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К читателю 

 

В современной системе образования уделяется большое внимание 

вопросам воспитания в образовательной организации.  

Это подтверждает наличие серьёзных стратегических документов, 

одним примером которых может служить реализуемая Стратегия 

развития воспитания в Российской федерации на период до 2025 года. В 

проекте «Системный кризис отечественного образования как угроза 

национальной безопасности России и пути его преодоления», 

разработанном международным научно-экспертным советом по 

духовно-нравственной безопасности при Российском институте 

стратегических исследований в аналитическом докладе приводятся 

факторы разрушения образования в России, в том числе проблемы в 

системе воспитания. 

Любая воспитательная система по Н.В. Кузьминой состоит из пяти 

главных компонентов: воспитуемых (те, кого воспитываем), 

воспитателей (те, кто воспитывают), содержания воспитания (то, чему 

воспитывают), средств воспитания (то, как воспитывают), и, главное, 

целей воспитания (то, зачем воспитывают). 

Анализируя деятельность специалистов, курирующих вопросы 

воспитания и реализующих воспитательные воздействия на 

обучающихся в образовательной организации мы зачастую видим 

следующую картину, противоречащую основам функционирования 

воспитательной системы по Н.В. Кузьминой. 

А именно, узкопрофильные специалисты школы (педагог-психолог, 

социальный педагог, старшая(ий) вожатая(ый), педагог-организатор, 

классный руководитель, библиотекарь и др.), оказывающий каждый в 

своей части воспитательное воздействие на обучающихся, зачастую 

имеют разные несовпадающие цели воспитания, разное содержание 

воспитательного воздействия, разные средства воспитания, но при этом 

все они не очень дружно воспитывают одних и тех же детей и 

подростков.  Это несоответствие отражается в планах и анализах работы 

и прочих нормативных документах и продуктах деятельности. 

Одни делают упор на воспитание «всесторонне развитых 

личностей», другие прививают «ценности гражданского общества», 

третьи внедряют правовую культуру, четвёртые оказывают 

профилактическое воздействие, в рамках формирования 
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жизнестойкости, профилактики наркомании, алкоголизма и прочих 

девиаций, пятые агитируют за здоровый образ жизни, шестые ратуют за 

ценности искусства и культуры и т.д. и т.п.  

Ответственному заинтересованному в собственном развитии 

подростку зачастую просто невозможно соотнести различные 

воспитательные, коррекционный, диагностические и прочие 

мероприятия в единую цельную воспитательную картинку, а иные и 

вовсе перестают вникать в содержание бесконечных мероприятий. 

Десять лет в образовательных организациях Краснодарского края 

функционирует Штаб воспитательной работы. За этот период Штаб 

воспитательной работы зарекомендовал себя как орган, способный 

консолидировать усилия специалистов воспитательной работы 

образовательной организации для достижения качественных результатов 

профилактической работы. 

Для того чтобы многослойную систему воспитания 

общеобразовательной организации привести к единству необходимо: 

а) многообразие целей различных специалистов воспитательного 

пространства школы привести к единству цели («Все знают, зачем мы 

воспитываем наших детей, и имеют единую стратегию»); 

б) многообразие содержания различных специалистов 

воспитательного пространства школы привести к единому содержанию 

(«Все знают чему и что воспитывать»); 

в) согласовать многообразие средств различных (узкопрофильных) 

специалистов и привести его к единой стратегии взаимодействия. 

Под единством воспитательной цели следует понимать 

согласованную, совместно выработанную задачу воспитания молодого 

человека, находящее своё отражение в программе социализации и 

воспитания общеобразовательной организации на всех ступенях 

образования. 

Под единством воспитательного содержания следует понимать 

единый спектр ценностных установок и нравственных нормативов, 

которые должны быть принимаемыми и понимаемыми большинством 

членов воспитательного сообщества школы. 

В результате такого взаимодействия получается работа единой 

команды объединенной едиными целями, содержанием и 

стратегиями воспитательной работы – ШТАБ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ШКОЛЫ. 
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ПРОГРАММА СОЦИАЛИЗАЦИИ И ВОСПИТАНИЯ  

И ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
 

В условиях реализации требований ФГОС каждая образовательная 

организация (далее ОО) разрабатывает основную образовательную 

программу (далее ООП). Данная программа формируется как 

нормативно-управленческий документ, в котором отражены основные 

направления развития ОО и пути их практической реализации. Одним из 

ключевых разделов ООП становится программа воспитания и 

социализации обучающихся на  уровнях начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования. 

Программа социализации и воспитания обучающихся при 

реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию учитывает возрастные особенности обучающихся и 

основные жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные 

традиции, базовые российские ценности, с учетом современных 

социокультурных условий развития детства в современной России. 

План воспитательной работы (план работы Штаба воспитательной 

работы) – это перечень конкретных мероприятий проводимых в 

образовательной организации для реализации программы социализации 

и воспитания. 

План воспитательной работы должен включать следующие 

разделы: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание.  

2. Трудовое воспитание. 

3. Экологическое воспитание. 

4. Духовно-нравственное воспитание. 

5. Физкультурно-оздоровительное воспитание.  
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6. Пропаганда здорового образа жизни. 

7. Эстетическое воспитание. 

8. Мероприятия по антитеррористическому просвещению детей и 

молодежи. 

9. Работа по организации ученического самоуправления. 

10. Работа школы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

11. Организация работы по профилактики безнадзорности и 

правонарушений. 

12. Методическая работа 

13. Контроль за воспитательным процессом 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА,   

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ШТАБА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

При определении приоритетных направлений и содержания 

воспитательной деятельности штаба воспитательной работы необходимо 

руководствоваться следующими законодательными и нормативно-

правовыми актами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (ред. от 07.06.2017). 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 года 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010 года 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию». 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 23.06.2016 года 

№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации». 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 25.06.2002 года 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности».  

7. Федеральный закон Российской Федерации от 23.06.2016 года 

№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации». 
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8. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года», утверждена Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р. 

9. Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников. 

10. «Концепция развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года» и «План 

мероприятий на 2017 - 2020 годы по реализации Концепции развития 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года», утверждена 

распоряжением правительства Российской Федерации от 22.03.2017 года 

N 520-р.  

11. «Концепция развития психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на период до 2025 года», 

утверждена Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2017 года. 

12. «Комплексный план противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2013 – 2018 годы», утвержденный В.В. 

Путиным 26.04.2013 года № Пр-1069. 

13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 

2014 года № 1430-р «О концепции развития до 2017 года сети служб 

медиации в целях реализации восстановительного правосудия в 

отношении детей».   

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.06.2017 

года N 602 «Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных 

случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность». 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=71660502&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71660502&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71660502&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71660502&sub=0


10 
 

15. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) № ВК-844/07 от 18 ноября 2013 года 

«О направлении методических рекомендаций по организации служб 

школьной медиации». 

16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 

2017 г. N 07-7657 «Методические рекомендации по внедрению 

восстановительных технологий (в том числе медиации) в 

воспитательную деятельность образовательных организаций». 

