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Дисциплина «Профилактика агрессивного поведения» 

Курс 4 
 

Лекция 5 

Тема: Профилактика жестокости и агрессивности в подростковой среде и 

способы ее преодоления 

План: 

1.Уровни профилактики  

2. Насилие как проявление агрессивного поведения: понятие, структура, 

содержание, функции, основные условия и механизмы проявления. 

3. Факторы, провоцирующие агрессивное поведение и жестокость. 

4. Система психолого-педагогических действий профилактики. 

5. Организация безопасной среды учебно-воспитательного процесса. 

6. Школьный буллинг. 

7. Психологические аспекты профилактики буллинга 

8. Психолого-педагогическая характеристика агрессивного поведения школьников. 

9. Формы агрессивного поведения подростков-девиантов с акцентуациями 

характера. 

      1.Уровни профилактики  

Профилактика - система государственных и общественных социальных, 

гигиенических и медицинских мероприятий. 

 

I.  Первичная профилактика 

1. Изучение    механизмов    формирования    материнского    и отцовского 

поведения, типа семьи и воспитания. 

2. Изучение   и    коррекция   нарушения    материнско-детских отношений,     

которые     служат     причиной    снижения эмоционального благополучия ребенка 

и отклонений в его оптимальном    психическом    развитии    в    младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. 

3. Формирование здорового жизненного стиля, высоко функциональных 

стратегий поведения и личностных ресурсов. 

4. Направленное осознание имеющихся личностных ресурсов, способст-

вующих формированию здорового жизненного стиля и высокоэффективного 

поведения: 

• Я - концепции (самооценки, отношения к себе, своим возможностям и 

недостаткам); 

• собственной системы ценностей, целей и установок, способности делать 

самостоятельный выбор, контролировать свое поведение и жизнь, решать простые 

и сложные жизненные проблемы, умения оценивать ту или иную ситуацию и свои 

возможности контролировать ее; 

• умения общаться с окружающими, понимать их поведение и перспективы, 

сопереживать и оказывать психологическую и социальную поддержку; 

• осознание потребности в получении и оказании поддержки окружающим. 

5. Развитие личностных ресурсов, способствующих формированию здорового 

жизненного стиля и высокоэффективного поведения: 
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• формирование самопринятия, позитивного отношения к себе, критической 

самооценки и позитивного отношения к возможностям своего развития, 

возможностям совершать ошибки, но и исправлять их; 

• формирование умения адекватно оценивать проблемные ситуации и раз-

решать жизненные проблемы, управлять собой и изменять себя; 

• формирование умения ставить перед собой краткосрочные и перспективные 

цели и достигать их; 

• формирование умения контролировать свое поведение и изменять свою 

жизнь; 

• формирование умения осознавать, что со мной происходит и почему, в 

результате анализа собственного состояния; 

• формирование умения сопереживать окружающим и понимать их, понимать 

мотивы и перспективы их поведения (формирование навыков эмпатии, 

аффилиации, слушания, диалога, разрешения конфликтных ситуаций, выражения 

чувств, принятия решений); 

• формирование умения принимать и оказывать психологическую и соци-

альную поддержку окружающим. 

6. Развитие высокоэффективных стратегий и навыков поведения: 

• навыков принятия решения и преодоления жизненных проблем; 

• навыков восприятия, использования и оказания психологической и со-

циальной поддержки; 

• навыков оценки социальной ситуации и принятия ответственности за 

собственное поведение в ней; 

• навыков отстаивания своих границ и защиты своего персонального про-

странства; 

• навыков защиты своего Я, самоподдержки и взаимоподдержки; 

• навыков бесконфликтного и эффективного общения. 

 

II. Вторичная профилактика: 

•раннее вмешательство в коррекцию клинико-биологических нарушений у 

ребенка; 

•исследование генограммы  семьи; 

• коррекция семейных отношений, физических и эмоциональных связей, 

определение детско-родителъских границ; 

• наличие четких семейных ролей. 

 

III. Третичная профилактика проводится в отношении подростков, 

совершивших правонарушение, и её целью является коррекция поведения подростка и 

его развитие, а не само преступление. Предполагается создание ювенильных судов, 

оценивающих антропосоциоцентрический подход к личности подростка с учетом его 

социальной уязвимости в обществе, отрицательным социальным опытом и низкими 

социальными перспективами. 

  

 

2. Насилие как проявление агрессивного поведения: понятие, структура, 

содержание,  

функции, основные условия и механизмы проявления 



 3 3 

 

Школьное насилие – это вид насилия, при котором имеет место применение 

силы между детьми или учителями по отношению к ученикам или – что в нашей 

культуре встречается крайне редко – учениками по отношению к учителю. 

Достаточно упомянуть такие распространенные в школах явления, как 

индивидуальная, групповая агрессия, жестокое обращение с одноклассниками, 

случаи шантажа, вымогательства, угрозы применения физического насилия и т.д., 

поведенческие реакции на которые учащегося - жертвы лежат в широком 

диапазоне, от ответной жестокости до суицидальных попыток. Чувство 

покинутости и обиды, ощущение беспомощности заставляют идти детей на 

крайние меры. Они пытаются доказать свою правоту, действуют в знак протеста. 

Само понятие насилия рассматривается разными авторами по-разному. От 

узкого понятия - нанесение физического ущерба другому лицу, - до 

всеобъемлющей категории - ущемление прав человека. Сформулируем его таким 

образом, чтобы оно позволило рассмотреть данную проблему как объект 

педагогического внимания. 

Насилие многолико и может проявляться в самых разнообразных формах: от 

клички и оскорбительного взгляда до убийства. Поэтому насилием является любое 

поведение, которое нарушает права другого. К тому же акт насилия имеет место 

даже в том случае, когда человек и не осознает этого. Дело в том, что дети и 

подростки зачастую не могут оценить поведение взрослых, поскольку не имеют 

достаточного опыта и знаний о своих правах. Например, если подросток вырос в 

семье, где приняты грубые оскорбления в адрес друг друга, то он принимает это 

как норму и вряд ли чувствует себя жертвой. 

Школьное насилие подразделяется на эмоциональное и физическое. 

Эмоциональное насилие вызывает у жертвы эмоциональное напряжение, 

унижает его и снижает его самооценку. Виды эмоционального насилия: 

• насмешки, присвоение кличек, бесконечные замечания, необъективные 

оценки, высмеивание, унижение в присутствии других детей и пр.; 

• отторжение, изоляция, отказ от общения с жертвой (с ребенком 

отказываются играть, заниматься, не хотят с ним сидеть за одной партой, не 

приглашают на дни рождения и т. д.). 

Под физическим насилием подразумевают применение физической силы по 

отношению к ученику, соученику, в результате чего возможно нанесение 

физической травмы. 

