
  

Антибуллинговая компетенция классного руководителя 
  

 

Забота о судьбах детей, их благополучии, их безопасности, их успешном будущем без 

рисков и угроз беспокоит все более серьезно не только родителей, но и нас, педагогов, 

классных руководителей. 

Современный социум, темпы интеграции, новые возможности, а вместе с ними и новые  

возможности, а всесте с ними и новые проблемы, оказывают все большее влияние на наших 

детей, бросают все более серьезные вызовы нам учителям, классным руководителям, 

родителям, ставят перед нами все более сложные задачи. 

В Конвенции ООН о правах ребенка в Статье 19 1. сказано: Государства-участники 

принимают все необходимые …меры с целью защиты ребенка от всех форм физического или 

психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или 

небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальное 

злоупотребление со стороны родителей, законных опекунов или любого другого лица, 

заботящегося о ребенке. Статья 28 2. Государства-участники принимают все необходимые 

меры для обеспечения того, чтобы школьная дисциплина поддерживалась с помощью методов, 

отражающих уважение человеческого достоинства ребенка и в соответствии с настоящей 

Конвенцией   

 Подростковая жестокость – это тема, которая становится все актуальнее в России. С 

каждым годом фиксируется все больше случаев проявления жестокости среди подростков. 

Часто действия юношей и девушек просто непонятны, настолько они выходят за рамки 

разумного. 

По утверждениям социологов, за последние 10 лет уровень общения между подростками 

изменился самым кардинальным образом. Хамство - стало нормой, теперь нецензурные 

выражения от подростков слышны на каждом шагу, а «послать» могут любого, невзирая на 

возраст и положение. 

Причины подростковой жестокости кроются в жизни всего нашего общества. 

«Неблагополучные» семьи, окружение, в котором пребывает подросток, общение в школе, 

СМИ. Эти причины являются основными в формировании подростковой жестокости. 

Всё это обуславливает рост насилия в школе между детьми.  Школьная травля не 

является чем-то уходящим - приходящим: боль и унижения часто продолжаются по несколько 

лет, а то и до окончания школы.  Самое главное, что проблема в том, что в группе риска может 

оказаться практически любой.     

  

Десять мифов о буллинге 
Миф 1. Насилие в школе в таких масштабах появилось только в последние годы. Еще в 

1910 г. Фрейд и Адлер провели в Вене первый конгресс на тему суицида среди учащихся 

средней школы. Фред писал, что в школе были и будут проблемы насилия именно потому, что 

школа собирает незрелых личностей – детей и подростков. Школа и учитель не несут 

ответственность за то, чтобы актов насилия не было (это было бы нереалистично), но они несут 

ответственность за то, чтобы учить детей твердо и с достоинством противостоять насилию. 

Миф 2. Буллинг, как и другие формы нарушений дисциплины, возможны только у 

слабого педагоги. Исследования подтверждают: в любой школе и у любого педагоги, особенно 

у хорошего (потому что дети его меньше боятся) могут обнаружиться факты травли, 

провокаций, физического или эмоционального давления как среди сверстников, так и в 

отношениях ученика с учителем. 

Миф 3. Насилия не так уж много (в нашей школе его вообще нет!), оно касается не более 

10% учеников. По данным исследований примерно 16% девочек и 17,5% мальчиков во всех 

развитых странах мира (за исключением Японии) 2-3 раза в месяц становятся жертвами 

буллинга независимо от того, в какой школе они учатся: дорогой элитной или бюджетной в 

социально неблагополучном районе. 7% девочек и 12% мальчиков сами являются 

инициаторами травли. 



Миф 4. Буллинг характерен для подростковой среды, в начальной школе его нет. Вот 

статистика частоты встречаемости феномена буллинга по классам (по данным Д.Олвеуса). 

Миф 5. Вызывать беспокойство у взрослых должны только случаи физического насилия. 