17. Закон Краснодарского края от 21.07.2008 г. №1539-КЗ «О мерах 

по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

18. Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 25.09.2017 года № 738 «О мерах по 

профилактике преступлений несовершеннолетних и в отношении детей, 

жестокого обращения с ними, выявления семейного неблагополучия, 

предупреждению травматизма и суицидального поведения 

несовершеннолетних». 

19. Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации  Краснодарского края от 27 октября 

2017 года №4/3 «Об утверждении порядка межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации 

индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении». 

20. Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации  Краснодарского края от 24 октября 

2014 года №3/8 «Об утверждении порядка межведомственного 
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взаимодействия при возникновении чрезвычайного происшествия с 

несовершеннолетним». 

21.  Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации  Краснодарского края от 24 октября 

2014 года №3/9 «Об утверждении порядка работы по раннему 

выявлению детского и семейного неблагополучия на территории 

Краснодарского края». 

22. Приказ № 3061 от 25.09.2009 г. Департамента образования и 

науки Краснодарского края «Об утверждении Примерного положения о 

штабе воспитательной работы образовательного учреждения». 

23. Приказ № 618 от 23.06.2009 г. Департамента образования и 

науки Краснодарского края «Об утверждении Примерного положения  

о школьном Совете профилактики правонарушений 

несовершеннолетних». 
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ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШТАБЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Общие положения. 

1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность Штаба  

воспитательной работы (далее ШВР) школы. 

1.2 ШВР создается для координирования воспитательной (в т.ч. 

профилактической) работы по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних, обеспечения  межведомственного взаимодействия. 

1.3 ШВР проводит мероприятия по воспитанию, развитию и 

социальной защите обучающихся в школе и по месту жительства, 

содействует охране их прав. 

1.4 ШВР в своей деятельности руководствуется федеральными, 

региональными и локальными нормативными документами.  

1.5 Общее руководство ШВР осуществляет заместитель директора 

по  воспитательной работе. 

1.6 Члены ШВР назначаются приказом директора образовательной 

организации из числа педагогов школы, осуществляющих 

воспитательную (в т.ч. профилактическую) работу. В члены ШВР могут 

быть включены представители других ведомств системы профилактики 

(по согласованию).  

1.7 В состав ШВР входят: заместитель директора по 

воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, 

руководитель школьного методического объединения классных 

руководителей, руководитель спортивного клуба, педагог 

дополнительного образования, библиотекарь, педагог-организатор 

(старший вожатый), инспектор ПДН (по согласованию), медработник 

(по согласованию), представитель казачества (по согласованию),  
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священнослужитель (по согласованию), представители родительской 

общественности (по согласованию). 

1.8 Совет профилактики является структурным подразделением 

ШВР и действует на основании Положения о Совете профилактики 

образовательной организации.  

 

2. Основные задачи. 

2.1. Планирование и организация воспитательной работы 

образовательной организации.  

2.2. Формирование в процессе воспитания активной жизненной 

позиции, осуществление личностного развития обучающихся 

2.3. Организация работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений. 

2.4. Выявление детей и семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

2.5.  Вовлечение обучающихся, в том числе и находящихся в 

социально опасном положении, в работу кружков и спортивных секций, 

досуговую деятельность во внеурочное и каникулярное время, 

взаимодействие с социокультурными центрами в муниципальном 

образовании, детскими и молодежными организациями.  

2.6. Проведение мониторинга воспитательной, в том числе и 

профилактической работы. 

 

3. Обязанности специалистов штаба. 

3.1 Заместитель директора по воспитательной работе – 

руководитель ШВР, в его круг обязанностей входит: 

 планирование, организация и контроль за организацией  

воспитательной, в том числе и  профилактической работы; 



14 
 

 организация, контроль, анализ и оценка результативности 

работы ШВР; 

 организация работы школьного Совета профилактики; 

 организация взаимодействия специалистов ШВР со службами 

системы профилактики (комиссией по делам несовершеннолетних, 

органами социальной защиты населения, здравоохранения, молодежной 

политики, внутренних дел, центрами занятости населения, 

администрациями муниципальных образований и т.д.); 

 организация работы с обучающимися, состоящими на 

профилактических учетах различного вида; 

 организация деятельности службы школьной медиации в 

образовательной организации. 

3.2. Социальный педагог, в его круг обязанностей входит: 

 профилактика социальных рисков, выявление  детей и семей, 

находящихся в социально опасном положении, требующих особого 

педагогического внимания; 

 индивидуальная работа с обучающимися, находящимися на 

профилактических учетах различного вида (в т.ч. вовлечение 

обучающихся в досуговую деятельность во внеурочное и каникулярное 

время).  

 взаимодействие с центрами занятости населения по 

трудоустройству детей, находящихся в социально опасном положении. 

 реализация восстановительных технологий в рамках 

деятельности службы школьной медиации в образовательной 

организации. 

 ведение личных дел. 
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3.3. Педагог-психолог, в его круг обязанностей входит: 

 работа с обучающимися, родителями (законными 

представителями несовершеннолетних), педагогическим коллективом, 

оказание им психологической поддержки, в том числе помощи в 

разрешении межличностных конфликтов с применением 

восстановительных технологий и медиации; 

 оказание методической помощи специалистам ШВР в работе с 

детьми, требующими особого педагогического внимания; 

 оказание квалифицированной помощи ребёнку в саморазвитии, 

самооценке, самоутверждении, самореализации; 

 работа по профилактике девиантного поведения обучающихся, в 

том числе суицидального поведения, формирование жизнестойкости, 

навыков эффективного социального взаимодействия, позитивного 

общения, конструктивного разрешения конфликтных ситуаций. 

 формирование и поддержка благоприятной психологической 

атмосферы в ученическом и педагогическом коллективах. 

 реализация восстановительных технологий в рамках 

деятельности службы школьной медиации в образовательной 

организации. 

3.4. Руководитель школьного методического объединения 

классных руководителей, в его круг обязанностей входит: 

 координация деятельности классных руководителей по 

организации воспитательной (в т.ч. профилактической) работы, досуга, 

занятости детей в каникулярное и внеурочное время. 

3.5. Руководитель спортивного клуба, в его круг обязанностей 

входит: 

 пропаганда здорового образа жизни; 
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 привлечение к занятиям спортом максимального числа 

обучающихся, в том числе состоящих на разных видах учета или 

требующих особого педагогического внимания; 

 организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с 

детьми. 

3.6. Педагог дополнительного образования, в его круг 

обязанностей входит: 

 организация и проведение культурно-массовых мероприятий, в 

том числе участие в социально значимых проектах и акциях; 

 вовлечение во внеурочную деятельность обучающихся, в том 

числе,  требующих особого педагогического внимания. 

3.7. Библиотекарь, в его круг обязанностей входит: 

 - участие в просветительской работе со  школьниками, 

родителями (законными представителями несовершеннолетних), 

педагогами.  

