружающих, которые
имеют авторитет для ребенка (слепое копирование негативных форм
поведения, речи, манеры одеваться и др.);

• появление у несовершеннолетнего (приобретение) предметов и
веществ, которые могут быть использованы для закладок наркотиков
(перочинные складные ножи, используемые для создания отверстий в
стенах домов, полостей в грунте под закладки (обычно на лезвии
остаются следы земли, известки, бетона или краски); пластиковые
пакеты малого размера; аэрозольные баллоны с краской, трафареты
(для рекламы интернет-магазинов наркотиков);

• использование в речи новых, нехарактерных для конкретного
несовершеннолетнего выражений, слов, терминов, криминального
сленга; манера говорить производит впечатление «заезженной
пластинки» из-за повторяющихся, как будто заученных текстов.



ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВНЕШНЕМ ВИДЕ:

• использование деструктивной символики во внешнем виде (одежда с
агрессивными надписями и изображениями, смена обуви на «грубую»,

военизированную);

• наличие (появление) синяков, ран, царапин на теле или голове
нежелание следить за своим внешним видом;

• появление следов краски на одежде, руках (в случае нанесения на
поверхности рекламы интернет-магазинов наркотиков часто
используются аэрозольные баллоны);

• появление у несовершеннолетнего дорогостоящей обуви, одежды,

других вещей, собственных денежных средств, источник получения
которых он не может объяснить (данный факт может
свидетельствовать о получении дохода от наркоторговли).

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРИЗНАКОВ
ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ:

привлечь к работе с несовершеннолетним педагога-психолога для
проведения диагностических и, при необходимости, коррекционных
мероприятий, проинформировать родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего и определить единую воспитательную стратегию,

проинформировать классного руководителя, сообщить о признаках
противоправных деяний несовершеннолетнего администрации
образовательной организации для принятия решения об информировании
сотрудника подразделения по делам несовершеннолетних органа внутренних
дел.

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕСТРУКТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ И

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ПРИМЕНЕНИЮ
1. Знание и соблюдение действующих в образовательной организации:

порядков реагирования (информирования) в случае выявления
чрезвычайной ситуации с детьми, несовершеннолетних с признаками
деструктивного поведения; рекомендаций об организации
профилактической работы, выявления деструктивного поведения у
обучающихся, проведения индивидуальной работы с подростками «группы
риска».

2. Выработка общей позиции «родители-педагоги». Изменения в
поведении, привычках, характере подростков нельзя не заметить, если
наблюдать за их поведением и дома, и в школе. В рамках родительских
собраний с привлечением педагога-психолога рекомендуется представлять
информацию об особенностях психоэмоционального состояния подростков в
конкретный возрастной период, о возможных деструктивных проявлениях в
среде несовершеннолетних в виртуальном пространстве, о способах
обеспечения безопасности детей. Проведение совместных мероприятий с



родителями и обучающимися способствует гармонизации детско-

родительских отношений.

3. Организация процедуры урегулирования в случае выявления фактов
травли (буллинга). В указанном случае педагог привлекает школьную
службу примирения (медиации), либо использует медиативные технологии
для разрешения конфликта, восстановления отношений, доверия, а также
материального, эмоционально-психологического (морального) и иного
ущерба, нанесенного жертве.

4. Привлечение специалистов. В работе по предупреждению
деструктивного поведения педагогу помогут специалисты органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, представители ведомств, обеспечивающих выявление
негативного влияния на несовершеннолетних.

5. Информирование обучающихся о службах помощи. Оформление
уголков безопасности в классных кабинетах, представление актуальной
информации обучающимся и их родителям (законным представителям) о
работе служб экстренной психологической помощи, детского телефона
доверия с раскрытием тем для разговора (тема первой любви, отношения с
родителями и учителями, проблемы в общении со сверстниками, обиды и
страхи, борьба с зависимостями).

6. Организация воспитательной работы, в том числе патриотических,

военно-патриотических мероприятий, организация участия подростков,

находящихся в «группе риска» и потенциально способных приобщиться к
криминальной субкультуре, в деятельности военно-патриотических клубов,

спортивных молодежных организаций. Важно сформировать у детей
внутреннее убеждение в том, что поставленные перед ними цели и задачи
являются их собственными, достижение и решение этих задач отвечает их
интересам, дать возможность почувствовать себя значимым для общества,

для общего дела.

7. Проведение беседы, открытого разговора. При проведении бесед с
обучающимися педагогам важно учитывать, что прямые вопросы и
акцентирование с первых минут разговора внимания школьников на
проблеме (например, «АУЕ») может вызвать у них обратную реакцию —

разговор будет воспринят как реклама субкультуры.

                   УОДУУП и ПДН ГУ МВД России по Нижегородской области



Макет лекции на тему:

 «Профилактика аутоагрессивного поведения»

Различные негативные проявления среди молодежи, в том числе среди
учащихся, продолжают оставаться одной их тревожных характеристик
современного российского общества. Поэтому, в настоящее время очень
важно уделить внимание профилактике (предупреждению) таких явлений.