К физическому насилию относятся избиение, нанесение удара, шлепки, 

подзатыльники, порча и отнятие вещей и др. Обычно физическое и эмоциональное 

насилие сопутствуют друг другу. Насмешки и издевательства могут продолжаться 

длительное время, вызывая у жертвы травмирующие переживания. 

Жертвой может стать любой ребенок, но обычно для этого выбирают того, 

кто слабее или как-то отличается от других. 

Существует еще одна классификация различных видов насилия.  

Физическое насилие - нанесение ребенку физических травм, различных 

телесных повреждений, которые причиняют ущерб здоровью ребенка, нарушают 

его развитие и лишают жизни. Физическое насилие включает также вовлечение 

ребенка в употребление наркотиков, алкоголя, дачу ему отравляющих веществ или 

медицинских препаратов, вызывающих одурманивание (например, снотворных, не 
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прописанных врачом), а также попытки удушения или утопления ребенка. 

Сексуальное насилие или совращение - использование ребенка (мальчика или 

девочки) взрослым или другим ребенком для удовлетворения сексуальных 

потребностей или получения выгоды. К сексуальному развращению относятся 

также вовлечение ребенка в проституцию, порнобизнес, обнажение перед ребенком 

половых органов и ягодиц, подглядывание за ним, когда он этого не подозревает: 

во время раздевания, отправления естественных нужд.  

Психическое (эмоциональное) насилие - постоянное или периодическое 

словесное оскорбление ребенка, угрозы, унижение его человеческого достоинства, 

обвинение его в том, в чем он не виноват, демонстрация нелюбви, неприязни к 

ребенку. К этому виду насилия относятся также постоянная ложь, обман ребенка (в 

результате чего он теряет доверие к взрослому), а также предъявляемые к ребенку 

требования, не соответствующие его возрастным возможностям.  

Пренебрежение интересами и нуждами ребенка - отсутствие должного 

обеспечения основных нужд и потребностей ребенка в пище, одежде, жилье, 

воспитании, образовании, медицинской помощи. Типичным примером 

пренебрежительного отношения к детям является оставление их без присмотра, что 

приводит к несчастным случаям, отравлениям, и другим опасным для жизни и 

здоровья ребенка последствиям.  

Как это ни прискорбно, но в школе в той или иной степени имеют место все 

эти виды. 

В условиях школы прямыми признаками психического насилия над 

учащимися считаются:  

 угрозы в адрес обучающегося;   

 преднамеренная изоляция обучающегося;   

 предъявление к обучающемуся чрезмерных требований, не 

соответствующих возрасту;   

 оскорбление и унижение достоинства;   

 систематическая необоснованная критика ребенка, выводящая его из 

душевного равновесия;   

 постоянная негативная характеристика обучающегося; демонстративно 

негативное отношение к обучающемуся.  

 Наиболее часто жертвами школьного насилия становятся дети, имеющие: 

– физические недостатки – носящие очки, со сниженным слухом или с 

двигательными нарушениями (например, при ДЦП), то есть те, кто не может 

защитить себя; 

– особенности поведения – замкнутые дети или дети с импульсивным 

поведением; 

– особенности внешности – рыжие волосы веснушки, оттопыренные уши, 

кривые ноги, особая форма готовы, вес тела (полнота или худоба) и т. д.; 

– неразвитые социальные навыки; 

– страх перед школой; 

– отсутствие опыта жизни в коллективе (домашние дети); 

– болезни – эпилепсию, тики и гиперкинезы, заикание, энурез (недержание 

мочи), энкопрез (недержание кала), нарушения речи – дислалия (косноязычие), 

дисграфия (нарушение письменной речи), дислексия (нарушение чтения), 

дискалькулия (нарушение способности к счету) и т. д.; 
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– низкий интеллект и трудности в обучении. 

Дети, воспитанные в условиях материнской депривации (то есть не 

получившие в грудном возрасте достаточной любви, заботы, с несформированной 

привязанностью к родителям – приютские дети и «социальные сироты»), позднее 

склонны к большему насилию, чем дети, воспитывающиеся в нормальных семьях.  

Большая склонность к насилию обнаруживается у детей, которые происходят 

из следующих семей. Неполные семьи. Ребенок, воспитывающийся родителем-

одиночкой, больше склонен к применению эмоционального насилия по отношению 

к сверстникам. Причем девочка в такой семье достоверно чаще будет применять к 

другим эмоциональное насилие, чем мальчик. 

Семьи, в которых у матери отмечается негативное отношение к жизни. 

Матери, не доверяющие миру ребенка и школе, обычно не желают сотрудничать со 

школой. В связи с этим проявление насилия у ребенка матерью не осуждается и не 

корректируется. В таких случаях матери склонны оправдывать насилие как 

естественную реакцию на общение с «врагами». 

Властные и авторитарные семьи. Воспитание в условиях доминирующей 

гиперпротекции характеризуется безусловным подчинением воле родителей, 

поэтому дети в таких семьях зачастую задавлены, а школа служит каналом, куда 

они выплескивают внутренне подавляемые гнев и страх. 

Семьи, которые отличаются конфликтными семейными отношениями. В 

семьях, где взрослые часто ссорятся и ругаются, агрессивно самоутверждаясь в 

присутствии ребенка, работает так называемая «модель обучения». Дети усваивают 

и в дальнейшем применяют ее в повседневной жизни как способ справляться с 

ситуацией. Таким образом, одна модель поведения может передаваться из 

поколения в поколение как семейное проклятие. Сама по себе фрустрирующая и 

тревожная атмосфера семьи заставляет ребенка защищаться, вести себя агрессивно. 

В таких семьях практически отсутствует взаимная поддержка и близкие 

отношения. Дети из семей, в которых практикуется насилие, оценивают 

насильственные ситуации иначе, чем прочие дети. Например, ребенок, привыкший 

к насильственной коммуникации – приказному, рявкающему и повышенному тону, 

– оценивает его как нормальный. Следовательно, в покрикивании и побоях, как со 

стороны учителя, так и со стороны детей, он не будет видеть ничего особенного.  

Семьи с генетической предрасположенностью к насилию. У детей разная 

генетическая основа толерантности (переносимости) стресса. У детей с низкой 

толерантностью к стрессу обнаруживается большая предрасположенность к 

насильственным действиям. 

Кроме того, низкая успеваемость также является фактором риска проявлений 

насилия. Исследования показали, что хорошие отметки по предметам прямо 

связаны с более высокой самооценкой. Для мальчиков успеваемость в школе не 

столь значима и в меньшей степени влияет на самооценку. Для них важнее успех в 

спорте, внешкольных мероприятиях, походах и др. видах деятельности. 

Неуспевающие девочки имеют больший риск проявления агрессии по отношению к 

сверстникам, чем мальчики с плохой успеваемостью. 

 Школьному насилию способствуют: 

1. Анонимность больших школ и отсутствие широкого выбора 

образовательных учреждений. 