 оказание воспитательного воздействия через подбор литературы 

с учетом индивидуальных особенностей и проблем личностного 

развития обучающихся; 

 популяризация художественных произведений, содействующих 

морально-нравственному развитию, повышению уровня самосознания 

обучающихся; 

 организация дискуссий, литературных гостиных и других 

мероприятий в целях более углубленного понимания обучающимися 

художественных произведений, обсуждения морально-нравственных 

дилемм в среде сверстников, развития культуры общения. 

3.8. Педагог-организатор (старший вожатый), в его круг 

обязанностей входит: 

 организация работы органов ученического самоуправления; 
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 формирование у обучающихся, требующих особого внимания, 

активной жизненной позиции, вовлечение их в социально значимые 

мероприятия; 

 вовлечение обучающихся, в работу детских и молодёжных 

общественных организаций и объединений. 

3.9. Медработник (по согласованию) осуществляет контроль за 

питанием, трудовым, физическим воспитанием, условиями организации 

учебно-воспитательного процесса согласно СанПиНа. Участвует в 

реализации воспитательных (в т.ч. профилактических мероприятий) 

исходя из плана воспитательной работы, с учетом решения принятого на 

заседании ШВР.  

3.10. Инспектор по делам несовершеннолетних (по 

согласованию) организует правовое просвещение участников 

образовательного процесса, индивидуальную работа с обучающимися и 

родителями (законными представителями несовершеннолетних), 

семьями, состоящими на разных видах учетах. Участвует в реализации 

воспитательных (в т.ч. профилактических мероприятий) исходя из плана 

воспитательной работы, с учетом решения принятого на заседании 

ШВР.  

3.11. Священнослужитель (по согласованию) участие в 

просветительской работе со  школьниками, родителями (законными 

представителями несовершеннолетних), педагогами исходя из плана 

воспитательной работы, с учетом решения принятого на заседании 

ШВР. 

 3.12 Представитель казачества (по согласованию) участие в 

просветительской работе со  школьниками, родителями (законными 

представителями несовершеннолетних), педагогами исходя из плана 

воспитательной работы, с учетом решения принятого на заседании 

ШВР. 
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4. Организация деятельности ШВР: 

4.1. Заседания ШВР проводятся не реже 1 раза в месяц (12 

плановых заседаний в год). 

4.2. Внеплановые заседания ШВР проводятся согласно 

возникающим потребностям. 

4.3. На заседаниях ШВР происходит планирование и оценка 

деятельности специалистов ШВР, члены ШВР представляют 

предложения по организации воспитательной (в т.ч. профилактической 

работы) с несовершеннолетним (семьей), отчеты о проделанной работе, 

мониторинг результатов и т.д. 

4.4. Ежегодно анализируется эффективность работы ШВР. 

 

5. Члены ШВР имеют право: 

5.1. Принимать участие в заседаниях педсоветов, советов 

профилактики, психолого-педагогических  консилиумов и в работе 

других рабочих групп. 

5.2.  Посещать уроки, внеклассные, внешкольные мероприятия. 

5.3.  Знакомиться с необходимой для работы документацией. 

5.4. Выступать с обобщением опыта воспитательной работы. 

5.5. Иметь учебную и факультативную нагрузку в соответствии с 

образованием и квалификацией. 

5.6. Обращаться, в случае необходимости, через администрацию 

школы с ходатайствами в соответствующие органы по вопросам, 

связанным с оказанием помощи обучающимся/семьям. 

 

6. Основные направления работы: 

6.1. Создание целостной системы воспитательной работы 

образовательной организации. 

6.2. Определение приоритетов воспитательной работы. 
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6.3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 

тематических выставок, внеклассной и внешкольной работы, 

спортивных соревнований, конкурсов. 

6.4. Развитие системы дополнительного образования в школе. 

6.5. Организация трудовой занятости, оздоровления  и досуга в  

каникулярное время. 

6.6. Индивидуальные и групповые формы работы (консультации, 

анкетирование, тестирование, наблюдение, коррекционно-развивающие 

занятия). 

6.7. Участие в работе штаба воспитательной работы района (города, 

сельского поселения). 

6.8. Проведение лекций, бесед, в том числе с привлечением 

специалистов служб системы профилактики. 

6.9. Оформление информационных стендов, размещение 

информации о деятельности ШВР на официальном сайте 

образовательной оранизации, выпуск стенных и радио газет. 

6.10. Систематическое информирование педагогического 

коллектива, родительской общественности о ходе и результатах 

воспитательной (в т.ч. профилактической) работы в образовательной 

организации.  
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НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

ШТАБА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Положение о ШВР (конкретной) общеобразовательной 

организации, разработанное на основе данного примерного положения и 

с учетом особенностей образовательной организации и муниципального 

образования. Положение о ШВР утверждает директор образовательной 

организации. При смене руководителя образовательной организации 

положение изменяется. 

2. Приказ «О продолжение деятельности ШВР в 20__/20__ 

учебном году» утвержденный __. 08. 20__ г. (ежегодно в преддверии 

начала учебного года издается приказ, подписанный директором 

образовательной организации). 

3. Приложения к приказу описанному в пункте 2: 

 приложение 1 – «Состав ШВР (конкретной) 

общеобразовательной организации в 20__/20__ учебном 

году»; 

 приложение 2 – «График заседаний ШВР (конкретной) 

общеобразовательной организации в 20__/20__ учебном 

году». 

4. Анализ деятельности ШВР (конкретной) общеобразовательной 

организации за предыдущий год функционирования ШВР. 

5. Протоколы заседаний ШВР ведутся от руки в прошитом, 

пронумерованном журнале. Журнал заполняется секретарем ШВР 

разборчивым почерком (в момент заседания ШВР). В протоколах 

заседаний ШВР отражается рассмотрение всех вопросов 

воспитательного (в т.ч. профилактического) характера. При анализе 

протоколов заседания ШВР должна прослеживаться логика 

проведенных мероприятий в отношение несовершеннолетнего/семьи с 

данными представленными узкопрофильными специалистами 

(социальным педагогом, педагогом-психологом и др.). 
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ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ    

О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Совета 

профилактики правонарушений несовершеннолетних (далее – Совет 

профилактики) образовательной организации. 

1.2. Совет профилактики в своей деятельности руководствуется 

федеральными, региональными и локальными нормативными 

документами.  

1.3. Общее руководство Советом профилактики осуществляет 

руководитель образовательной организации. 

1.4. Члены Совета профилактики назначаются приказом 

руководителя образовательной организации из числа педагогов школы, 

осуществляющих воспитательную (в т.ч. профилактическую), учебную 

работу. В состав Совета профилактики могут быть включены 

представители других ведомств системы профилактики (по 

согласованию).  

1.5. В состав Совета профилактики входят: директор школы, 

заместитель директора по воспитательной работе, заместитель 

директора по учебной работе, социальный педагог, педагог-психолог, 

руководители школьных (предметных) методических объединений, 

учителя предметники, инспектор ПДН (по согласованию). 