Дети гораздо реже страдают из-за физических воздействий агрессивного характера, чаще – из-

за других видов агрессии. В разных странах по статистике на первом месте по частоте 

встречаемости словесная травля – (оскорбления, злые шутки и т.д.). На втором месте бойкот, на 

третьем – физическая расправа. На четвертом – распространение слухов и сплетен, на пятом – 

воровство. Причиной суицидов чаще является не физическое насилие, а изоляция, бойкот. 

Миф 6. Буллерами становятся «несчастные» дети, с низкой самооценкой, те, кто не умеет 

по-другому контактировать со сверстниками. Статистика показывает, что самооценка 

агрессоров высокая, их поведение вызвано не аффектами, которые они не могут 

контролировать, а холодным расчетом. Они прекрасно умеют вести себя корректно, но не 

делают этого, если чувствуют отсутствие угрозы наказания. 

Миф 7. Жертвами буллинга становятся дети, которые «сами виноваты» в том, что не 

могут выстроить отношения со сверстниками. Отчасти это верно, но есть и другие дети, те, 

которые вполне социабельны, имеют друзей, у них до сих пор была нормальная самооценка. 

Жертвой буллинга может стать любой ученик, говорит статистика. 

Миф 8. С фактами насилия можно справиться разовыми, краткосрочными мерами 

(лекцией, родительским собранием, вызовом к директору). Это никогда не работало. Так же 

ошибочно считать, что работу с этими фактами следует передать психологу. Чего точно нельзя 

делать с буллерами (агрессорами), так это собирать их в группы и вести с ними 

психологические тренинги! Это связано с тем, что буллинг – это не спонтанное поведение. 

Буллер – это человек, который хладнокровно добивается власти над другими. К нему нужны 

совсем другие подходы. Не работает, кстати, и практика угрозы исключения из школы, как и 

само исключение. Еще менее разумно устраивать коллективные разборки с публичным 

покаянием, заставлять детей просить прощения – все это приводит только к эскалации травли. 

Ни одна разовая мера не поможет справиться с буллингом. Он требует принятия долгосрочных 

и ответственных обязательств, которые стали бы частью организационной культуры школы. 

Миф 9. Решить проблемы детей-агрессоров можно с помощью их родителей. К сожалению, 

большинство детей-буллеров не имеют конструктивного контакта с родителями. Либо их 

родители сами являются людьми с властным нарциссическим характером, тогда поведение 

детей – это калька с поведения родителей, причем молчаливо одобряемая родителями. Либо 

такие дети тиранят и собственных родителей тоже, так как последние, скорее всего, не могут 

проявить необходимой твердости. В любом случае, родители сами не помогут справиться с 

проблемой буллинга. Школа должна четко отделить свою ответственность и ответственность 

семьи: «Если тебе разрешают так вести себя дома – пожалуйста, но не здесь, в школе другие 

правила!» 

Миф 10. Учитель должен самостоятельно справляться с фактами физического и 

эмоционального насилия в своем классе. Один взрослый не сможет справиться с фактами 

насилия в школе. Победить собственное чувство бессилия и создать в школе атмосферу 

безопасности, можно только в том случае, когда педагоги объединяться против насилия. 

Организационная культура школы, не обращающая внимания на вопросы насилия - это не 

жизнеспособная культура. Секрет в том, что все до единого взрослые люди, но прежде всего, 

профессионалы – педагоги, должны уметь и быть готовым конфронтировать с властолюбцем. 

 

Факторы, способствующие буллингу в образовательном учреждении: 
- Отсутствие контроля за поведением на переменах и в «горячих точках»: туалетах, 

раздевалках, столовой, укромных углах и т.д. 

- Позиция безразличия в отношении насилия со стороны сверстников, они не знают, что делать 

и не верят, что можно помочь. 

- Равнодушие как установка педагогов. 

Что делать?   
1. Изменить правила ОУ в отношении случаев буллинга и неуклонно выполнять принятые 

правила. 

Принцип: Ни один случай буллинга не остается безнаказанным. 



2. Научить педагогов, прежде всего, классных руководителей, программам работы со случаями 

буллинга в классе. 