2. Плохой микроклимат в учительском коллективе. 
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3. Равнодушное и безучастное отношение учителей. Школьное насилие 

оказывает на детей прямое и косвенное влияние. 

Во-первых, длительные школьные издевки сказываются на Я ребенка. Падает 

самооценка, он чувствует себя затравленным. Такой ребенок в дальнейшем 

пытается избегать отношений с другими людьми. Часто бывает и наоборот – 

другие дети избегают дружить с жертвами насилия, поскольку боятся, что сами 

станут жертвами, следуя логике: «Каков твой друг – таков и ты». В результате 

этого формирование дружеских отношений может стать проблемой для жертвы, а 

отверженность в школе нередко экстраполируется и на другие сферы социальных 

отношений. Такой ребенок и в дальнейшем может жить по «программе 

неудачника». 

Во-вторых, роль жертвы является причиной низкого статуса в группе, 

проблем в учебе и поведении. У такого ребенка выше риск развития нервно-

психических и поведенческих расстройств. Для жертв школьного насилия чаще 

характерны невротические расстройства, депрессия, нарушения сна и аппетита, в 

худшем случае возможно формирование посттравматического синдрома. 

В-третьих, у подростков школьное насилие вызывает нарушения в развитии 

идентичности. Длительный стресс порождает чувство безнадежности и 

безысходности, что, в свою очередь, является благоприятной почвой для 

возникновения мыслей о суициде. 

Насилие в школе - проблема, о которой долгое время было не принято 

говорить.  

Одним из аспектов проблемы насилия является жестокое обращение с детьми 

и пренебрежение их интересами, и как следствие, насилие в отношениях между 

детьми. 

Профилактике и коррекции асоциального поведения детей и подростков в 

муниципальной системе образования уделяется серьезное внимание. Процесс 

социализации в условиях современного образования учащихся, трудности, 

связанные с самоутверждением молодого человека в коллективе сверстников, 

семье, - все это часто ведет к возникновению субъективно сложных, проблемных и 

кризисных ситуаций в жизни ребенка и подростка. 

Рассматривая школу, как институт социализации личности, необходимо 

заметить, что качество процесса социализации зависит от общей ориентации 

школы в существующей системе общественных отношений. И здесь нельзя не 

принять во внимание того факта, что в современной школе наблюдается подмена 

педагогики институциональными нормами: требованиями к обязательным 

результатам обучениям, единому речевому режиму, к соблюдению определенных 

ритуалов урока и т.д. Эти требования не несут никакой педагогической ценности, 

но формируют «двойной стандарт» в оценке поступков:  внешний уровень - с точки 

зрения того, как «надо»; внутренний – по существу, т.е. как «на самом деле». 

Кроме того, эти требования несут в себе элементы насилия. В традиционном 

обучении стремление педагога добиться их выполнения приводит к возникновению 

педагогического насилия, которое принимает конкретные формы в процессе 

взаимодействия учителя с учащимися. Таким образом, педагогическое насилие 

заложено в самих технологиях традиционного обучения, и если педагог не в 

состоянии его нейтрализовать, то могут возникать и ситуации педагогического 

произвола.  
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Сегодня достаточно ясно обозначился и факт жестокости учащихся по 

отношению друг к другу: дети бьют тех, кто слабее; унижают тех, кто не смог за 

себя постоять; оскорбляют тех, кто не смог ответить и т.д. Безусловно, что 

подобные проблемы детского коллектива существовали и раньше. Однако раньше 

становление и развитие коллектива происходило в поле зрения педагогов и с 

помощью детских общественных организаций. Сегодня отсутствие 

квалифицированных кадров, умеющих работать с детским коллективом, 

незаинтересованность многих классных руководителей взаимоотношениями детей 

в классе, отсутствие или недостаточная активность детских общественных 

движений в школе, педагогика мероприятий, приводят к деформации отношений 

между субъектами образовательного процесса. 

В этих условиях особенно актуальна проблема анализа агрессивного 

поведения подростков, и в первую очередь возможность его коррекции, управления 

и контроля за ним.  

 Проведенные исследования эмоционального состояния обучающихся 7-11 классов  

позволяют сделать вывод о том, что на положительные  результаты 

эмоционального состояния влияет: 

 создание комфортной среды  для школьников; 

 стиль взаимодействия между взрослыми и детьми в ОУ; 

 созданная воспитывающая и развивающая среда, способная 

удовлетворять интересы и потребности подростков; 

 система работы классного руководителя по формированию духовно-

нравственных ценностей. 

При этом следует отметить, что в ряде школ количество детей с высоким 

уровнем агрессивности достигает 20% и более, по отношению к детям с низким и 

средним уровнем.  

Причинами высокого уровня агрессии у школьников могут быть: 

 отсутствие индивидуального подхода в воспитании обучающихся; 

 отсутствие работы по формированию коммуникативной культуры  

межличностных взаимоотношений; 

 недостаточная мотивация обучающихся на самовоспитание, 

саморазвитие. 

 

 

3. Факторы, провоцирующие жестокость 

 

Внешними источниками насилия для детей и подростков часто являются 

родители или родственники, соседи, случайные знакомые, страдающие 

психическими аномалиями и имеющие глубокие психологические проблемы, а 

также, как это ни парадоксально, педагоги и воспитатели.  

Поэтому на первый план, наряду с необходимостью организации помощи 

пострадавшим детям и подросткам, выступает задача создания профилактики - мер 

по снижению вероятности проявления актов системы насилия в учебных 

заведениях. Для создания такой системы необходимо выявление факторов, 

провоцирующих жестокое обращение, и условий, снижающих возможность 

агрессивного поведения. 
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Школа неотделима от общества и несет в себе все те явления, включая негативные, 

которые происходят в стране. Более того, сама школьная система по своей природе 

носит явно выраженный насильственный характер. Школа - это учреждение с 

жесткими нормативными требованиями ко всем членам школьного сообщества и 

регламентированием жизнедеятельности. Неизбежно встает вопрос: где же та 

грань, за которой начинается насилие? Скажем, следует ли считать насилием 

требования педагога к школьникам о том, чтобы они выполняли домашние 

задания? И вообще, как отличить необходимое педагогическое воздействие от 

педагогического же насилия? 

На наш взгляд, данное отличие лежит не столько в области форм и методов 

такого воздействия, сколько в сфере целей, преследуемых данным конкретным 

педагогом. Причем речь идет об истинных личностных целях, которые зачастую 

прикрываются стандартными и, вполне гуманными воспитательными задачами. 

Так, педагог, который оскорбляет ученика, оправдывает это необходимостью 

пробудить в нем совесть. В действительности же он прибегает к такой форме 

воздействия для того, чтобы оправдать собственное бессилие, неумение сделать это 

другими способами и тем самым доказать собственную значимость. 