1.6. Совет профилактики является структурным подразделением 

ШВР и действует на основании Положения о Совете профилактики 

образовательной организации.  
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1.7. Совет профилактики исполняет законодательство Российской 

Федерации в области защиты персональных данных и защиты, учащихся от 

информации, причиняющей вред их здоровью. 

1.8. В состав совета профилактики должно входить нечетное 

количество человек. 

 

2. Цель из задачи Совета профилактики. 

2.1. Целью создания Совета профилактики является организация 

осуществления контроля над деятельностью специалистов в сфере 

профилактики правонарушений, а также выявления и анализа причин и 

условий правонарушений среди несовершеннолетних, определение мер 

по их устранению.  

2.2. Задачи Совета профилактики: 

 создание системы и организация работы по обеспечению 

механизма взаимодействия школы с органами системы профилактики; 

 осуществление регулярного контроля над исполнением решений 

Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних и 

реализацией плана профилактической работы педагогическим 

коллективом образовательной организации; 

 мониторинг эффективности организуемой работы по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних обучающихся 

(производится путем анализа документации Совета профилактики). 

 

3. Порядок деятельности и организация работы Совета 

профилактики. 

3.1. Совет профилактики изучает и анализирует состояние 

воспитательной и профилактической работы образовательной 

организации. 
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3.2. Совет профилактики рассматривает персональные дела 

обучающихся, состоящих на профилактическом учете (любого вида), 

нарушивших Устав школы, правила внутреннего распорядка, имеющих 

неудовлетворительные оценки по итогам отчетного периода и др. 

3.3. Заседания проходят по плану Совета профилактики, но не реже 

1 раза в месяц. В случае необходимости могут созываться внеочередные 

заседания Совета профилактики. 

3.4. Решения Совета профилактики принимаются путем 

большинства голосов при голосовании. 

3.5. Ход заседания Совета профилактики и принимаемые решения 

протоколируются. 

3.6. Заседание Совета профилактики считается состоявшимся при 

явке не менее 50% его членов, а принятым решение Совета 

профилактики считается при голосовании не менее 2/3 присутствующих 

членов Совета. 

 

4. Совет по профилактике имеет право: 

4.1. Вносить предложения и изменения в планы учебно-

воспитательного процесса школы;  

4.2. Ходатайствовать перед администрацией образовательной 

организации о вынесение дисциплинарного воздействия на 

обучающегося. 

4.3. Ставить на внутришкольный учёт обучающихся / семьи 

нуждающихся в индивидуальной профилактической работе, а также 

снимать их с учёта. 
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5. Состав Совета профилактики и должностные обязанности 

членов совета профилактики. 

5.1. Председатель Совета профилактики (руководитель ОО) – 

контролирует выполнение решений Совета профилактики. 

5.2. Заместитель председателя Совета профилактики (заместитель 

директора по ВР) –  обеспечивает системность заседаний, координирует 

связь совета профилактики со структурными подразделениями ОО.  

5.3. Секретарь Совета профилактики (по усмотрению 

председателя) – формирует состав участников для очередного заседания, 

формирует состав обучающихся, которые рассматриваются на 

заседании, ведет работу по оформлению документации Совета 

профилактики. 

5.4. Заместитель директора по учебной работе – готовит к 

каждому заседанию Совета профилактики отчет об успеваемости. 

5.5. Социальный педагог – готовит к каждому заседанию отчет о 

нарушениях. 

5.6. Педагог-психолог – предоставляют объективную психолого-

педагогическую характеристику на обучающегося, рассматриваемого 

на Совета профилактики. 

5.7. Классные руководители и наставники – предоставляют 

объективную характеристику на обучающегося, рассматриваемого на 

Совета профилактики. 

5.8. Руководители школьных (предметных) методических 

объединений, учителя предметники – участвуют в заседаниях Совета 

профилактики, вносят предложения в план индивидуальной 

профилактической работе. 

5.9. Инспектор ОПДН - по результатам СП составляет и 

выполняет комплексный план индивидуальной работы с 

воспитанниками, требующими особого педагогического внимания. 



25 
 

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

 

1. Положение о Совете профилактики (конкретной) 

общеобразовательной организации, разработанное на основе данного 

примерного положения и с учетом особенностей образовательной 

организации и муниципального образования. Положение о Совете 

профилактики утверждает руководитель образовательной организации. 

При смене руководителя образовательной организации положение 

изменяется. 

2. Приказ «О продолжение деятельности Совета профилактики в 

20__/20__ учебном году» утвержденный __. 08. 20__ г. (ежегодно в 

преддверии начала учебного года издается приказ, подписанный 

директором образовательной организации). 

3. Приложения к приказу описанному в пункте 2: 

 приложение 1 – «Состав Совета профилактики (конкретной) 

общеобразовательной организации в 20__/20__ учебном году»; 

 приложение 2 – «График заседаний Совета профилактики 

(конкретной) общеобразовательной организации в 20__/20__ учебном 

году». 

4. Анализ деятельности Совета профилактики (конкретной) 

общеобразовательной организации за предыдущий год 

функционирования. 

5. Протоколы заседаний Совета профилактики ведутся от руки в 

прошитом, пронумерованном журнале. Журнал заполняется секретарем 

Совета профилактики разборчивым почерком (в момент заседания). В 

протоколах заседаний Совета профилактики отражается рассмотрение 

всех вопросов (приложение1). 

6. Положение о постановке на внутришкольный учет и снятии с 

внутришкольного учета. 
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7. Личные дела несовершеннолетних, и (или) семей, состоящих на 

учете которые ведутся в образовательной организации, содержат 

следующие документы:  

 копия постановления муниципальной комиссии о постановке 

несовершеннолетних и (или) семей на учет или выписка из протокола 

Совета профилактики; 

 утвержденный план ИПР;  

 информацию, характеризующую личность и поведение 

несовершеннолетних и (или) родителей, ненадлежащим образом 

занимающихся воспитанием детей (образ жизни, отношение к учебе или 

работе и т.д.);  

 табель успеваемости; 

 мониторинг занятости несовершеннолетнего во время уроков, 

внеурочной деятельности, дополнительном образовании; 

 акт первичного обследования условий жизни 

несовершеннолетних и (или) семей; 

 акты жилищно-бытовых условий (повторный, контрольный) 

 информации о выполнении мероприятий плана ИПР  

 копии переписки (информации, запросы, ответы на запросы) с 

органами и учреждениями системы профилактики, другими органами, о  

несовершеннолетних и (или) семей СОП; при наличии;  

 копии актов межведомственных посещений 

несовершеннолетних ИПР, и (или) семей СОП с целью обследования 

условий их жизни; 

 приказ о назначении наставника. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОСТАНОВКЕ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ 

И СНЯТИИ С ВНУТРИШКОЛЬНОГО УЧЕТА 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

федеральным, региональным и муниципальным законодательством, 

локальными актами образовательной организации. 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок постановки 

на учёт и снятия с учёта обучающихся и их семей. 