Именно, профилактика позволяет уберечь общество и личность от
затрат серьезных усилий по преодолению появившихся устойчивых
асоциальных и антисоциальных явлений и процессов. Ведь легче
предупредить и предотвратить дальнейшее развитие любого негативного
процесса, чем потом преодолевать его, противодействуя его проявлениям и
последствиям.

Аутоагрессивное поведение – это намеренное причинение себе вреда.

Выделяют два основных вида аутоагрессивного поведения –

самоповреждение и суицидальное поведение.

Самоповреждение – намеренное нанесение себе физических или
моральных повреждений, но без цели умереть. Такое поведение
рассматривается как шантажное, демонстративное и манипулятивное. Но
тщательно скрывается и реализуется без свидетелей, для многих это
своеобразный способ донесения информации о собственном страдании, а
также единственное средство регуляции эмоционального состояния, чтобы
заглушить еще более сильные, невыносимые эмоции (моральной боли, гнева,

тревоги, чувства пустоты, отчаяния).

Подростки с самоповреждающим поведением относятся к группе
повышенного риска по совершению суицидальной попытки в будущем. К
тому же, никогда нельзя быть уверенным в тяжести и в последствиях
причиняемого повреждения. И, к сожалению, иногда эти действия
заканчиваются «очень печально».

Суицидальное поведение (самоубийство) – это намеренное, осознанное
стремление к смерти. Это реакция человека на проблему, которая кажется
ему непреодолимой.

Все дети и подростки отличаются повышенной чувствительностью и
восприимчивостью, еще не развитыми способами преодоления конфликтов и
стрессовых ситуаций. К тому же, у детей еще не сформировано осознание
конечности смерти.

К наиболее распространенным причинам суицидов у детей относятся:

✓ социальное сиротство (заброшенность);

✓ причины, тесно связанные с проблемами ближайшего окружения: развод
родителей, повторный брак родителей, алкоголизм в семье, конфликтная
обстановка в доме, болезнь и потеря близких.

У подростков наиболее частые причины суицидальных попыток также
связаны с близким окружением:



✓ неразделенная любовь;

✓ конфликты с родителями и сверстниками;

✓ страх перед будущим, одиночество.

Подростковый возраст является переломным моментов в жизни
каждого подростка. Если в семье неблагоприятная психологическая
атмосфера, то подросток более склонен к рискованному поведению,

асоциальным поступкам.

1. Асоциальное поведение родителей.

Для ребенка самый действенный образец - это его родители. Данные
ряда научных исследований свидетельствуют о том, что каждый третий
несовершеннолетний правонарушитель воспитывался в такой семье, где он
постоянно сталкивался с резко отрицательными аспектами поведения
родителей: систематическим пьянством, скандалами, развратом,

проявлениями жестокости, совершением взрослыми преступлений. Из семей,

где повседневное поведение взрослых носит антиобщественный характер,

выходит в 10 раз больше детей с отклонениями в поведении, чем из других
семей.

2. Недостаточное внимание и любовь со стороны родителей.

В морально неблагополучной семье у детей остается
неудовлетворенной одна из важнейших психологических потребностей -

потребность во внимании и любви со стороны родителей. Ухоженный,

вовремя накормленный и модно одетый ребенок может быть внутренне
одиноким, психологически безнадзорным, поскольку до его настроения,

интересов и переживаний никому нет дела. Такие ребята особенно стремятся
к общению со сверстниками и взрослыми вне семьи, что в известной степени
компенсирует им нехватку внимания, ласки и заботы со стороны родителей.

Однако если это общение приобретает нездоровый интерес, оно пагубным
образом отражается на моральном развитии и поведении детей.

3. Гиперопека.

В условиях чрезмерной опеки, в семьях, где все определяется
правилами и инструкциями, также не остается места для нравственности, так
как нравственность предполагает, прежде всего, свободу выбора. Родители
так боятся, чтобы их дети не наделали ошибок, что, по сути дела, не дают им
жить. В какие бы красочные одежды ни рядилась гиперопека - заботливости,

желания добра и блага во спасение, - она все равно остается самой
распространенной ошибкой воспитания. Следствие - несамостоятельность,

личная несостоятельность ребенка. При ослаблении контроля старших он
оказывается дезориентированным в своем поведении. Примером этому могут
служить случаи, когда послушные дети заботливых родителей оказываются
вовлеченными в противоправные действия.

4. Чрезмерное удовлетворение потребностей ребенка.

В семьях, где детям ни в чем не отказывают, потакают любым
капризам, избавляют от домашних обязанностей, вырастают не просто
лентяи, а потребители, жаждущие все новых и новых удовольствий и благ.



Отсутствие привычки к разумному самоограничению нередко толкает их на
преступления, совершаемые под влиянием мотивов и желаний чисто
потребительского характера. Нередко «слепая» родительская защита детей
порождает у них уверенность в полнейшей своей безнаказанности.