Директор школы, вводящий в своей школе жесткий контроль «входа-

выхода», объясняет это проблемами дисциплины и посещаемости уроков, 

прикрывая таким оправданием собственную лень, нежелание искать другие более 

конструктивные пути решения проблемы. 

Кроме жесткости образовательной системы, подавляющей личность, 

зачастую в школе дети подвергаются непосредственному насилию как со стороны 

сверстников, старшеклассников, так и со стороны педагогов. Основными 

факторами, провоцирующими жестокость в ученическом сообществе, являются: 

• внутриличностная агрессивность учащихся, зависящая от индивидуальных 

особенностей. Она обостряется в период подросткового кризиса личности, а ведь 

около 60 процентов учащихся принадлежат именно к этой возрастной группе; 

• предшествующий опыт жизнедеятельности школьников, включающий в 

себя проявления собственной агрессивности и наблюдения аналогичных 

проявлений в ближайшем окружении - в семье, в референтной (значимой) группе 

сверстников, в учреждениях образования, посещаемых ранее; 

• недостаточный уровень развития коммуникативных навыков, в том числе 

отсутствие примеров и опыта ненасильственных взаимоотношений и знаний о 

собственных правах; 

• традиции школьной среды, провоцирующие и стимулирующие жестокость. 

К ним следует отнести: 

а) общий психоэмоциональный фон учреждения образования, 

характеризующийся высоким уровнем тревожности и психической напряженности 

субъектов взаимодействия в совокупности с неумением контролировать 

собственные эмоции и регулировать состояния; 

б) «политическую» систему учреждения образования, включающую 

агрессивные взаимоотношения внутри педагогического коллектива, в том числе 

авторитарно-директивный стиль управления, отсутствие обоснованной системы 

педагогических и профессиональных требований;в) особенности отношения 

педагогов к школьникам, построенные на необоснованных требованиях со стороны 

взрослых и максимальном бесправии детей; 
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г) систему взаимоотношений внутри классного коллектива (как референтной 

группы); 

д) наличие общепризнанных социальных ролей, включающих роли «жертвы» 

и «хозяина»; 

е) традиции в социуме, пропагандируемые средствами массовой 

информации. 

По мнению австрийского психоаналитика Гельмута Фигдора,  одним из 

факторов, провоцирующих насилие в образовательных учреждениях, является 

редукция социальных отношений.  Она проявляется в том, что школа 

ориентируется на формирование ригидного характера, требуя и закрепляя в 

учащихся определенные черты или даже провоцируя множество конфликтов, 

выражающихся в школьных трудностях.    

Чтобы преодолеть этот патогенный фактор, педагогической общественности 

необходимо перейти к широкому взгляду  на причины школьных  трудностей, 

который предполагает понимание школой своего собственного участия в 

возникновении и решении этих проблем, а не переложение ответственности на 

«плохих» родителей или школьных психологов. Адекватное понимание меры своей 

ответственности за провокацию насилия в образовательном учреждении, позволит 

школе реализовать идеи ненасильственного обучения и воспитания, к которым 

мы, вслед за Гельмутом Фигдором, относим следующие.   

Во-первых, помнить, что нарушения дисциплины, агрессивность, и т.д. – это 

важнейшие проявления, свидетельствующие о том, что ребенок не подчиняется 

(принудительной) системе школьных занятий. 

Во-вторых, необходимо постоянно заинтересовывать школьников учебным 

материалом, давать им возможность проявлять спонтанность и самостоятельность, 

а так же приобретать навыки эффективного общения и кооперирования. 

В-третьих, не требовать работы от учеников, а работать вместе с ними. Дать 

учащимся возможность перенять рабочую позицию путем идентификации себя с 

(любимым)  учителем, а не путем исполнения (абстрактных) требований «сверх – 

Я», проявляющихся в процессе педагогического манипулирования. 

Лишь некоторые из этих факторов можно изменить в условиях российского 

образования. В первую очередь речь должна идти об изменении характеристик 

школьной среды. 

Педагогические действия могут провоцировать или нейтрализовать 

проявления агрессивности детей и взрослых. Исследования показали, что 

преобладание в отношении взрослого к ребенку или подростку психологического 

насилия провоцирует проявления жестокости и агрессивности со стороны детей. 

Так, если классный руководитель предъявляет к своим ученикам необоснованные 

требования, оскорбляет и подавляет их, то в таком классе агрессивность и 

враждебность гораздо выше, нежели в классах, где педагог относится к ученикам 

уважительно и доброжелательно. 

Чем жестче система контроля и ограничения свободы школьников, тем чаще 

они проявляют агрессивность к более слабым ребятам, а подчас даже и к 

педагогам. Правда, последнее чаще делается тайком, но случаются и 

демонстративные формы протеста. Так, четырнадцатилетняя девочка, успешно 

окончившая 9-й класс средней школы и поступившая в музыкальное училище, 

была исключена из него спустя полтора месяца после начала учебы за открытое 
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непослушание некоторым педагогам. При анализе ситуации выяснилось, что в 

училище до сих пор существует система жестких авторитарных требований старой 

системы образования. Например, девочкам нельзя носить короткие юбки. 

Подобные необоснованные запреты, естественно, не принимаются подростками и 

вызывают соответствующую реакцию. Результат - сильная озлобленность и 

депрессия у девочки, нервный срыв у ее мамы. 

Особенно ярко жестокое отношение педагогов к своим воспитанникам 

проявляется в условиях временных детско-взрослых сообществ. Анализ ситуации в 

некоторых летних лагерях показал, что если система взаимоотношений «взрослый - 

подросток» строится на авторитарных принципах жесткого регламентирования 

поведения детей, то резко возрастает среди воспитанников чувство дискомфорта и 

тревожности. Каждый четвертый подросток в условиях подавления проявляет 

агрессию как по отношению к собственным вожатым или воспитателям, так и к 

сверстникам или младшим.  

Жесткая педагогическая система, где взрослый - субъект деятельности, 

обладающий свободой воли и властью над объектом - бесправным воспитанником, 

лишенным даже возможности высказать свое мнение, позволяет обеспечить 

внешнюю дисциплину и порядок и держать под контролем ситуацию в 

образовательном учреждении, но одновременно провоцирует конфликты, 

жестокость и агрессивность детей (естественная реакция на внешнее давление), 

снижает авторитет педагогов и уровень доверия к ним. Подросток, временно 

лишенный родительской «крыши», оказывается без защиты и поддержки со 

стороны взрослых и вынужден либо защищаться сам всеми доступными ему 

способами (в основном агрессивными), либо покориться и принять роль «жертвы», 

что, в свою очередь, провоцирует новый виток агрессии. Так возникает цепная 

реакция проявления жестокости не только во взаимоотношениях между 

подростками и взрослыми, но и в общении детей друг с другом. 