1.3. В положение применяются следующие понятия: 

• профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся 

система социальных, правовых и педагогических мер, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, правонарушениям, антиобщественным действиям 

обучающихся, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 

профилактической работой с обучающимися и семьями, находящимися 

в социально опасном положении; 

• индивидуальная профилактическая работа – деятельность по 

своевременному выявлению обучающихся и семей, находящихся в 

социально опасном положении, а также по их социально-педагогической 

реабилитации и (или) предупреждению совершения ими 

правонарушений и антиобщественных деяний; 

• несовершеннолетний, находящийся в социально опасном 

положении, обучающийся, который вследствие безнадзорности или 

беспризорности либо находится в обстановке, представляющей 

опасность для его жизни или здоровья, не отвечающей требованиям к 

его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушения или 

антиобщественные деяния; 

• семья, находящаяся в социально опасном положении, семья, 
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имеющая обучающегося, находящегося в социально опасном 

положении, а также семья, где родители (законные представители) 

обучающегося не исполняют своих обязанностей по его воспитанию, 

обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на его 

поведение либо жестоко обращаются с ним; 

• учет в школе обучающихся и семей, находящихся в социально 

опасном положении (далее внутришкольный учет), система 

индивидуальных профилактических мероприятий, осуществляемых 

школой в отношении обучающихся и семей, находящихся в социально 

опасном положении, которая направлена на: 

 предупреждение безнадзорности, правонарушений и других 

негативных проявлений в среде обучающихся; 

 выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности и правонарушениям обучающихся; 

– социально-педагогическую реабилитацию обучающихся и 

семей, находящихся в социально опасном положении. 

2. Основные цели и задачи. 

2.1. Внутришкольный учет ведется с целью ранней 

профилактики школьной дезадаптации, девиантного поведения 

обучающихся. 

2.2. Основные задачи: 

• предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних; 

• обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

• своевременное выявление детей и семей, находящихся в 

социально опасном положении или группе риска по социальному 

сиротству; 
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• оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющим проблемы 

в обучении; 

• оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей. 

 

3. Организация деятельности по постановке на вну-

тришкольный учет или снятию с учета. 

3.1. Решение о постановке на внутришкольный учет или снятии с 

учета принимается на заседании Совета профилактики. Родители 

обучающегося и обучающийся приглашаются на заседание повесткой.  

3.2. Постановка или снятие с внутришкольного учета 

осуществляется по представлению Совета профилактики.  

3.3. Для постановки несовершеннолетнего и (или) семьи на 

внутришкольный учет председателю Совета профилактики за три дня до 

заседания представляются следующие документы: 

• характеристика несовершеннолетнего; 

• акт обследования материально-бытовых условий семьи; 

• справка о профилактической работе с несовершеннолетним, 

подготовленная классным руководителем. 

3.4. Для снятия несовершеннолетнего и (или) семьи с 

внутришкольного учета классным руководителем в Совет профилактики 

представляется информация о выполнении плана индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями 

(законными представителями) с обязательными результатами работы и 

предложениями по дальнейшему сопровождению. 

3.5. На заседании Совета профилактики обсуждается и 

утверждается план индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним и его родителями, определяются сроки 

выполнения намеченных мероприятий и ответственные лица. 
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3.6. Классный руководитель доводит решение до сведения 

родителей (законных представителей), если они не присутствовали на 

заседании по уважительным причинам, официальным уведомлением с 

указанием даты и номера протокола заседания и причины постановки 

или снятия с учета. 

3.7. Заместителем директора по воспитательной работе, 

ответственным за профилактическую работу, ведется журнал учета 

учащихся и семей, состоящих на внутришкольном учете и учете в 

территориальной КДН и ЗП. 

3.8. Заместитель директора по воспитательной работе проводит 

сверку списков учащихся и семей, состоящих на внутришкольном учете 

и на учете в территориальной КДН и ЗП ежеквартально. 

 

4. Основания для постановки на внутришкольный учет 

обучающегося. 

4.1. Непосещение или систематические пропуски занятий без 

уважительных причин (суммарно более 40 часов за учебную четверть). 

4.2. Неуспеваемость обучающегося по учебным предметам. 

4.3. Социально опасное положение: 

• безнадзорность или беспризорность; 

• бродяжничество или попрошайничество. 

4.4. Употребление психоактивных и токсических веществ, 

наркотических средств, спиртных напитков, курение. 

4.5. Повторный курс обучения по неуважительной причине. 

4.6. Участие в неформальных объединениях и организациях 

антиобщественной направленности. 

4.7. Совершение правонарушения, повлекшего применение меры 

административного взыскания. 
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4.8. Совершение правонарушения до достижения возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность. 

4.9. Систематическое нарушение внутреннего распорядка школы 

(систематическое невыполнение домашних заданий, отказ от работы на 

уроке, отсутствие учебных принадлежностей, нарушение правил 

поведения и др.). 

4.10. Систематическое нарушение дисциплины в школе (драки, 

грубость, сквернословие и др.). 

4.11. Нарушение иных требований Устава школы. 

 

5. Основания для постановки на внутришкольный учет 

семьи. 

5.1. Родители (законные представители) не исполняют 

обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию своих 

детей. 

5.2. Родители (законные представители) злоупотребляют 

наркотиками и (или) спиртными напитками, отрицательно влияют на 

поведение несовершеннолетних, вовлекают их в противоправные 

действия (преступления, бродяжничество, попрошайничество, 

проституцию, распространение и употребление наркотиков, спиртных 

напитков и т.д.). 

5.3. Родители (законные представители) допускают в отношении 

своих детей жестокое обращение. 

5.4. Родители (законные представители) имеют детей, 

находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете в 

школе или в территориальной КДН и ЗП. 

5.5. Разработка плана индивидуальной профилактической 

работы поручается специалистам ШВР. 
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6. Основания для снятия с внутришкольного учета. 

6.1. Основаниями для снятия обучающегося или семьи с вну-

тришкольного учета являются: 

6.1.1. позитивные изменения указанных в настоящем положении 

обстоятельств жизни обучающегося, сохраняющиеся длительное время 

(минимум 3 месяца); 

6.1.2. данные о снятии несовершеннолетнего, его родителей 

(законных представителей) с учета в территориальной КДН и ЗП. 

6.2. С внутришкольного учета снимаются обучающиеся, 

окончившие школу или сменившие место жительства и перешедшие в 

другую образовательную организацию, а также по другим объективным 

причинам. 

 

7. Сроки проведения индивидуальной профилактической 

работы. 

7.1. Индивидуальная профилактическая работа в отношении 

несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) 

проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и иной 

помощи несовершеннолетнему, или до устранения причин и условий, 

способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям 

или антиобщественным действиям несовершеннолетнего, или 

наступления других обстоятельств, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Специалисты ШВР и Совета профилактики совместно 

разрабатывают план профилактической работы с данным 

несовершеннолетним (семьей). 

7.3. На обучающегося (семью) заводится Личное дело. Личное 

дело ведется социальным педагогом с привлечением по необходимости 

других педагогов, в чьи обязанности входит работа с данной категорией. 
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7.4. Социальный педагог по итогам каждой учебной четверти и 

завершении учебного года проводит анализ профилактической работы с 

несовершеннолетними, стоящими на внутришкольном учете. 