Принцип: Раннее вмешательство предпочтительно. 

3. Включить в план работы классного руководителя, социального педагога систематическую 

работу с жертвами буллинга и их родителями. 

Принцип: Ученик не должен остаться один на один с насилием. 

Что не считается эффективным? (Чего не делать) 
1. Переадресовать проблему родителям. 

2. Провести мероприятие, акцию – вообще что-либо единовременное и краткосрочное. 

3. Отправлять участников (жертву и буллера) к директору, требовать от буллера 

извинений. 

4. Рекомендовать жертве не обращать внимания. 

       Как правильно работать с родителями? 
1. Не передавать им всю ответственность. 

2. Не звонить, пока у вас не сложился какой-то конкретный план (родители буллера редко 

могут помочь, родители жертвы не должны чувствовать ваше бессилие). 

3. Рассказывать на собраниях у буллинге и позиции ОУ заранее. 

4. Применять методику «Без обвинений» с участием родителей. 

Как правильно работать с педагогами? 
1. Рассказать о буллинге, научить распознавать маркеры буллинга. 

2. Побудить каждого занять личную позицию. 

3. Рассказать о действиях учителей, которые невольно могут спровоцировать буллинг. 

4. Рассказать, что им делать. 

Действия педагогов 

Не игнорировать, не преуменьшать значение 
Если в ОУ пришли к общему пониманию и соглашению о том, что буллинг является 

проявлением насилия, то тогда даже у тех, кто не является прямыми участниками, повышается 

восприимчивость к ситуациям буллинга и появляется способность адекватно реагировать. 

Занять позицию 
Если педагогу стало известно о случае буллинга, или он стал свидетелем такого случая, он 

должен занять ясную и недвусмысленную позицию и попытаться добиться того, чтобы, по 

меньшей мере, «наблюдатели», а, по возможности, и сам буллер также изменили свою позицию 

в отношении происходящего, а также объяснить им, каковы психологические последствия для 

жертвы в этой ситуации. 

Разговор с группой 
Обсудить с ребятами в группе случай буллинга. Такой разговор лишит ситуацию насилия 

покрова «тайны», сделает ее явной для всех, поможет разрешить конфликтную ситуацию, 

вместе обсудить имеющиеся правила против буллинга или выработать новые. При этом активно 

используется потенциал тех школьников, которые ведут себя позитивно. 

Проинформировать педагогический коллектив 
Педагогический коллектив должен знать о случае буллинга и взять ситуацию под контроль. В 

особо трудных случаях необходимо обратиться за помощью извне, например, в комиссию по 

делам несовершеннолетних, центр психологического консультирования, в Совет отцов и т.д. 

Пригласить родителей для беседы 
Важно как можно раньше привлечь родителей, обсудить с ним, какие есть (или могут быть) 

тревожные сигналы, свидетельствующие о буллинге, и какими могут и должны быть стратегии 

реагирования. 

Распознавать буллинг по первым же признакам 
1. Группа детей стоят плотным кольцом, озираются, возбужденно что-то обсуждают, 

чувствуется агрессия. 

2. Ученик приходит в класс в потрепанном виде: разорванная, испачканная одежда, синяки, 

ссадины – следы драки. 

3. Ученик на всех переменах один. 

4. Послушный ребенок вдруг начал опаздывать в школу или сидеть в классе после уроков, 

чего-то выжидая. 



5. С кем-то из учеников никто не хочет сидеть, он всегда один выполняет задания в малых 

группах. 

6. Группа детей после уроков ждет кого-то на школьном дворе. 

7. В столовой кто-то покупает на свои деньги еду для другого. 

8. Те, кто сильнее физически или старше, постоянно просят «слабых» дать позвонить по их 

телефону. 

Большая роль в решении  проблемы беллинга принадлежит родителям.  Одними из 

неблагополучных семейных факторов, влияющих на буллинг являются: недостаток тепла и 

включенности членов семьи в жизнь ребенка, недостаток контроля и наблюдения, 

попустительское родительское поведение без твердости, вседозволенность, жестокий стиль 

воспитания, использующий физические наказания.  