Многие учителя прибегают к крику как к самому быстрому способу 

заставить ребенка или класс выполнять свои требования, особенно если речь идет о 

"трудных" классах, когда дети уже привыкли к такому общению и не реагируют на 

замечания, высказанные спокойным голосом. Конечно, хороший учитель должен 

уметь владеть своим голосом и выбирать особую интонацию и тон для замечания. 

Совсем не обязательно кричать, достаточно изменить темп своей речи, сделать ее 

более акцентированной, увеличить паузы между словами. Тем более, что чем чаще 

вы повышаете голос, тем быстрее дети привыкают к этому и перестают на него 

реагировать. Если учитель хочет привлечь к своим словам внимание 

расшумевшихся учеников, то вместо крика он может говорить чуть тише обычного. 

Важно помнить, что крик может стать причиной тяжелой психической травмы у 

ребенка, особенно в младшем школьном возрасте, в результате которой 

выработается общее неприятие учителя, школы и учебы в целом. 

Недопустимо навешивать ярлыки на детей и предвзято относиться к 

ученикам. Тем более непозволительно критиковать учеников за их внешний вид 

только потому, что он не соответствует эстетическим представлениям учителя и 

переносить оценку с внешнего вида на ребенка в целом. При этом педагогу важно 

знать, что большинство людей стремятся соответствовать тем ожиданиям, которые 

с ними связывают. Если учителя ожидают более высоких интеллектуальных и 

нравственных достижений от своих учеников, они получают от них эти 



 11 11 

достижения. 

Заниженная оценка учащегося приводит к понижению его самооценки 

(особенно у младших школьников) и утрате положительного представления о себе 

как личности. Это можно отнести и к отметкам. Жесткое воздействие школьных 

норм в области контроля знаний и результатов приводит к тому, что самые 

слабые учащиеся имеют мало шансов сохранить уважительное мнение о себе, они 

пытаются самоутвердиться другим способом, восставая против системы в целом 

(преподавателей, администрации, школы как структуры, которую нужно закрыть, 

других учащихся, уроков, которые надо сорвать и т. д.). 

 

 

4. Система психолого-педагогических действий профилактики 

 

Приведенные выше примеры подтверждают мысль о том, что система 

взаимоотношений субъектов воспитания непосредственным образом влияет на 

уровень агрессивности детей и подростков и частоту проявления актов жестокого 

обращения и насилия. Как решить эту проблему? На наш взгляд, изменить 

ситуацию может специально разработанная система психолого-педагогических 

действий. В нее должны входить следующие элементы: 

 диагностика психоэмоциональной среды и мотивационно-

образовательная работа с администрацией; 

 консультативно-образовательная работа с педагогическими кадрами и 

родителями; 

 консультативно-коррекционная работа с детьми, подвергшимися 

жестокому обращению; 

 информационно-образовательная работа с детьми; 

 формирование психоэмоциональной среды учебного заведения, которая 

включает систему взаимоотношений между всеми субъектами образовательного 

процесса; 

Мероприятия, направленные на сплочение школьного сообщества: 

 улучшение психологического климата в школе;  

 повышение психолого-педагогической компетентности взрослых 

(родителей, педагогов);  

 повышение уровня коммуникативной культуры обучающихся;  

 профилактика и коррекция отклонений в эмоциональной сфере 

подростков; 

 снижение асоциального поведения школьников; 

 развитие стрессоустойчивых качеств личности обучающихся; 

 формирование здорового жизненного стиля, высокофункциональных 

стратегий и навыков поведения, а именно навыков принятия решения и 

преодоления жизненных проблем; навыков оценки социальной ситуации и 

принятия ответственности за собственное поведение в ней; навыков восприятия, 

использования и оказания психологической и социальной поддержки; навыков 

отстаивания своих границ и защиты своего персонального пространства; навыков 

защиты своего Я, самоподдержки и взаимоподдержки; навыков бесконфликтного и 

эффективного общения; 
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 направленное осознание и развитие имеющихся личностных ресурсов, 

способствующих формированию здорового жизненного стиля и 

высокоэффективного поведения (Я - концепции (самооценки, отношения к себе, 

своим возможностям и недостаткам; собственной системы ценностей, целей и 

установок, способности делать самостоятельный выбор, контролировать свое 

поведение и жизнь, решать простые и сложные жизненные проблемы, умения 

оценивать ту или иную ситуацию и свои возможности контролировать ее; умения 

общаться с окружающими, понимать их поведение и перспективы, сопереживать и 

оказывать психологическую и социальную поддержку; осознание потребности в 

получении и оказании поддержки окружающим). 

В содержание психолого-педагогического модуля включены: 

 психолого-педагогические подходы к коррекции агрессивного поведения; 

 рекомендации по коррекции агрессивного поведения подростков; 

 рекомендации по работе с детьми, склонными к суицидальному 

поведению; 

 рекомендации по профилактике тревожности и страхов у детей и 

подростков. 

 индивидуальная работа с ребенком.  

Особенно важны действия, направленные на просвещение родителей, 

отношения с которыми, как показывает практика, в условиях современной школы 

являются самыми сложными. Они имеют огромное значение для создания 

безопасной образовательной среды. 

В начале и в конце любой коррекционной работы проводится 

диагностический минимум, позволяющий определить характер проблемы, увидеть 

динамику и спланировать зону развития.  

При работе с агрессивными подростками возможно использование 

следующих диагностических методик: 

 Опросник Басса-Дарки (агрессивность); 

 Шкала реактивной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина 

(тревожность); 

 Фрейбургская анкета на выявление склонности к агрессивному 

поведению; 

 Тест «Склонности к риску»; 

 «Шкала враждебности»  Кука-Медлей; 

 Методика экспресс-диагностики невроза (К.Хек и Х.Хесс)  

При организации профилактики необходимо учитывать два основных 

содержательных направления: работа с потенциальными агрессорами (педагоги, 

родители, школьники) и работа с потенциальными жертвами (те же группы).  

Система педагогических действий рассчитана  на деятельность различных 

категорий педагогических работников: классные руководители, педагоги-

психологи, социальные педагоги, педагоги - организаторы. 

 

 

5. Организация безопасной среды учебно-воспитательного процесса 

 

Основным результатом проведения профилактической работы по 
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предупреждению насилия в школе является формирование безопасной среды, то 

есть таких условий, при которых максимально снижено влияние факторов, 

провоцирующих насилие, и сведена до минимума потребность проявления 

агрессии любого рода. В этом смысле особое значение имеют мероприятия, 

направленные на сплочение коллектива школы. 

Проведенные исследования позволяют утверждать, что в школы 

целесообразно вернуть систему коллективно-творческой деятельности, изменив, 

может быть, некоторые принципы ее организации (адаптировать к личностно-

ориентированной системе образования). Ведь такие дела имеют в основе своей 

глубоко позитивные механизмы, которые позволяют не только создавать в 

коллективе атмосферу совместного творчества и сотрудничества, но и развивать 

рефлексивные качества участников, их лидерский потенциал. В наши задачи не 

входит глубокий анализ возможностей и недостатков КТД, но, думается, эта 

методика может способствовать решению проблемы насилия в школьной среде. 