7.5. О результатах контроля классный руководитель 

информирует родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего. 

7.6. Отсутствие несовершеннолетнего, стоящего на 

внутришкольном учете, на занятиях без уважительной причины 

фиксируется классным руководителем, о чем в этот же день извещаются 

родители обучающегося и заместитель директора школы по 

воспитательной работе. 

7.7. Систематические пропуски занятий, плохая подготовка к 

ним являются основанием для вызова обучающегося с родителями на 

совет по профилактике, где рассматриваются вопросы: 

- невыполнения родителями (законными представителями) обязанностей 

по обучению и воспитанию несовершеннолетнего; 

- уклонения несовершеннолетнего от обучения (прогулы, невыполнение 

домашних заданий, отказ от работы на уроках). 

7.8. Совет профилактики имеет право ходатайствовать перед 

администрацией: 

 - о составлении индивидуального графика дополнительных 

учебных занятий для учащегося в течение учебного периода; 

 - о составлении индивидуального графика дополнительных 

учебных занятий для обучающегося во время каникул; 

 - об установлении срока сдачи задолженностей по предметам и 

осуществлении контроля их выполнения; 

 - о перенесении срока окончания учебной четверти (учебного 

года) для несовершеннолетнего, находившегося на длительном лечении 

или находящегося в социально опасном положении, а также 
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ходатайствовать перед психолого-медико-педагогической комиссией о 

необходимости обследования учащегося с целью составления для него 

индивидуального учебного плана и плана психолого-медико-

педагогического сопровождения. 

7.9. При отказе родителей (законных представителей) 

обучающегося, состоящего на внутришкольном учете, от помощи, 

предлагаемой школой, невыполнении ими рекомендаций, сделанных 

учителями-предметниками, Совет профилактики выносит решение об 

обращении с ходатайством в территориальную КДН и ЗП: 

 о проведении профилактической работы с 

несовершеннолетними, употребляющими спиртные напитки, 

наркотические вещества, психотропные вещества, привлекавшимися к 

административной ответственности, вернувшимися из специальных 

учебно-воспитательных или лечебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа; 

 о рассмотрении материала в отношении несовершеннолетнего, 

совершившего деяние, за которое установлена административная 

ответственность; 

 об оказании помощи в организации летнего отдыха 

несовершеннолетнего, состоящего на профилактическом учете; 

 о переводе несовершеннолетнего, достигнувшего 16-летнего 

возраста на иную форму обучения или в другое образовательное 

учреждение; 

 о рассмотрении материала в отношении родителей (законных 

представителей), не выполняющих свои обязанности по содержанию, 

воспитанию или обучению несовершеннолетнего; 

 об административных мерах воздействия на 

несовершеннолетнего и его родителей, уклоняющихся от выполнения 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
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 о постановке учащегося на учет в территориальной КДН и ЗП. 

7.10.  Для рассмотрения вопроса на заседании территориальной 

КДН и ЗП заместитель директора школы по воспитательной работе 

организует сбор документов по запросу комиссии и по делам 

несовершеннолетних. 

7.11. На заседание Совета профилактики по вопросу снятия с 

внутришкольного профилактического учета несовершеннолетнего 

уведомлением приглашаются его родители (законные представители). 

Родители (законные представители) под роспись знакомятся с решением 

совета о снятии несовершеннолетнего с учета. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Развитие восстановительных технологий является перспективным 

направлением  современной воспитательной работы. Служба школьной 

медиации способствует решению воспитательных задач будущих поколений, 

опирающихся на гуманистические ценности, ставящих человеческую жизнь, 

благополучие и гармоничное развитие личности, позитивное общественное 

взаимодействие на первое место.  

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2014 года № 1430-р «О концепции развития до 

2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного 

правосудия в отношении детей» в образовательных организациях должны 

быть организованы службы школьной медиации, обеспечивающие защиту 

прав детей и создающие условия для формирования безопасного пространства, 

равных возможностей и защиты их интересов. 

Развитие служб школьной медиации в образовательных организациях 

обусловлено целым рядом причин. Усиливаются миграционные процессы, 

обостряются межнациональные и межконфессиональные проблемы. В этой 

связи возникает необходимость в формировании навыка умения жить в 

многонациональном обществе, вести межкультурный диалог. 

Метод «Школьная медиация» - это метод разрешения споров и 

предотвращения конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в качестве современного альтернативного 

способа разрешения споров. 

Служба школьной медиации - эта служба, созданная в образовательной 

организации и состоящая из работников образовательной организации, 

учащихся и их родителей, прошедших необходимую подготовку и обучение 

основам метода школьной медиации и медиативного подхода. 
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Желательно, чтобы в службу школьной медиации входили: заместитель 

директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог. 

Один из них является руководителем или куратором СШМ и должен иметь 

обучение медиации не менее 72 часов. Служба школьной медиации 

собирается по мере необходимости для принятия решений, связанных с 

планированием и организацией мероприятий согласно годовому плану. 

Школьная медиация не ограничивается территорией образовательной 

организации. Важную роль в интеграции метода играет вовлечение семьи при 

условии, что родители (законные представители), обучены основам метода. 

Это позволит им не только хотеть, но и компетентно помогать детям в семье в 

сложных, потенциально конфликтных ситуациях. В свою очередь, в 

образовательной организации конфликт будет разрешаться успешнее, если 

родители (законные представители) будут ориентировать ребенка на 

медиативный подход. Метод школьной медиации позволяет образовательной 

организации и семье воспринимать друг друга как партнеров, стремящихся к 

одной цели, и объединить их усилия для обеспечения безопасности и 

благополучия ребенка. 

Основная цель служб школьной медиации состоит в 

формировании благополучного, гуманного и безопасного пространства 

для полноценного развития и социализации детей и подростков, в том 

числе при возникновении трудных жизненных ситуаций, включая 

вступление их в конфликт с законом. 

Достижение поставленной цели обеспечивается путем решения 

следующих основных задач: 

 создание с помощью метода школьной медиации и 

восстановительного подхода системы защиты, системы профилактической и 

коррекционной работы, помощи и обеспечения гарантий прав и интересов 

детей всех возрастов и групп, включая детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию и находящихся в социально опасном положении, детей из 
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неблагополучных семей, детей с девиантным (общественно опасным) 

поведением, детей, совершивших общественно опасные деяния и 

освободившихся из мест лишения свободы; 

 интеграция метода школьной медиации в образовательный процесс и 

систему воспитания, создание служб школьной медиации в образовательных 

организациях для обеспечения возможности доступа к медиации для каждой 

семьи и каждого ребенка; 

 повышение эффективности социальной, психологической и 

юридической помощи, оказываемой детям, в первую очередь относящимся к 

группам риска, существующими органами и организациями по работе с 

детьми,  

 повышение квалификации педагогических работников 

образовательных организаций по вопросам применения процедуры медиации 

в повседневной педагогической практике; 

Таким образом, деятельность служб школьной медиации направлена на 

формирование безопасного пространства  не только для детей, но и для 

взрослых, путем содействия воспитанию у них культуры конструктивного 

поведения в различных конфликтных ситуациях. 