5. Чрезмерная требовательность и авторитарность родителей.

Излишняя суровость родителей, чрезмерное использование
всевозможных ограничений и запретов, наказаний, унижающих детей,

оскорбляющих их человеческое достоинство, стремление подчинить ребенка
своей воле, навязывание своего мнения и готовых решений, категоричность
суждений и приказной тон, использование принуждения и репрессивных мер,

включая физические наказания, разрушают атмосферу взаимопонимания и
доверия, нередко толкая детей на преступления.

Важнейшее значение имеет нравственная атмосфера в доме,

эмоциональная близость и доверие членов семьи друг к другу. Очень опасно,

когда дети испытывают явный недостаток внимания со стороны взрослых
Причины могут быть разные. Это и пренебрежение родителями своими
обязанностями, когда общение с приятелями, коллегами по работе приятнее,

чем общение с собственным ребенком, и постоянные конфликты в семье. Но
гораздо чаще причиной невнимания к детям со стороны родителей
становится вполне казалось бы понятная — загруженность на работе.

Остальная часть вечера уходит на то, чтобы накормить ребенка, проверить
уроки, проследить за чистотой одежды. А разговоры «по душам» со своим
чадом уходят на второстепенный план. В такой ситуации находятся многие
семьи. И все же это не тупиковая ситуация. Родители должны понимать, что
успех воспитания зависит не только и не столько от количества времени,

проведенного с ребенком, а прежде всего от качества общения.

Положительный пример родителей, взаимоуважение, забота друг о друге,

отсутствие вредных привычек в семье гораздо больше влияют на ребенка,

чем длительные нотации.

Любите свои семьи, разговаривайте «по душам» с детьми,

воспитывайте детей положительным примером и вам удастся избежать
проблем связанных с поведением детей.

Самое главное, о чем следует помнить педагогическому коллективу
любого образовательного учреждения: даже если в семье ребенок
недополучает тепла, любви и заботы, даже если у родителей не получается
давать ребенку то, что недодали в первые 7 лет жизни, это можем делать мы,

психологи и педагоги, постепенно взращивая «внутреннего ребенка» в
каждом ребенке, подростке в стенах образовательного учреждения.

                  УОДУУП и ПДН ГУ МВД России по Нижегородской области



Макет лекции на тему: «Профилактика насилия в
образовательных организациях».

Буллинг – это повторяющиеся акты различных видов насилия и
издевательств, со стороны одного лица или группы лиц в отношении
индивида, который не может себя защитить.

Буллинг всегда преследует цель затравить жертву, вызвать у нее страх,

унизить, подчинить.

Подвергать учащихся травле может как одно лицо, так и группа лиц.

С помощью информационно-коммуникационных технологий
распространяются унизительные фотографии, оскорбительные сообщения и
угрозы. Такое явление известно под названием кибербуллинг.

Физическое насилие в школе, в числе прочего, проявляется в драках,

которые больше распространены среди подростков младшего и среднего
возраста (11-15 лет). Старшие подростки чаще вовлекаются в менее
заметные, но более изощренные формы насилия, такие как словесные
издевательства.

Нефизическое насилие проявляется:

• в обидных высказываниях;

• оскорблениях;

• нешутливых передразниваниях.

О насилии в отношении ребенка могут свидетельствовать особенности
его поведения, настроения, внешний вид, «беспричинные» пропуски занятий
и снижение успеваемости. Если Вы заметили за своим ребёнком серьёзные
перемены не в лучшую сторону, это повод задуматься и более пристально за
ним понаблюдать, а в случае подтверждения опасений о травле ребёнка
незамедлительно обратится к администрации школы, или к классному
руководителю, или к психологу.

Рекомендации:

научите Вашего ребёнка поступать следующим образом во избежание
попадания в группу риска по школьному буллингу:

• вести себя скромно: без хвастовства своими успехами, родителями и
друзьями, вещами;

• вести себя достойно, без «подлизываний» к учителям, сверстникам;

• найти себе хотя бы одного друга среди одноклассников;

• приглашать одноклассников в гости;

• научиться уважать мнение своих одноклассников;

• не пытаться всегда побеждать в своих спорах со сверстниками;

• научиться проигрывать и уступать, если Ваш ребёнок на самом деле не
прав;

• помочь ребёнку стать членом классного коллектива, а не просто ходить
учиться;

• не настраивать ребёнка против его школьных мероприятий, даже если
они кажутся вам ненужными.



Общие методические рекомендации для родителей:

• старайтесь избегать скандалов и публичных ссор при ребенке, так это
может сформировать у него модель конфликтного поведения, которое
он будет переносить на окружающий социум.

• следите за тем, как Ваш ребенок питается до школы и в школе.

большинство детей приходят в школу с пустым желудком, что также
провоцирует агрессивное поведение.

• не будьте равнодушными к проблемам ребенка, старайтесь посещать
школу не только в то время, когда проводится родительское собрание,

но и в течение четверти.