Родителям  надо самим защищать своего ребенка – как от того, чтобы не стать жертвой, так и 

от того, чтобы не превратиться в агрессора. Надо объединить усилия с другими родителями, с 

 учителями,  внимания со стороны школы к проблеме.   

Для предотвращения проявлений агрессии и конфликтных ситуаций в школе специалисты по 

данной проблематике  рекомендуют следующие упражнения: 

«Коробочка с  предложениями». Необходимо дать возможность учащимся высказать свои 

предложения о том, как правильно вести себя. Некоторые идеи можно записать на доске. 

Список правил следует переписать на листок и вклеить в дневник. Поставьте «Коробку с 

предложениями» на видное место в классе и объявите, что любое предложение будет учтено. 

Положите рядом стопочку бумажек, чтобы все могли написать свои предложения и бросить в 

коробочку. 

«Тетрадь достижений». Цель – фиксация внимания на позитивных достижениях. Пусть 

каждый ученик заведет тетрадь, в которой будет регулярно отмечать свои достижения в течение 

года. При этом детям надо объяснить, что необязательно отмечать только самые большие 

«подвиги», важно фиксировать и небольшие успехи в любой деятельности. Следует начать 

заполнение тетради со своих прошлых достижений, а затем примерно раз в неделю добавлять 

новые. Время от времени учитель просит детей заглядывать в тетрадь, чтобы поразмыслить над 

такими вопросами: что мне помогло в достижении этого успеха? Кто мне помог? В каких 

областях мои способности более развиты? Желательно раскрасить обложку этой тетради 

яркими цветами и большими цветными буквами написать название. 

«Волшебная подушка». Цель – развивать у детей способности мечтать и ставить свои цели. 

Надо дать детям почувствовать, что их желания выслушиваются окружающими. Для этого 

нужна небольшая подушка, чтобы усадить на нее одного ученика. Учитель усаживает детей в 

круг и говорит примерно такие слова: «У меня есть волшебная подушка, и каждый, кто на нее 

сядет, сможет рассказать нам о своем желании». Рассказчик по своему усмотрению отдает 

подушку следующему. Учитель должен проследить, чтобы очередь дошла до всех. Возможные 

вопросы:  слушали ли тебя остальные ребята? Почему ты так считаешь? Пока ты слушал 

других, не появились ли у тебя более важные желания? Есть ли у тебя желания, которые могли 

бы исполнитель учитель или одноклассники? 

«Проигрывание ситуаций». Цель – развитие сплоченности группы, умения разрешать 

конфликтные ситуации. Обсудите с детьми реально возникший конфликт или расскажите сами 

о какой-то ссоре и предложите им дать рекомендации, как «погасить» этот конфликт. 

Предложите игру «Ты поссорился с другом и хочешь помириться». В ходе этой ролевой игры 

можно использовать следующие приемы: создание соответствующей обстановки (какие-то 

декорации, костюмы др.); обмен ролями (дети во время игры могут меняться ролями, что дает 

возможность прочувствовать другую точку зрения); прием зеркала (дети как можно точнее 

стараются изобразить позу, мимику и типичные выражения изображаемого персонажа). 

«Сказка по кругу». Цель – развитие умения спокойно выслушивать собеседника. Дети 

выбирают основную тему для сказки и потом, сидя в кругу, по очереди сочиняют историю. 

Каждый говорит по две-три фразы и передает эстафету другому. В конце следует провести 

обсуждение. Понравилась ли сказка? Что вы чувствовали, говоря по кругу? Хотелось ли вам 

поправить другого «соавтора»? Как это сделать? Если дети затрудняются в выборе сюжета для 

рассказа, можно предложить им набор открыток или картинок. 



Все эти упражнения не сложны для реализации, не требуют больших финансовых затрат и 

просты в проведении. Их использование будет способствовать снижению агрессивных 

проявлений в классе, школе. 

 

 

 

 

 

 

 

  