В основе деятельности служб школьной медиации лежит:  

 разрешение разнообразных и разнонаправленных конфликтов, 

возникающих в образовательной организации, проведение просветительской 

работы среди коллег и родителей; 

 предотвращение возникновения конфликтов, препятствование их 

эскалации; обеспечение формирования и обучения «групп равных» («группы 

равных» - это группы детей, которые объединены для обучения процедуре 

медиации и медиативному подходу с целью последующего применения этих 

знаний и умений при разрешении споров, предупреждения конфликтов среди 

сверстников, а также для распространения полученных знаний, умений и 

опыта среди сверстников, младших и старших школьников); 
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 использование медиативного подхода в рамках работы по 

профилактике безнадзорности и беспризорности, наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, правонарушений несовершеннолетних; с детьми и семьями, 

находящимися в социально опасном положении; 

 использование медиативного подхода в рамках работы по 

воспитанию культуры конструктивного поведения в конфликтной ситуации и 

созданию условий для выбора ненасильственных стратегий поведения в 

ситуациях напряжения и стресса; 

 применение медиативного подхода, а также технологий позитивного 

общения в коррекционной работе с несовершеннолетними 

правонарушителями, в том числе в общении с работниками 

правоохранительных органов и представителями комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

 использование медиативного подхода как основы для сохранения 

межпоколенческой коммуникации и возможности передачи главных 

общечеловеческих духовно-нравственных ценностей. 

Обращаем внимание, что ключевыми индикаторами уровня 

сформированности благоприятной, гуманной и безопасной среды для развития 

и социализации личности являются: 

 снижение деструктивного влияния неизбежно возникающих 

конфликтов между участниками образовательного процесса за счет обучения 

взрослых основам медиации, а также обучения детей медиативному подходу и 

технологиям позитивного общения в «группах равных»; 

 снижение уровня агрессивных, насильственных и асоциальных 

проявлений среди детей; 

 сокращение количества правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними; 
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 формирование условий для предотвращения неблагополучных 

траекторий развития ребенка; 

 повышение уровня социальной и конфликтной компетентности всех 

участников образовательного процесса. 

При этом с помощью медиации и восстановительного подхода будет 

создана новая, более эффективная система помощи семье и детям, а также 

защиты и обеспечения гарантий прав и интересов детей всех возрастов и 

групп.  

Для организации школьной службы медиации необходимо решить 

следующие задачи: 

 информировать работников образовательной организации, 

обучающихся и их родителей о службе школьной медиации; 

 мотивировать работников образовательной организации, 

обучающихся и их родителей к участию в деятельности службы школьной 

медиации и применению метода «школьная медиация»; 

 провести обсуждение деятельности службы школьной медиации в 

среде работников образовательной организации, обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

 организовать разработку согласований деятельности службы 

школьной медиации; 

 обучить сотрудников образовательной организации, обучающихся и 

их родителей (законных представителей) методу «школьная медиация»; 

 установить сотрудничество с органами и учреждениями 

профилактики безнадзорности и правонарушений, опеки и попечительства, 

дополнительного образования. 

Правовая основа организации служб школьной медиации в 

образовательных организациях: Конституция Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; Семейный кодекс Российской 
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Федерации; Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Конвенция о правах ребенка; Конвенции о защите прав детей и 

сотрудничестве, заключенные в г. Гааге, 1980, 1996, 2007 годов; Федеральный 

закон от 27 июля 2010 г. № 193-Ф3 «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 

года № 1430-р «О концепции развития до 2017 года сети служб 

медиации в целях реализации восстановительного правосудия в 

отношении детей»; Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) № ВК-844/07 от 18 

ноября 2013 года «О направлении методических рекомендаций по 

организации служб школьной медиации»; Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 26 декабря 2017 г. N 07-7657 «Методические 

рекомендации по внедрению восстановительных технологий (в том 

числе медиации) в воспитательную деятельность образовательных 

организаций». 
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ДОКУМЕНТЫ СЛУЖБЫ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Приказ о создании службы школьной медиации (СШМ) или 

Приказ «О продолжение деятельности СШМ в 20__/20__ учебном году» 

утвержденный __. 08. 20__ г. (ежегодно в преддверии начала учебного 

года издается приказ, подписанный директором образовательной 

организации). 

1.1 Приложения к приказу: 

- приложение 1 «Положение о СШМ (конкретной) 

общеобразовательной организации». Положение о СШМ утверждает 

директор образовательной организации. При смене руководителя 

образовательной организации положение изменяется. 

- приложение 2 – «Состав СШМ (конкретной) 

общеобразовательной организации в 20__/20__ учебном году»; 

- приложение 3 – «План работы (конкретной) 

общеобразовательной организации в 20__/20__ учебном году». 

2. Статистический анализ деятельности СШМ (конкретной) 

общеобразовательной организации за предыдущий год 

функционирования СШМ. 

3. Регистрационная карточка оформляется как учётно-отчетный 

документ СШМ по проведению работы по урегулированию 

конфликтной ситуации. 

4. Медиативное соглашение в письменной форме обязательно 

оформляется при достижении сторонами конфликта договоренностей в 

случае криминальных ситуаций и подписывается также  родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СЕМЕЙ, 

СОСТОЯЩИХ НА РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧЕТА 

 

Основная цель профилактической работы – защита ребёнка, его 

жизни, достоинства, права на развитие в меняющихся условиях 

социальной реальности. 

Основной инструмент системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений – индивидуальная профилактическая работа. 

Технология индивидуальной профилактической работы, которая может 

быть рассмотрена как социально-педагогическая технология, направлена 

на выведение несовершеннолетних из социально опасного положения. 

Индивидуальная профилактическая работа – деятельность по 

своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся 

в социально опасном положении, а также по их социально-

педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими 

правонарушений и антиобщественных действий.  

План индивидуальной профилактической работы – документ, в 

соответствии с которым проводится индивидуально-профилактическая 

работа. 

В деятельности специалистов штаба воспитательной работы 

можно выделить следующий функциональный алгоритм по организации 

индивидуальной профилактической работы: 

1.Выявление детей и подростков, находящихся в социально 

опасном положении и формирование банка данных.  

При формировании банка данных уточняются такие позиции: 

 каковы основания постановки ребёнка на учёт; 

 какие структуры работают с несовершеннолетним; 
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 какая работа проводится для разрешения проблемы; 

 что ещё можно предпринять для разрешения данной 

проблемы. 

Цель этого этапа — определить, в чём заключаются трудности 

ребёнка (учебная дезадаптация, неблагоприятная социальная ситуация в 

семье, проблемное поведение и пр.). 