• избегайте практики физического наказания, в частности, после
посещения родительского собрания многие родители возвращаются
домой с одной целью, как можно сильнее наказать ребенка и тем
самым отомстить за пережитый позор. После подобной тактики
воспитания конфликты между родителем и ребенком становятся
традиционной формой общения, дети перестают доверять не только
родителям, но и взрослым вообще, боятся рассказывать о своих
проблемах и трудностях, лгут и выкручиваются, становятся
замкнутыми, убегают из дома, ищут поддержки на стороне.

Если профилактические меры не помогли, и Ваш ребёнок оказался
жертвой буллинга, Вам как родителям необходимо:

Советы родителям обижаемого ребёнка:

• Не оставляйте его один на один с этой ситуацией. Выслушайте ребенка
и разберитесь: в чем суть конфликта, как давно он длится, существует
ли опасность для ребенка. Разговаривайте со своими детьми.

• Если выясняется, что другие дети его бьют, обзывают, портят вещи,

смеются над ним, унижают, реагируйте сразу.

• Помните о том, что ребенок, которого травят, не может завоевать
симпатии одноклассников, если будет добиваться успехов в чем-то или
совершать хорошие поступки. Он будет получать пятерки, его назовут
«ботаником», будет помогать кому-то, назовут «слабаком» и так
бесконечно. Его успехи будут провоцировать группу на еще большие
нападки.

• Сохраняйте спокойствие. Ребенку важно знать, что Вы справитесь с
любой ситуацией. Разговаривайте с родителями буллеров. Но не
вступайте с ними в конфликт. Вам нужно совместными усилиями
помочь детям.

Кибербуллинг. Как помочь ребёнку?

• Для начала надо убедиться, что у Вас (Вашего ребёнка) надёжный
пароль в социальных сетях, нужно отрегулировать настройки
приватности.



• Если стал известен факт кибербуллинга Вашего ребёнка, не вариант
забирать у него телефон или перекрывать доступ в интернет, т.к. тем
самым Вы как бы его наказываете, а он и так страдает.

• Дайте ребёнку понять, что готовы помочь и не будете его ругать или
осуждать.

• Разберитесь в ситуации вместе с ребёнком. Важно найти ответы на
вопросы: когда возник конфликт? Что стало причиной? Кто принимает
участие в травле? Существует ли угроза жизни и здоровью ребёнка?

• Соберите доказательства травли (скриншоты, электронные письма,

фотографии и т.д.).

• Научите правильно реагировать на агрессора. Лучший способ
остановить травлю - игнорировать обидчиков. Помогите ребёнку
заблокировать агрессоров или добавить их в «чёрный список». Иногда
стоит временно удалить аккаунт ребёнка в тех ресурсах, где
происходит травля.

• Обратитесь за помощью.

• Если травля происходит в открытом сообществе или группе,

обратитесь к администраторам ресурса с просьбой заблокировать
обидчиков, прикрепите скриншоты с доказательствами кибербуллинга.

• Если в травле участвуют ученики школы, расскажите о ситуации
классному руководителю, либо психологу, либо администрации
школы.

• Если существует угроза жизни и здоровью ребёнка, обратитесь в
правоохранительные органы, приложив к заявлению все собранные
доказательства.

Исследования показывают, что пик вовлечения в киберагрессию
приходится на пятые-шестые классы.

Если Ваш ребёнок вовлечён в травлю в качестве обидчика:

• Постарайтесь докопаться до истины, но избегайте длительных
допросов.

• Если ребёнок не идёт на контакт, скажите ему: «Я знаю, многим детям
трудно говорить о таких вещах, но пойми, что я хочу помочь тебе, и мы
можем поговорить об этом тогда, когда ты будешь готов».

• Поставьте в известность администрацию школы.

• Не занимайте оборонительную позицию по отношению к другим
родителям, если они хотят поговорить с Вами о ситуации.

• Не наказывайте своего ребёнка за его поступки отчуждением, но дайте
понять ему, что такое поведение будет иметь последствия.

• Заводите разговоры о том, как и почему это могло произойти, и о том,

каковы последствия.

• Старайтесь поддерживать нормальную повседневную жизнь.

• Объясните своим детям, что оставаясь свидетелями травли, они
становятся соучастниками.



УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Неосведомленность подростков о системе наказания лиц, не достигших

возраста 18 лет, является одним из главных факторов, способствующих
совершению преступления несовершеннолетними, но тем не менее не
избавляет их от этой ответственности. Уголовная ответственность
предусмотрена за любые преступные деяния с 16 лет, а за тяжкие
преступления – с 14 лет.

Что  делать, если твой ребёнок буллер. Чаще всего буллерами становятся
дети, подвергающиеся насилию в семье, а также пережившие
психотравмирующие моменты в прошлом. Если отец бьёт и унижает
мальчика дома, то с огромной вероятностью на следующий день он
попробует отыграться на более слабых одноклассниках. Такому ребёнку
бесспорно нужна помощь специалистов, но главное — проанализировать, что
происходит в Вашем доме.  Но бывают случаи, когда буллер обладает
высокой самооценкой вкупе со сниженной эмпатией и вполне осознаёт свои
действия. Такому ребёнку необходимы жёсткие границы и понятные
последствия его действий. Поговорите с ним об этом. Расскажите о своём
опыте в качестве жертвы или агрессора.

