
Методические рекомендации для классных руководителей и учителей 

предметников  по  профилактике кризисных ситуаций, нарушающих 

психологическую безопасность образовательной среды 

Образовательная среда есть психолого-педагогическая реальность, в 

рамках которой в специально организованных условиях решаются 

образовательные задачи и задачи социализации ребѐнка, а также 

осуществляется психологическое развитие личности обучающегося.  

Под психологической безопасностью обычно принято понимать 

«состояние окружающей среды, свободное от проявлений психологического 

насилия во взаимодействии, способствующее удовлетворению потребностей 

в личностно-доверительном общении, создающее референтную значимость 

среды и обеспечивающее психологическое здоровье включенных в нее 

участников».  

Психологическая безопасность образовательной среды — это 

процесс обеспечения сохранения и развития психических функций, 

личностного роста и социализации включенных в неѐ участников, 

максимальной реализации их способностей во взаимодействии и 

неразрывной связи с образовательной средой.  

Для обеспечения психологической безопасности образовательной 

среды необходимо выявить сущностные характеристики рисков и угроз, и 

сформулировать критерии их ликвидации, нейтрализации или ослабления 

влияния.  

Риски и угрозы психологической безопасности образовательной 

среды могут быть структурированы по 4 направлениям:  

1) риск получения психологической травмы, в результате которой 

наносится ущерб позитивному развитию и психическому здоровью, 

удовлетворению основных потребностей участников взаимодействия; 

основной источник психотравмы - психологическое насилие в процессе 

взаимодействия;  

2) низкая значимость коллективных целей, мнений и ценностей, 

характеризующих образовательную среду и, как следствие, желание ее 

покинуть или отрицание ее ценностей и норм; 

3) отсутствие у всех участников образовательной среды 

удовлетворенности основных потребностей в личностно-доверительном 

общении, что проявляется в отсутствии эмоционального комфорта, 

возможности высказать свою точку зрения, сохранить личное достоинство, 

обратиться за помощью, невозможность рассчитывать на учѐт личных 

проблем и затруднений, на внимание к просьбам и предложениям, на помощь 

в выборе собственного решения;  

4) неразвитость системы психологической помощи, в результате чего 

деятельность службы сопровождения в системе образования оказывается 



неэффективной (большое количество обучающихся на 1 специалиста 

службы, дефицит практических навыков у специалистов и др.). 

 

В соответствии с вышеперечисленными угрозами можно выделить 

четыре критерия психологической безопасности образовательной среды:  

1) защищѐнность от психологического насилия во взаимодействии 

для всех участников образовательного среды, убежденность в том, что 

пребывание в такой образовательной среде безопасно;  

2) отношение к образовательной среде как важной, значимой; 

желание принадлежать к еѐ участникам, ориентироваться в своей 

деятельности и поведении на коллективные цели, мнения и ценности;  

3) уровень удовлетворенности основными характеристиками 

процесса взаимодействия участников образовательных отношений; 

удовлетворенность основных потребностей в личностно-доверительном 

общении;  

4) эффективность деятельности службы сопровождения в системе 

образования. 

 

Перечисленные выше риски и угрозы психологической безопасности 

образовательной среды должны быть дополнены рисками и угрозами, 

порождаемыми кризисными ситуациями. 

 

Кризисной называют ситуацию, когда человек сталкивается с 

препятствием в реализации важных жизненных целей и не может справиться 

с этой ситуацией с помощью привычных средств. 

 

Обеспечение безопасности образовательной среды в кризисных 

ситуациях включает три основных типа мероприятий:  

1) профилактические меры;  

2) непосредственное действие в чрезвычайной ситуации;  

3) послекризисные меры. 

 

Профилактические меры, дающие чувство защищенности и реальную 

безопасность, обеспечиваются в образовательном пространстве целой 

системой воздействий: создание доброжелательной, принимающей, 

творческой атмосферы в школе, разработка кризисного плана, установление 

прочных связей с региональными службами безопасности.  

Действия в ситуации кризиса включают:  

- подготовку учителей и персонала, согласование с планом действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) 

различного уровня;  

- вовлечение других служб: полиции, представителей служб системы 

РСЧС, медицинских работников, службы социальной поддержки;  



- определение регулярности встреч антикризисных бригад, 

действующих в образовательных организациях, и местного 

(территориального) антикризисного подразделения;  

- выявление и обсуждение потенциально опасных ситуаций, а также 

учащихся с эмоциональными и поведенческими проблемами.  

Основные цели профилактических мер: выявление слабых сторон; 

раскрытие ресурсов; улучшение координации различных служб; прояснение 

роли, сферы влияния и ответственности каждой службы; повышение общей 

эффективности действий антикризисной бригады. 