Организацию ненасильственного учебно-воспитательного процесса, на наш 

взгляд, необходимо начинать с учителя с его переосмысления профессиональных 

ценностей. 

Двойная роль учителя 

Умение адекватно реагировать на проявления насилия не дается учителю 

даром. Педагогу следует распрощаться с иллюзией идиллического урока, где ему 

отведена роль почитаемого всеми ментора, и смириться с реальным положением 

дел, требующим от него быть постоянно настороже и по возможности 

предупреждать готовящиеся провокации. На уровне класса у учителя двойная 

функция: с одной стороны, ему положено руководить обучением и содействовать 

развитию детей, с другой – ему вменяется роль лидера. В ходе индивидуальных 

контактов он пытается войти в положение учеников, понять их проблемы и 

трудности, установить с ними доверительные отношения. В отношениях с классом 

в целом ему отводится роль лидера группы. Чтобы воспрепятствовать победе 

теневых сил и не дать им возможности доминировать в атмосфере класса, ему 

необходимо стать выразителем противоположного архетипического полюса, 

выступить в качестве Супер-Эго, отрицающего насилие. В качестве лидера группы 

его интересует не столько отдельный конкретный ребенок, сколько характер и 

динамика настроений группы в целом. В качестве лидера группы он определяет 

приоритеты. 

Это, однако, означает, что ему постоянно приходится сталкиваться с 

чувством отчуждения. Дети не желают понимать указания учителя, изо всех сил 

сопротивляются, негодуют и протестуют. Учителю трудно выдержать характер и 

остаться непреклонным. В глубине души дети испытывают потребность в лидере. 

Им нужен кто-нибудь в классе, на кого они могли бы равняться. Это верно даже в 

том случае, если сами они предпочитают идти своим курсом. Только наличие точки 

отсчета в виде недвусмысленно заявленной и твердо отстаиваемой позиции 

учителя, наличие устойчивого противоположного полюса взглядов пролагает им 

путь к обретению собственных позиций и ритуалов и мобилизации собственных 

ресурсов в борьбе с агрессией и насилием. 

Насилию в школе необходимо противопоставить комплекс специальных 

мероприятий. Помешать волне насилия захлестнуть школу можно только 

совокупными усилиями всего преподавательского коллектива. 
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Заявленная позиция преподавателей имеет важнейшее значение в 

психологическом отношении. Педагогические установки становятся противовесом 

установкам самих детей. Они помогают им мобилизовать собственные силы. Не 

желая рабски копировать представления педагогов, дети обретают свою позицию в 

стремлении отстоять независимость, в борьбе с авторитетом взрослых. Помощь в 

данном случае сводится к мерам, способствующим разработке детьми собственных 

ритуалов по преодолению и ограничению агрессии. 

Следующая мера, положительно зарекомендовавшая себя в случаях 

возникновения актов насилия в школе, заключается в предании этих инцидентов 

гласности. О случившемся должны быть проинформированы все – как учителя, так 

и ученики. Школа должна знать все подробности инцидента и сопутствующие 

обстоятельства, знать имена участников. Насильникам становится ясно, что в 

результате своих поступков они приходят к изоляции от коллектива, что 

определенные акты насилия нетерпимы. Предание гласности имен виновников и 

всестороннее освещение инцидентов помогают детям почувствовать, где, по 

понятиям педагогов и родителей, пролегает граница дозволенного. 

Предание гласности имен виновников ни в коем случае не должно оставаться 

единственной мерой. С агрессивными детьми и подростками необходимо 

проводить беседы. У них должна оставаться возможность интеграции в школьную 

жизнь. 

Расширение профессионального самосознания педагога, формирование 

способности смотреть на процесс со стороны и готовность к изменению и 

инновациям, направленным на преодоление проблем образовательного процесса 

может быть обеспечено тренингами  социальных умений и практикумами 

педагогических действий, направленные на профилактику насилия в школе.  

Итак, в практику школьной жизни необходимо вводить новые 

педагогические технологии, такие, как деловые и ролевые игры, 

психологические тренинги. Любая совместная деятельность школьников и 

взрослых (при правильной, разумеется, организации) способна существенно 

изменить систему сложившихся взаимоотношений. 

Для решения поставленных задач в процессе реализации данной программы 

используются различные методы: социально-перцептивные, ситуационные, 

импровизационные, моделирующие и ролевые игры, социодраматические, 

бихевиоральные, когнитивные, экспрессивные методы, упражнения, направленные на 

выработку навыков установления обратной связи, обмена чувствами, использования 

техники присоединения, фиксирующие состояние «здесь и теперь». 

Особенно эффективны, на наш взгляд, ролевые игры. Их специфика в том, 

что здесь на равных принимают участие взрослые и подростки. Такие игры 

предполагают высокий уровень самостоятельности и ответственности каждого 

участника, свободу и независимость его действий, постоянную необходимость 

осуществлять выбор (порой очень мучительный) и принимать решения. 

Распределение ролей, не зависящее от возраста и социального статуса участников, 

моделирование непривычных систем взаимоотношений - все это дает возможность 

изменить существующее положение и по-новому выстроить отношения между 

детьми и взрослыми. 

Педагог, оказавшийся в роли равного партнера со своими воспитанниками, 

получает уникальную возможность увидеть их другими глазами. Конечно, 
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необходимость признать в ученике равного себе подчас вызывает у него 

мучительные переживания, раздражение на коллег и особенно на организаторов 

игры. Игровые ситуации подчас вскрывают многие таившиеся подспудно и пока 

еще не проявленные конфликты и негативные взаимоотношения. Часть из них 

удается решить в ходе игры. Другие становятся предметом серьезного 

педагогического анализа, по результатам которого могут быть выработаны 

рекомендации для отдельных педагогов и педагогического коллектива в целом. 

Диагностические исследования, проведенные по результатам некоторых игр, 

показали резкое снижение уровня тревожности и агрессивности подростков и 

повышение рейтинга педагогов, слияние группировок и размывание их границ, 

уменьшение количества «отверженных», смену «лидеров» на социально более 

позитивных. 

Интересно отметить, что у педагогов, склонных к жесткому подавлению 

воспитанников, проявляется резко негативное отношение к таким играм. Сама 

система равенства участников игры вызывает у них резкое неприятие. К 

сожалению, далеко не всем удается переосмыслить свою профессиональную и 

личностную позицию. Для таких педагогов целесообразно проводить специальные 

тренинги с участием администрации. Необходимы программы работы по 

следующим направлениям: «Тренинг общения», «Как работать с агрессивными 

детьми», «Как любить себя и ребенка», «Как не стать жертвой», тренинговые 

занятия. Необходимым направлением при формировании безопасной 

образовательной среды является переосмысление профессиональных и личностных 

ценностей руководителей учреждений образования. А также психологическая и 

методическая поддержка взрослых, которые сами зачастую становятся жертвами 

жестокого обращения и соответственно становятся потенциальными агрессорами. 