Обратите внимание на окружение ребёнка: не подвергается ли он насилию
со стороны более взрослых приятелей (иногда достаточно постоянных
саркастических замечаний). Наконец, сходите на консультацию к семейному
психологу, чтобы всем вместе разобраться в происходящем. Часто сделать
это своими силами невозможно.

Выводы:

Стать жертвой буллинга может любой ребёнок, вне зависимости от
физических, интеллектуальных способностей или материального положения.

Психологическую травму получают не только участники травли, но и её
свидетели. Если вы узнали, что в Вашей школе практикуется травля, нельзя
оставаться в стороне и пускать ситуацию на самотёк. Обсудите её с
учителями и другими родителями и постарайтесь найти выход. Поговорите о
буллинге со своим ребёнком, объясните, как нужно действовать, если он или
другие дети в школе подвергаются издевательствам. Развивайте у ребёнка
эмпатию и уважение границ других людей, чтобы он сам не стал агрессором.

Но если несмотря ни на что Ваш ребёнок регулярно подвергается нападкам
одноклассников — оградите его от травмирующего опыта, сменив
школу или форму обучения.

                  УОДУУП и ПДН ГУ МВД России по Нижегородской области



Макет лекции на тему:

«Профилактика алкоголизма среди несовершеннолетних»

Личность человека начинает формироваться уже в раннем возрасте.

Именно поэтому профилактика алкоголизма среди несовершеннолетних
должна начинаться как можно раньше. Важно уделить внимание
формированию здоровой и высоконравственной личности. С раннего детства
показать человеку верные ориентиры в жизни.

Для того чтобы профилактика алкоголизма среди несовершеннолетних
возымела свои действия, нужно проводить её на различных уровнях.

Профилактика алкоголизма среди несовершеннолетних
на уровне семьи

В семье должны быть созданы условия для ведения здорового образа
жизни. Родители обязаны быть примером для своих детей. В связи с этим
родители, не употребляющие алкоголь, являются отличным примером для
них. Воспитание детей направленное на формирование отрицательного
мнения об алкоголе, должно иметь важное место.

Профилактика алкоголизма среди несовершеннолетних
на уровне школы

Несовершеннолетние проводят значительное количество времени в
школе. Именно там закладывается мнение об окружающих людях:

сверстниках, взрослых. В школе нужно создавать условия поощряющие
занятия спортом, физическими упражнениями. Учителя должны обладать
нужными качествами и быть примером для несовершеннолетних. Должны
проводиться профилактические мероприятия, указывающие на пагубное
воздействие алкоголя.

Профилактика алкоголизма среди несовершеннолетних
со стороны государства

Государство должно применять разные профилактические меры,

которые способствуют выработке у граждан, такого образа жизни, при
котором употребление алкоголя исключалось бы вообще, либо значительно
ограничивалось. Для этого нужно применять:

 *контроль за качеством алкогольной продукции выпускаемой в государстве;

 *запрещение и ограничение употребления алкоголя несовершеннолетними;

 *запрещение продажи спиртных напитков лицам моложе 18 лет;

*предусмотреть уголовную ответственность за втягивание
несовершеннолетних в распитие алкоголя, а также за доведение до
алкогольного опьянения;

Советы родителям по профилактике алкоголизма.

В последнее время отмечается рост заболеваемости алкоголизмом
среди подростков.

Причины подросткового алкоголизма.

Одна из основных причин подросткового алкоголизма -

взаимоотношения в семье. Подросток может начать употреблять алкоголь,

если в семье негативные межличностные отношения, насилие, непонимание,



чрезмерная опека со стороны родителей. Часто подростки пробуют алкоголь
в семьях, где принято со спиртным отмечать «семейные праздники», «приход
гостей» расслабляться по выходным. Для подростков очень важными
являются отношения с друзьями. Поэтому они могут употреблять алкоголь:

•чтобы не отставать от своих выпивающих друзей, быть более
коммуникабельным, много говорить, не бояться сторонней оценки своих
суждений;

•чтобы чувствовать себя сексуально привлекательным, нравиться
противоположному полу;

•быть смелее и увереннее в себе;

•чтобы отвлечься от сложной действительности.

Последствия употребления алкоголя подростками
Регулярное употребления алкоголя подростками гораздо серьезнее и опаснее,

чем алкоголизм в зрелом возрасте. Потому что в этот время происходит рост
и развитие всех жизненно важных систем органов и функций человека.

Алкоголь затрагивает все системы органов человека:

•происходят сбои в работе желудочно-кишечного тракта;

•повреждается печень, развивается гепатит, цирроз печени;

•нарушается работа поджелудочной железы;

•деятельность сердечно-сосудистой системы;

•развиваются воспалительные заболевания почек;

•появляются различные воспалительные заболевания в легких, бронхах,

гортани, носоглотке;

•снижается иммунная защита организма.