 

Основные вопросы, которые необходимо рассмотреть на этапе 

профилактики кризисных ситуаций в образовательной организации, 

следующие:  

1. Кого вероятнее всего затронет бедствие (кризисная ситуация)? 

Администрация совместно с антикризисной бригадой и представителями 

службы экстренной психологической помощи рассматривает различные 

сценарии и определяет слои населения, которые могут быть вовлечены в 

кризисную ситуацию.  

2. Затронет ли это событие антикризисную команду? Каким образом?  

3. Кто отдает распоряжение о начале действий по оказанию помощи 

для ликвидации последствий кризисной ситуации?  

4. Каковы цели этой помощи? Что случится, если вообще не 

вмешиваться?  

5. Каковы тактика и стратегия вмешательства?  

6. Каковы критерии успешного вмешательства и/или его исхода?  

7. Какие ресурсы имеются в распоряжении вмешивающихся? (Круг 

поддержки? Физические ресурсы? Сколько это будет стоить? Каковы 

ограничения?)  

8. Какие еще стороны были бы затронуты кризисной ситуацией?  

9. Будет ли кооперация с представителями других образовательных 

организаций, ведомств? С кем именно? Кто будет руководить? 

Координировать? Каким образом?  

10. Кто получит одобрение? Критику? Ресурсы? Каким образом 

взаимодействовать со СМИ? 

 

ДЕЙСТВИЯ В СИТУАЦИЯХ КРИЗИСА 

К сожалению, как бы мы ни готовились к чрезвычайным ситуациям, 

они случаются неожиданно и требуют незамедлительного действия. Что 

может сделать школа? Заверить учащихся в том, что о них позаботятся и что 

школа готова в выпавшему на ее долю испытанию; поддерживать структуру 

и стабильность в школе; обеспечить родителей и учителей необходимой 

информацией; школьные психологи и консультанты готовы к оказанию 

поддержки и консультированию в случае необходимости; выделить время 

для обсуждения случившегося; направить учащихся с наибольшей 

тревожностью, страхом, дезадаптивным поведением на дополнительную 



консультацию к специалисту, поставить в известность родителей; 

предоставить возможность помогающих действий для учащихся; обратить 

внимание на детей, недавно переживших тяжелое, травматическое событие, 

предоставить им дополнительную поддержку и помощь; не допускать 

ярлыков и обвинений; помнить, что реакция на травматическое событие 

зависит как от индивидуальных, так и возрастных характеристик детей.  

Как любая операция, затрагивающая большое количество человек, 

кризисное вмешательство должно совершаться по хорошо организованному 

плану. В группу, принимающую план действия, входят директор школы, 

главные администраторы, представители школьной службы безопасности, 

консультанты, учителя и другие лица, отвечающие за проведение 

антикризисных работ. Планируется проведение общего собрания, групповая 

и индивидуальная работа. Определяются время, место, ответственные за 

проведение мероприятий. Для проведения общего собрания назначаются 

помощники ведущего (из расчета примерно 1 ассистент на 10—20 учащихся), 

необходимые для выявления группы риска. Директор описывает ситуацию, 

информируя школу о случившемся и пресекая слухи. Директор должен дать 

понять в своей речи, что тяжелые чувства нормальны в этой ситугции, и 

проинформировать о тех возможностях, которые есть у учащихся, чтобы 

поговорить о своих чувствах (в группе или в индивидуальной консультации). 

Проведение общего собрания имеет несколько задач: описать и поддержать 

нормальные реакции горя (беседа о проявлениях горя, эмоциональных 

реакциях, ощущениях, когнитивных, связанных с потерей; объяснение, 

почему эти реакции могут быть адаптивными; затрагиваются чувства грусти, 

страха, растерянности), выявить учащихся, нуждающихся в дополнительном 

внимании, поддержать здоровые реакции и уменьшить обратные (ведущий 

предлагает учащимся подумать о том, как можно справиться с трагедией), 

предупредить об опасности деструктивных способов совладания с горем 

(алкоголь, наркотики, агрессия, аутоагрессия). Работа по предотвращению 

самоубийства также являются важной частью работы группы (наблюдается 

увеличение риска самоубийства в случае смерти товарища).  

Необходимо проинформировать о возможности получения помощи, 

консультации. Если позволяет время, демонстрируются и кратко 

объясняются техники расслабления. Помимо общего собрания необходима 

работа в малых группах (4— 12 учащихся). Ведущий — прошедший 

обучение по работе в ЧС и могущий определить тяжесть состояния 

учащегося. Цели подобны тем, которые ставились для общего собрания, 

небольшое число в учащихся в группе дает возможность более тщательной и 

тонкой работы. Продолжительность, как и общего собрания, — 1—2 часа. 