Одним из приоритентных и эффективных способов профилактики  и 

психокоррекции агрессивного поведения считается тренинг социальных умений. К. нему 

прибегают в случае добровольного желания избавиться от агрессивных паттернов 

поведения, обучиться сдержанности. По данным Р. Бэрон и Д. Ричардсон, тренинг 

социальных умений при агрессивном поведении заключается в следующих 

процедурах: 

1)  моделирование, предполагающее демонстрацию лицам, не имеющим 

базовых социальных умений, примеров адекватного поведения; 

2) ролевые игры, предлагающие представить себя в ситуации, когда тре-

буется реализация базовых умений, что дает возможность на практике проверить 

модели поведения, которым испытуемые обучились в процессе моделирования; 

 3) установление обратной связи — поощрения позитивого поведения 

(«позитивное подкрепление»); 

4) перенесение навыков из учебной ситуации в реальную жизненную обстановку 

Нельзя оставить без внимания и учащихся. С целью профилактики насилия в 

подростковой среде так же эффективными окажутся тренинги социальных умений 

и реализация программ ненасильственного воспитания, спроектированных на 

основе технологии гуманистического воспитания. 

В качестве мер по формированию ненасильственной среды образовательного 

учреждения выделяют так же: расширение свобод и возможностей выбора видов 

деятельности; введение принципов «педагогики сотрудничества» и 

«педагогической поддержки»; расширение системы совместной деятельности всех 
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субъектов образования; создание психологического климата взаимного уважения и 

доверия.  

 

   

 6. Школьный буллинг  

 

 Школьный буллинг – социальное явление, широко распространенное 

сегодня не только в России, но и в США, Канаде, Японии, Индии и практически во 

всех странах Европы. Буллинг скандинавских и англоязычных странах 

определяется как притеснение, дискриминация, травля.  Дэвид Лейн и Эндрю 

Миллер определяют буллинг как длительный процесс сознательного жесткого 

отношения, физического и (или) психического, со стороны одного или группы 

детей к другому ребенку (другим детям). 

 Мотивацией к буллингу могут выступать зависть, месть, чувство неприязни, 

восстановление  справедливости, борьба за власть, подчинение лидеру, 

нейтрализация соперника, самоутверждение и др., вплоть до удовлетворения 

садистических потребностей отдельных личностей. 

Формы школьного буллинга могут быть различными: систематические 

насмешки, в основе которых может лежать что угодно – от национальности до 

внешних данных ребенка, вымогательство, физические и психические  унижения, 

различного вида издевательства, байкот и игнорирование, порча личных вещей и 

др. Булли чрезвычайно изобретательны. Новейшее их «достижение» - 

кибербуллинг, т.е. буллинг с использованием электронных средств коммуникации. 

Некоторые исследователи предлагают систематизировать все проявления 

буллинга в две группы: 

1 группа – проявления, связанные преимущественно с активными формами 

унижения; 

2 группа – проявления, связанные с сознательной изоляцией, обструкцией 

пострадавших. 

Буллинг охватывает очень широкую сферу деятельности. 

 

Поведение ученика 

Физическя агрессия: Включает в себя толкание, пихание, пинки и удары – 

может также приобретать форму жестокого физического насилия.  В крайних 

случаях может применяться оружие, например ножи.  Такое поведение чаще 

встречается среди мальчиков, чем среди девочек. 

Словесный буллинг: В этом случае оружием служит голос.  Может 

существовать в форме обидного имени, с которым постоянно обращаются к одному 

человеку, тем самым раня, оскорбляя и унижая его.  Этот вид буллинга зачастую 

направлен на те жертвы, которые имеют заметные отличия в физической 

внешности, акценте или особенностях голоса и высокую или низкую 

академическую успеваемость.  Обзывания могут также принимать форму намеков 

по поводу предполагаемой половой ориентации ученика.  (Использование 

анонимных телефонных звонков – очень распространённая форма словесного 

буллинга, при котором жертвами могут стать не только ученики, но даже учителя). 

 Запугивание: Основывается на использовании очень агрессивного языка тела 

и интонации голоса, чтобы заставить жертву делать то, что он/она не желает 
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делать.  Мимика или "взгляд" хулигана может выражать агрессию и/или 

неприязнь.  Угрозы также используются для того, чтобы подорвать уверенность 

жертвы. 

 Изоляция: Инициатором использования этого метода, как правило, является 

хулиган.  Жертва намеренно изолируется, изгоняется либо игнорируется частью 

класса или всем классом.  Это может сопровождаться распространением записок, 

нашёптыванием оскорблений, которые могут быть услышаны жертвой, либо 

унизительными надписями на доске или в общественных местах. 

Вымогательство: В этом случае от жертвы требуют деньги и угрожают, если 

он/она не отдаёт их немедленно.  Могут вымогаться также завтраки, талоны или 

деньги на обед.  Жертву также могут принуждать воровать имущество для 

хулигана.  Такая тактика используется исключительно для возложения вины на 

жертву. 

 Повреждение имущества: Хулиган может сосредоточить внимание на 

имуществе жертвы.  В результате могут быть повреждены, украдены или спрятаны 

одежда, учебники или другие личные вещи.   

 

Поведение взрослых 

 Взрослый в школе может непреднамеренно или иным образом участвовать в 

буллинге, провоцировать или способствовать такому поведению путём: 

Унижения ученика, который не успевает/преуспевает в учёбе или уязвим в 

других отношениях. 

Негативных или саркастических высказываний по поводу внешности или 

происхождения ученика. 

Устрашающие и угрожающие жесты или выражения. 

Буллинг – явление массовое. Согласно статистическим данным, приводимым 

зарубежными учеными, школьному буллингу в той или иной форме подвергается 

от 4 до 50 процентов детей. В некоторых случаях издевательства носят 

ситуативный характер, но иногда систематическая травля со стороны 

одноклассников приводит к фатальному исходу. 

 Социальная структура буллинга, как правило, включает в себя три элемента: 

преследователя (булли), жертву и наблюдателя. 

 В науке существует несколько подходов к рассмотрению буллинга. Одни 

исследователи  сосредотачивают свое внимание на поиске и определении 

личностных свойств, характерных для личности булли и его жертвы. Другие 

пытаются рассмотреть буллинг как социально-психологический процесс.  

Вот как определяет типичные черты учащихся, склонных становиться булли, 

норвежский психолог Д. Ольвеус:  

 Они испытывают сильную потребность господствовать и подчинять себе 

других учеников, добиваясь таким путем своих целей.  

 Они импульсивны и легко приходят в ярость.  

 Они часто вызывающе и агрессивно ведут себя по отношению к 

взрослым, включая родителей и учителей.  