У подростка появляются эмоциональные нарушения: огрубение,

взрывчатость, беспечность, внушаемость. Отсутствует контроль за своим
поведением. Естественным считается прием алкогольных напитков в
выходные дни, во время отдыха с друзьями. Выпивка принимает регулярный
характер. В результате этого, употребление спиртного незаметно становится
практически главным смыслом жизни.

Советы родителям:

Как распознать что подросток начал употреблять алкоголь
Необходимо обратить внимание на резкое изменение в поведении ребенка.

• Если появились такие черты как грубость, агрессия, раздражительность.

•Ребенок стал замкнутым, скрытным.

•В доме пропадают деньги, вещи.

•У ребенка резко снизилась успеваемость.

•Приходит поздно домой с запахом алкоголя.

Что делать если подросток пришел домой пьяным!

С подростком необходимо поговорить. Но разговор лучше отложить до
утра, в состоянии алкогольного опьянения подросток не станет слушать
никакие доводы.



В разговоре с подростком необходимо выяснить причины, по которым
он решил попробовать алкоголь и найти способ достигнуть тех же целей, но
без спиртного. Научить подростка отстаивать свое мнение, говорить «Нет».

Это поможет подростку завоевать авторитет среди сверстников, без выпивки.

Если ребенок всерьез интересуется спиртным, необходимо обратиться за
помощью к врачу или психологу, специалисты дадут соответствующие
рекомендации и при необходимости проведут анонимное лечение
алкоголизма.

Подростки из благополучных семей и алкоголизм.

Многие люди думают, что детский алкоголизм распространен только в
неблагополучных семьях, где родители часто сами страдают от алкогольной
зависимости. Часто алкоголиками становятся дети из благополучных семей,

где родители не страдают алкоголизмом и в материальном плане полностью
обеспечивают своих детей. В таких семьях родители часто заняты, и не
всегда следят за развитием своего ребенка. Часто родители не знают, с кем
общается их ребенок, чем он занимается в свободное время, как, где и с кем
он проводит свое время. Родители часто считают, что главное в воспитании
ребенка, это обеспечить его здоровым питание, хорошей одеждой и
карманными деньгами.

Когда подросток начинает вести себя странно, часто вызывающе и
дерзко, они оправдывают его поведение переходным возрастом или еще чем-

нибудь, и решают все трудности и споры подарками и карманными деньгами,

даже не подозревая, что эти деньги продолжают спонсировать детский
алкоголизм.

Как уберечь детей и подростков от алкоголизма.

•Подросток должен чувствовать себя комфортно в своей семье, чувствовать,

что его понимают. Воспринимать своих родителей в качестве самых умных
наставников в жизненных вопросах.

• Проявляйте уважение к подростку. Не манипулируйте своим опытом и
возрастом. Не показывайте свое превосходство.

• Найдите общее увлечение. Оно позволит с большим удовольствием
проводить совместно свободное время.

• Помогите подростку стать личностью, достойным взрослым человеком.

• Будьте всегда авторитетны, а для этого всегда ведите себе достойно в
любых ситуациях.

Профилактика алкоголизма в школе.

Что такое профилактика алкоголизма? Это система мер направленных
на усиление факторов защиты среди населения от алкоголизма. Как известно,

определенные жизненные ситуации могут способствовать, либо наоборот
препятствовать началу употребления алкоголя. Те обстоятельства, что
способствуют употреблению алкоголя, называются факторами риска, а те,

что способствуют снижению – факторы защиты. В течение жизни на
человека воздействует как те, так и другие факторы, профилактика
алкоголизма же направлена на усиление факторов защиты. К числу
последних можно отнести: благополучие в семье, физическое и психическое



здоровье, регулярное медицинское наблюдение, устойчивость к стрессам,

хороший уровень достатка, соблюдение общественных норм и другие.

Первичная профилактика алкоголизма.

Специалисты разделяют профилактику алкоголизма на три стадии:

первичная, вторичная и третичная. Нас же будет интересовать главным
образом первичная профилактика алкоголизма.

Цели. Эта стадия имеет своей целью предупредить начало употребления
алкоголя среди тех, кто еще не употреблял алкоголь. Поэтому она нацелена,

прежде всего, на детей, подростков и молодежь. Главная цель этого этапа
состоит в том, чтобы сформировать негативное отношение к
злоупотреблению алкоголем, способствовать уменьшению количества
людей, у которых может возникнуть алкоголизм. Более того, в общем, можно
сказать, что этот этап профилактики предполагает даже не столько
предупреждение алкоголизма, сколько сохранение и укрепление здоровья
человека, формирование здорового образа жизни среди населения.