 

Выявление группы риска. Признаки: 

1) отсутствие эмоциональной реакции у обучающегося, хорошо 

знавшего потерпевшего или являющегося свидетелем инцидента;  

2) неспособность совладать с эмоциями;  

3) повышенное самообвинение и интропунитивная ярость, злость;  



4) суицидальные намерения;  

5) странное поведение;  

6) центрированность на личных и семейных проблемах.  

 

Действия бригады в ситуации кризиса. В ситуации кризиса члены 

команды принимают следующие меры: 

1) сообщают о кризисе, непосредственной реакции школы, 

общественности, учащихся;  

2) распространяют объявления и обсуждают планы уведомления 

учащихся и их родителей;  

3) поощряют возникающие соображения и вопросы сотрудников;  

4) напоминают план действия в ситуации кризиса;  

5) намечают планы, которые могли бы быть развернуты в кризисной 

ситуации, и рассматривают все возможные процедурные изменения (такие, 

как школьное расписание); 6) связываются с семьей потерпевшего как можно 

скорее и предлагают поддержку и помощь;  

7) выясняют информацию, которой потерпевший и его семья хотели бы 

поделиться с учащимися, сотрудниками школы, средствами массовой 

информации; уточняют и проверяют все неточности;  

8) готовят письменный отчет о кризисном событии и распространяют 

его среди сотрудников;  

9) назначают последующее контрольное собрание в 24 часа. 

 

Работа сучащимися: 

1) обеспечить письменным изложением информации о кризисе 

(происходящем) (предоставить эту информацию родителям);  

2) сортировка проблем (краткая и проблемно-ориентированная 

диагностика — дети, нуждающиеся в экстренной психической помощи, 

например учащиеся с суицидальным поведением, должны быть 

непосредственно направлены в соответствующие службы.  

С остальными детьми может проводиться кратковременная 

непосредственная работа, обычно в групповой форме). 

 

Обеспечение последующей работы:  

1) создание долгосрочной службы для учащихся, нуждающихся в 

последующей психологической поддержке;  

2) проведение собрания через несколько недель после кризиса для 

отслеживания отклика, воздействия на команду.  

В целом психолого-педагогическая помощь в образовательном 

учреждении должна выстраиваться системно, охватывая всех субъектов 

образовательного пространства. Самое главное, что, выстраивая таким 

образом психологопедагогическую поддержку субъектам помощи, можно не 

только решать вопросы психологической помощи в кризисных ситуациях, но 

и обеспечивать сопровождение различных категорий, нуждающихся в такой 

поддержке, — жертв насилия, катастроф, мигрантов и т.д. 



 

ДЕЙСТВИЯ В СИТУАЦИЯХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ У 

ДЕТЕЙ 

Учет возрастных особенностей может оказаться полезным для лучшего 

понимания (как ребенок воспринимает происходящее/происшедшее, какие 

чувства он испытывает, каковы его мысли в отношении события) и более 

эффективного действия в ситуации кризиса. 

Реакции на травму могут появиться сразу после травматического 

события или через несколько дней, а то и недель. Потеря доверия к 

взрослому, страх того, что событие может повториться снова, что пострадает 

кто-нибудь, кого они любят, отчетливо проявляются у многих детей и 

подростков, переживших травматическое событие.  

Шоковая волна травмы может привести к самым разным реакциям — 

недоверию, беспомощности, изоляции, отчаянию, ужасу. 

Обычные средства, которые помогали ему справляться с бытогыми 

трудностями, оказываются неэффективными. 

Детям дошкольного возраста особенно тяжело справиться с 

изменением и утратой. К тому же у них еще нет собственных навыков 

совладания с ситуацией, поэтому они практически полностью зависят от 

взрослого. После травматического события могут наблюдаться регрессия на 

более ранние поведенческие стадии, изменения режима питания и сна, 

необъяснимые боли, непослушание, гиперактивность, речевые нарушения, 

агрессия, отстранение. Ребенок может снова и снова, преувеличивая, 

рассказывать о травматическом событии. К другим типичным для этого 

возраста реакциям относятся страх сепарации (утраты) с родителями, 

беспричинный плач, неподвижность и/или гиперкинез. 

В возрасте от 5 до 11 лет можно наблюдать сходные типы реакций. В 

дополнение могут проявиться страх школы, замкнутость, трудности 

концентрации, разрыв с прежними друзьями — комплекс школьных и 

поведенческих проблем. Могут также появляться и обостряться жалобы на 

плохое самочувствие и боли. 