 Они не испытывают сочувствия к своим жертвам.  

 Если это мальчики, они обычно физически сильнее других мальчиков.  

Типичные жертвы буллинга также имеют свои характерные черты:  

 Они пугливы, чувствительны, замкнуты и застенчивы.  
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 Они часто тревожны, не уверены в себе, несчастны и имеют низкое 

самоуважение.  

 Они склонны к депрессии и чаще своих ровесников думают о 

самоубийстве.  

 Они часто не имеют ни одного близкого друга и успешнее общаются со 

взрослыми, нежели со сверстниками.  

 Если это мальчики, они могут быть физически слабее своих ровесников.  

Говоря о наблюдателях (кем бы они ни были), ученые отмечают такие их 

типичные состояния как чувство вины и ощущение собственного бессилия. 

 

7.Психологические аспекты профилактики буллинга 

 

В отношении постстрессовых последствий буллинга первичная 

профилактика реализовывается по трем направлениям. 

1.    Создание условий недопущения буллинга. Этому был посвящен 

предыдущий обзор макро- и микросоциальных мероприятий профилактики этого 

явления. 

2.     Скорейшее и грамотное разобщение ребенка (подростка) с  

соответствующими стрессовыми воздействиями. 

3.     Укрепление защитных сил личности и организма в противостоянии 

травле как для условно здоровых детей и подростков, так и для уже имеющих 

соматическую или психическую патологию. 

Ниже на примере двух стран, США и Швейцарии, приведен опыт 

комплексной работы по профилактике буллинга в школах. Результаты подобной 

работы как по отчетам самих учащихся, так и по мнению учителей достаточно 

обнадеживающие. 

Большинство педагогов США, психотерапевтов и консультантов в 

американских школах считают, что проблема профилактики притеснения – травли 

– насилия может быть решена поэтапно.  

1 этап (шаг), самый ответственный, заключается в том, чтобы признать, что 

такая проблема существует. Признание проблемы в рамках школы требует, чтобы 

кто-то взял на себя инициативу сказать о ее существовании и о работе с ней. Работа 

с притеснением может быть эффективна только тогда, когда определенная группа 

или школа как целое определяет проблему и соглашается с тем, что важно 

изменить ситуацию. Лучше, если человек, который будет руководить этим, 

обладает административной властью. Пока не будет достигнуто согласие, начинать 

работу смысла нет. 

Главный аргумент инициативной группы для неприсоединившихся членов 

школьного сообщества следующий: «Если вы ничего не предпринимаете для 

решения проблемы, вы сами становитесь ее частью». Важно, чтобы к сотрудникам 

школы присоединились ученики и их родители. В начале нужно определить 

масштаб проблемы. Это можно сделать различными путями. 

Хорошим способом, по мнению А.М.Хорна, Б.Глейзера, Т.В.Сейджера 

(1996), может быть опрос учеников о том: 

—    были ли у них до сих пор проблемы в школе; 

—    есть ли у них неприятности в настоящее время; 

—    знают ли они кого-нибудь, у кого есть неприятности; 
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—    если они в настоящее время не имеют лично каких-либо проблем, то 

испытывают ли страх за свою безопасность вообще. 

Такой же опрос необходимо провести и среди учителей. Затем сравнить 

результаты двух опросов и сопоставить их с информацией, полученной от 

родителей (опрос родительской озабоченности). 

2 этап (шаг) – определение проблемы. 

Не может существовать в каждой школе унифицированных признаков 

определения проблемы. Тем не менее, инициативная группа взрослых и детей 

должна определить: 

—       суть проблемы (проблем); 

—       серьезность проблемы; 

—       частоту проблемы. 

—       привести соответствующие примеры. 

После этого необходимо разработать совместный план действий. 

Далее инициативная группа оповещает все школьное сообщество о сути 

происходящего, о тех направлениях работы, которые будут реализоваться для 

профилактики насилия. 

Например,  

—       создание атмосферы нетерпимости к любому акту насилия в школе; 

—       лучшее наблюдение за холлами, комнатами отдыха, столовыми; 

—       соответствующая воспитательная работа по классам в режиме 

свободной дискуссии; 

—       разработка этического кодекса школы; 

—       ясно выраженное ожидание, что ученики будут сообщать о 

нарушениях либо администрации, либо консультантам; 

—       создание консультантами групп поддержки для пострадавших и групп 

для работы с обидчиками. 

Цель работы с последними: контроль агрессивных намерений обидчиков и их 

реабилитация. 

3 этап (шаг) – выполнение программы. 

Если есть план, то он должен быть выполнен. Лучше, если выполнение этого 

плана начнется с начала очередного учебного года. Здесь может быть 

сопротивление отдельных групп и личностей, потому что: 

—      многие дети не считают притеснения (травлю) проблемой; 

—      некоторые родители ожидают от своих детей, что они будут 

агрессивными, а не наоборот; 

—      некоторые учителя не верят, что в их обязанности входит учить детей 

заботиться о себе. 

Этими вопросами целесообразно лично заниматься ответственному лицу – 

координатору программы. Важное место занимает подготовка учителей к тому, что 

им делать в ситуации травли. 

Вот примеры из методических рекомендаций: 

— оставаться спокойным и руководить; 

—  воспринять случай или рассказ о нем серьезно; 

—  принять меры как можно скорее; 

— подбодрить потерпевшего, не дать ему почувствовать себя неадекватным 

или глупым; 
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—  предложить пострадавшему конкретную помощь, совет и поддержку – 

сделать так, чтобы обидчик понял, что вы не одобряете его поведение; 

—  постараться сделать так, чтобы обидчик увидел точку зрения жертвы; 

— наказать обидчика, если нужно, но очень взвешенно подойти к тому, как 

это сделать; 

— ясно объяснить наказание и почему оно назначается. 

Также этими авторами рекомендуется организовывать в школах суды над 

обидчиками, но делать это надо крайне осторожно. 

Возможно для этих целей использовать «контактный телефон». 

Один из аспектов выполнения подобных программ – всемерное развенчание 

мифа о том, что «агрессивное поведение – это нормально». 

Для этих целей предлагается агрессивно-ориентированным школьникам 

пережить альтернативный опыт в виде различных тренингов из арсенала 

конфликтологии. 

Вот основные идеи по работе с компаниями обидчиков: 

— работая с обидчиками, «разделяй и властвуй» - обидчиков нужно 

экстренно и эффективно разоблачать; 

— не напирать на наказание, это только лишь усилит групповую 

солидарность обидчиков; 

—  работая с одним человеком, нужно умело использовать силу 

конфронтации всего, например, классного сообщества. 

 

ВОПРОСЫ 8 и 9 для самостоятельного изучения. 

8. Психолого-педагогическая характеристика агрессивного поведения 

школьников. 

9. Формы агрессивного поведения подростков-девиантов с акцентуациями 

характера. 
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