Задачи. Для первичной профилактики алкоголизма в школе характерны три
главных задачи. Во-первых, проведение широкой воспитательной работы
среди учащихся. Во-вторых, санитарно-гигиеническое противоалкогольное
воспитание. И последнее, формирование трезвеннических установок.

Принципы. Основу профилактики алкоголизма в школе составляют
следующие принципы:

1. Противоалкогольное просвещение должно быть представлено в виде
целостной системы противоалкогольного воспитания, проводится на
протяжении всех лет обучения и направлено на формирование в сознании
детей и подростков нетерпимого отношения к любым проявлениям пьянства
и алкоголизма;

2. Программа противоалкогольного воспитания должна предусматривать
постепенное, с учетом возрастных и психологических особенностей
учащихся, раскрытие сторон отрицательного влияния алкоголя на здоровье
человека и жизнь общества в целом;

3. Противоалкогольная работа в школах должна проводиться
преимущественно силами учителей с приглашением для чтения отдельных
специалистов;

4. Противоалкогольное просвещение должно распространяться и на
родителей учащихся.

                  УОДУУП и ПДН ГУ МВД России по Нижегородской области



Макет лекции на тему:

«Профилактика наркомании среди подростков»

В России проблема употребления наркотиков подростками на сегодня
приобрела ужасающие размеры. Еще лет пять назад 16-летний наркоман был
клинической редкостью, сейчас же подростки составляют третью часть
наркозависимых, обратившихся за медицинской помощью.

Особенности подростковой наркомании:

Самое страшное то, что прием наркотиков у современной молодежи
стал обыденным делом, можно даже сказать, традицией. Кажется, будто у
сегодняшних подростков не употреблять наркотики считается неприличным
и не современным.  Подростковая наркомания, как утверждает статистика,

стала настоящей эпидемией в стране. Данные Министерства внутренних дел
России свидетельствуют, что 70% употребляющих наркотики – это
подростки и молодежь. По крайней мере, один раз принимали наркотические
или токсикоманические вещества 56% мальчишек и 20% девчонок, а
продолжают их употреблять 45% мальчиков и 18% девочек!

В субкультуре современной молодежи нарастает формирование
своеобразного «наркоманического» сознания, которое рассматривает
наркотический «кайф» как неотъемлемый атрибут самосовершенствования и
жизненного успеха. Материальное благополучие определяется теперь не
только маркой автомобиля и посещением дорогих развлекательных
заведений, а еще и возможностью приобрести очередную дозу самого
«престижного» наркотика.

Модной философской концепцией среди молодежи становится
описание и анализ духовного опыта, который подросток приобрел,

употребляя наркотики. Поэтому среди подростков сейчас так оправдывается
наркотизм.

Даже старшеклассники из престижных учебных заведений, которые
попадают туда в результате строгого конкурсного отбора, феноменально
осведомлены в вопросах наркологии. Они свободно характеризуют те или
иные наркотические вещества, обсуждают спорные вопросы наркологии и
отлично ориентируются в медицине. У многих школьников дома есть
руководство по наркологии, а также имеется личный опыт употребления
наркотических веществ. И это — подростки не из обычной средней школы, а
будущая интеллектуальная элита страны…

Статистика наркомании среди подростков выделяет первую мировую
вспышку этой проблемы в 20-х годах прошлого века. Наркотики сегодня
продаются довольно открыто, и даже распространяются через интернет. А
медицинские препараты, содержащие наркотические вещества, в аптеках
можно купить без рецепта.

Причины наркомании у подростков:

Почему сегодня так распространена наркомания среди подростков? В
первую очередь, потому что подросток еще не сформировался как
полноценная личность, он эмоционально слаб и чрезмерно любопытен.



Кроме того, подростку хочется быстрее стать взрослым, отличаться от
других своих сверстников и решать проблемы самым легким способом. Но, в
силу своей незрелости подросший ребенок не понимает, что вредное
пристрастие не помогает решать обычные жизненные проблемы, а приводит
к новым, более серьезным. Такое проявление «взрослости», как наркомания,

становится губительным для юного человека.

Первую дозу наркотика подросток обычно принимает в компании
друзей, на дискотеке, в клубе и даже в школе. И делает он это исключительно
из любопытства, наслушавшись о наркотическом «кайфе». Но молодой
человек не может понять, что эта эйфория скоротечна, и наркоманы
употребляют наркотические вещества как раз в противоположных целях – не
ради минутного удовольствия, а чтобы вернуться в состояние, нормальное
для здорового человека.

Во многих случаях наркомания в подростковом возрасте начинается из-

за личных  проблем, например, отсутствия радости жизни. Если подросток не
находит в своей жизни ничего хорошего, он не доволен всем, что его
окружает, он решается попробовать смертельное зелье как спасительное
средство. Видя в наркотиках дорогу в мир наслаждений и радостной жизни,

он не понимает, что выйти из этой иллюзии очень трудно, а порой даже
невозможно.