В подростковом возрасте повышается риск обращения к 

неадаптивным формам совладания со стрессовой ситуацией — алкоголю, 

наркотикам. Переживания беспомощности и нестабильности мира могут 

быть очень болезненны в этом возрасте: эмоциональное оцепенение, 

проблемы в общении со сверстниками, депрессия, антисоциальное 

поведение, проблемы в обучении, суицидальные мысли, избегание каких 

либо напоминаний о травматическом событии. 

Что делать? Как реагировать на подобные проявления ребенка? 

Уважайте потребность побыть одному в случае, если ребенок уединяется и 

не хочет общаться; если он не может усидеть на месте, дайте ему 

возможность подвигаться (хотя бы пошлите за мелом); когда ребенок не 

может совладать со своими эмоциями, помогите ему выразить свои чувства, 

разобраться в них; в случае потери контроля над поведением введите ясные и 



четкие ограничения, вместе с тем дайте ребенку возможность овладеть 

позитивными формами разрешения ситуации. 

Создание как можно более безопасной атмосферы, работа с 

переживаниями, помощь в выражении эмоций, понимании, что все чувства 

имеют права на существование и нормальны в столь тяжелой ситуации, в том 

числе и вина, боль, которую они чувствуют, и одиночество, и страх; 

прояснение ложных трактовок, которые могут вести к неадекватному 

восприятию события; пересмотр приоритетов, переоценка ценностей (чему 

можно научиться в этой событии, что действительно важно в жизни) могут 

помочь справиться с ситуацией, особенно когда ребенок видит, как можно 

выразить страх, горе и переключиться на продуктивную деятельность на 

примере взрослого. Обсуждение — не то же самое, что событие. Дети часто 

полагают, что, думая о чем-то, говоря о чем-то, можно вызвать само это 

событие. Да и взрослые, иногда рассказывая о катастрофе, переживают ее 

заново, чувствуют ее свершающейся снова и снова, даже понимая умом, что 

это не так.  

Спрашивайте, что больше всего беспокоит ребенка, отслеживайте 

изменения в его поведении и эмоциональном состоянии, не бойтесь сказать 

ребенку, что вы не знаете, что будет дальше. Говорите о неопределенности и 

непонятности, но также и о силе страны и ее народа, используйте 

исторические примеры. Используйте релаксационные техники, техники 

аутотренинга. Следует помнить об эффективности активного слушания: 

пытайтесь в первую очередь понять, а не быть понятыми. Часто важнее ваше 

слушание ребенка, эмпатическое и терпеливое, ваше участие. Бывает, что 

ребенок не решается начать разговор. Если это так, можно попытаться 

спросить его, как он думает, чувствует, что думают другие ребята о 

происшедшем. Ребенку может оказаться легче сначала рассказать, что 

произошло, что он слышал, видел, ощущал, прежде чем поведать о своих 

чувствах. Иногда ребенок будет пытаться рассказать эту историю снова и 

снова. Помните, что пересказ — часть процесса исцеления. 

 

ПОСТКРИЗИСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Члены кризисной команды должны иметь представление о 

естественных реакциях на стресс. Разные люди могут реагировать очень по 

разному в зависимости от возраста, индивидуальных особенностей, 

религиозных представлений, культурных ценностей.  

Специалисты школ и более широкого сообщества должны быть 

включены в оказание помощи. Часто бывает необходима помощь родителям 

в понимании реакций ребенка на насилие и травму. Ребенок может 

переживать необоснованные страхи относительно будущего, расстройства 

сна, заболеть и т.д. Учителя и персонал также должны получить помощь 

восстановлению самоконтроля, возможности справиться со своими 

собственными чувствами, тревогами, реакциями на кризис. 

Консультирование и дебрифинг бывают столь же необходимы взростым, как 

и детям. Для учащихся нужна организация в случае необходимости как 



краткосрочного, так и долговременного консультирования после ЧС. 

Помощь пострадавшим и членам их семей поможет вернуться в школьную 

среду. Часто школьные друзья не знают, как себя вести. Необходима работа 

по созданию плана, как будет легче пострадавшим и одноклассникам 

справиться с ситуацией.  

Учителя могут помочь учащимся справиться со своими реакциями на 

ЧС целым рядом разнообразных форм деятельности в зависимости от 

возраста детей. Для младшего школьного возраста рекомендуется игра, 

являющаяся неотъемлемым средством выражения чувств и переживаний 

ребенка; использование кукол (дети часто более свободно откликаются на 

вопросы куклы, более открыто рассказывают о происшедшем и о своих 

собственных чувствах); групповая дискуссия, элементы арт-терапии; чтение 

вслух; активные игры. 