Специалисты утверждают, что наркомания у детей и подростков имеет
самую опасную причину – удовольствие. Впервые попробовав коварный
препарат, подросток испытывает необычайно приятные ощущения, которые
стремится получить еще и еще. В результате повторных приемов
наркотического вещества появляется зависимость, причем, не только
физическая, «ломка» в отсутствие дозы, но и психическая – зависимость от
удовольствия, приносимого наркотиком.

Часто причиной развития наркомании у подростка является его дружба
с ровесниками, имеющими опыт «наркоманской» жизни. Подростку,

имеющему трудности в общении с родными, кажется, что друзья-наркоманы
их отлично понимают, и вместе с наркотиками могут заменить ему семью и
школу.

Специфика подростковой наркомании в том, что причиной ее развития
может быть и совершенно противоположная ситуация. Подросток общается с
очень благополучной компанией друзей, но стремиться быть в ней лидером.

Для этого он начинает демонстрировать сверстникам свои различные
способности, среди которых оказываются курение, употребление спиртного
и наркотиков как признаки «взрослости».

Признаки наркомании у подростков:

Первые «звоночки» проблемы наркомании среди подростков могут
проявиться с 6-7 лет. Если родители обнаруживают, что ребенок в этом
возрасте курит, это повод для серьезного беспокойства. Курение в таком
юном возрасте говорит о том, что у ребенка есть склонность к наркотической
зависимости. Поэтому родители не должны медлить, а сразу же обращаться к
психологу, пока семью не постигла настоящая беда.



Наркотическая зависимость может появиться даже после однократного
приема наркотиков — этим и страшна наркомания. Первые признаки того,

что подросток употребляет наркотические вещества, проявляются уже спустя
неделю после начала их приема. О том, что губительный механизм запущен в
действие, говорят появившиеся проблемы с учебой, конфликты с учителями,

родителями и сверстниками, поздние приходы домой, прогулы школьных
уроков. Подросток часто отсутствует дома, у него появляются новые,

сомнительные знакомые, с которыми он ведет тайне разговоры.

Поведение наркомана также меняется. Подросток становится
раздражительным, грубым, у него часто без причины меняется настроение,

он стремиться к уединению. Наблюдаются нарушения сна и аппетита.

Существуют также и физические признаки, указывающие на то, что
подросток пристрастился к наркотикам:

• суженные или расширенные зрачки, независимо от освещения;

• медленная и невнятная речь;

• нарушение координации движений;

• очень бледная кожа;

• плохая память и депрессивное состояние.

Все эти изменения в состоянии и поведении подростка должны
насторожить его родителей.

Последствия подростковой наркомании страшны, поэтому заметив
названные признаки у своего ребенка, не следует паниковать и устраивать
истерики. Важно разобраться в ситуации и действовать незамедлительно.

Возможно, подросток еще не превратился в наркомана, а употребил наркотик
один раз, и не имеет желания это повторять. Родители должны быть
помощниками для детей в сложных ситуациях, и при наличии проблемы
помочь ребенку ее решить. Чтобы искоренить проблему сразу же, не дав ей
пустить корни, следует обращаться за помощью к психологам, докторам, в
реабилитационные центры.

Профилактика наркомании среди подростков:

Курение, алкоголизм, наркомания в современном мире слишком
помолодели. Нет никакой гарантии, что еще вчера скромный и вежливый
ребенок из благополучной семьи не превратится в наркомана или алкоголика.

Но нужно стараться избежать этой проблемы.

Что же следует делать, чтобы подросток не скатился на дно,

превратившись в ненужного обществу наркомана, и не променял жизненные
радости на иллюзию наркотического «волшебства»?

Прежде всего, профилактика наркомании у подростков, как и других
вредных привычек, сводится к личному примеру его родителей. То, что с
ранних лет видит ребенок, он считает нормой жизни. Как родители относятся
к курению, алкоголю, какие люди приходят в гости, как происходит общение
и отмечание праздников – все это откладывается в сознании ребенка и
формирует у него определенную модель поведения.



Наркотики и спиртное многими подростками рассматриваются как
способ расслабления и ухода от напрягающей действительности. Но задача
родителей – противопоставить такому пагубному расслаблению другие
способы решения проблем, и объяснить подростку, что уход в иллюзорный
мир – это мгновенное наслаждение, и оно не стоит загубленной молодой
жизни.

Большое значение в профилактике подростковой наркомании имеет
влияние педагогов и средств массовой информации. Но простые лекции вряд
ли впечатлят современную молодежь. Гораздо действеннее будет показ
документального фильма, наглядно демонстрирующего все ужасы жизни
наркоманов в ракурсе масштабной трагедии всей страны. Молодые люди
должна понять, что наркомания среди подростков – это путь к вымиранию
человечества. И такую проблему лучше не допускать, чем затем пытаться от
нее избавиться.

Если Вы хотите уберечь своего ребенка от наркотиков, стройте свои
отношения на доверии и искренности. Разговаривайте с подростком на
серьезные темы о здоровье и жизни без вредных пристрастий. Объясняйте,

что наркотики – всего лишь мишура, под которой оказывается пустота.
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