Изучение семейной ситуации проводится после анализа 

социальных паспортов классов (групп). Социальные паспорта, как 

правило, содержат информацию о количестве в конкретном классе 

(группе) детей из семей, по тем или иным показателям попадающих в 

группу риска. Характер взаимодействия педагогов с семьёй должен быть 

дифференцированным и определяться содержанием проблемы. Не 

следует навязывать всем одинаковые формы взаимодействия, надо 

ориентироваться на потребности, запросы родителей и детей, 

особенности семейного воспитания, терпеливо приобщать их к делам 

школы и класса. 

На основании анализа существующей проблемы можно выделить 

следующие направления профилактической работы образовательного 

учреждения:  

 работа с семьёй (диагностика детско-родительских 

отношений, типа семьи, оказание различных видов помощи и поддержки 

семье, постоянный контакт школы с семьёй и т.д.); 

 работа с ребёнком (диагностика и изучение личностных 

особенностей ребёнка, создание ситуации успеха, педагогическая 

помощь и поддержка, щадящий режим обучения и т.п.); 

 работа с педагогическим коллективом образовательной 

организации; 

 социально-педагогическое и психологическое 

сопровождение личности в образовательной организации; 
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 профилактика социально-педагогической запущенности 

детей и повышение педагогической культуры родителей. 

2. Диагностика проблем личностного и социального развития 

детей и подростков, включённых в банк данных и попадающих в 

сферу деятельности системы профилактики.  

 Специалисты Совета профилактики изучают индивидуальные 

особенности несовершеннолетнего и выявляют его интересы и 

потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении, определяет их причины, отслеживает истоки 

возникновения конфликтных ситуаций; исследует условия и 

особенности отношений ребёнка. 

На втором этапе несовершеннолетние обследуются в зависимости 

от выявленного фактора риска с использованием подобранных 

диагностических средств. Такая углублённая диагностика проводится 

педагогом-психологом совестно с социальным педагогом.  

По необходимости может запрашиваться и анализироваться 

информация из медицинских учреждений, из подразделений по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних, органов 

социальной защиты и т.д.  

3. Разработка плана индивидуальной профилактической 

работы. 

 По результатам диагностики специалисты Совета профилактики 

подбирают психолого-педагогические, социальные средства для 

организации работы с несовершеннолетним и его семьей. 

Индивидуальные планы должны предусматривать вовлечение 

несовершеннолетнего и его окружения в процесс преодоления 

проблемной ситуации, создание условий для освоения 

несовершеннолетним позитивного опыта разрешения проблем. План 
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индивидуальной профилактической работы утверждается на заседании 

Совета профилактики. 

План индивидуальной профилактической работы, как правило, 

содержит следующие сведения: 

1) Основания и причины проведения индивидуальной 

профилактической работы с семьей и несовершеннолетним; 

2) План мероприятий, сроки, ответственные исполнители; 

3) Результаты профилактической работы. 

 

4. Реализация индивидуальных планов.  

 Данная функция предполагает, что члены Штаба воспитательной 

работы: 

- распределяют (сообразно целям и задачам плана) участие и 

ответственность всех привлечённых к реализации плана сторон; 

- организуют и исполняют индивидуальные методы и формы 

работы с несовершеннолетним и его окружением по улучшению 

трудной жизненной ситуации; 

- содействуют в получении  несовершеннолетним необходимых 

видов помощи и поддержки в разрешении трудной жизненной ситуации; 

- отслеживают результаты и вносит корректировку в реализацию 

плана. 

5. Анализ эффективности проведенной работы. 

По выполнению плана индивидуальной профилактической работы 

специалисты ШВР оценивают и анализируют результат проведенной 

работы с несовершеннолетним. 

Основным критерием в установлении сроков проведения 

индивидуальной профилактической работы должна быть сравнительная 

динамика позитивных изменений в жизни несовершеннолетнего, 

оказавшегося в социально-опасной ситуации. Минимальный срок для 
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наблюдения динамики позитивных изменений в поведении 

несовершеннолетнего в соответствии с рекомендациями психологов и 

социальных педагогов необходимо устанавливать не менее 6-ти 

месяцев. 

Основной критерий оценки эффективности индивидуальной 

профилактической работы: 

 уровень жизни семьи доведён до средних показателей 

(родители пытаются вести нормальный образ жизни, улучшилась 

бытовая обстановка в семье); 

 родители проявляют заботу о детях; 

 дети посещают образовательную организацию; 

 уменьшилось потребление родителями алкогольных 

напитков; 

 восстановлены связи семьи с детским лечебным 

учреждением; 

 семья поддерживает контакты с образовательной 

организацией, центром социальной помощи и т.д.; 

 в социальном окружении семьи появились другие значимые 

взрослые (родственники, близкие знакомые), помощь которых семья 

принимает и позитивно настроена на взаимодействие с ними; 

 семья позитивно принимает помощь и социальные контакты 

с лицами, осуществляющими патронаж. 

Отчет о выполнении плана индивидуальной профилактической 

работы и наметившейся динамике в поведении несовершеннолетнего и 

его семьи заслушивается на заседании Совета профилактики. После чего 

Совет профилактики принимает следующие решения: 

 о продлении сроков проведения мероприятий, 

предусмотренных планом индивидуальной профилактической работы;  
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 о направлении представлений в органы и учреждения 

системы профилактики по фактам бездействия или ненадлежащего 

исполнения своих обязанностей должностными лицами в отношении 

несовершеннолетнего; 

 о прекращении индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетнего и снятии его с учета в связи с 

успешной ресоциализацией. 

Кроме того, основаниями прекращения индивидуальной 

профилактической работы в отношении несовершеннолетнего и снятии 

его с учета может быть  выезд несовершеннолетних на другое 

постоянное место жительство, достижение ими совершеннолетия и т.п.  
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  Приложение1 

 

Образец протокола заседаний Совета профилактики № __ 

от __. __. 20__г. 

 

Председатель: _______________ 

Секретарь: __________________ 

Присутствовали: 

1. 

2. 

3. 

4. и др. 

Приглашенные:  

1. 

2. 

3. и др. 

Повестка дня: 

1.  

2. и т.д. 

По первому вопросу слушали ... 

Решили: 

По первому вопросу решили ... 

По второму вопросу слушали… и т.д.  

Решили: 

По второму вопросу решили… и т.д. 

Выводы и рекомендации: 

- в отношении несовершеннолетнего; 

- в отношении специалистов ОО и других органов системы 

профилактики; 

- в отношении родителей (законных представителей 

несовершеннолетнего). 

Председатель: (подпись) 

Секретарь: (подпись) 
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Приложение № 2 

 

Титульный лист личного дела 

  

Наименование образовательной организации 

______________________________________________________________ 

  

  

   

  

ЛИЧНОЕ ДЕЛО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  

ВИД УЧЕТА 

_______________________________________________________ 

(Ф.И.О.)  

  

или  

  

СЕМЬИ 

______________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

  

  

  

  

Начато: ________________  

Окончено: _______________  
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Приложение 3 

 

АКТ* 

обследования условий жизни несовершеннолетнего, состоящего 

на внутришкольном учете, с которым необходимо проведение 

индивидуальной профилактической работы, и (или) семьи 

находящейся в социально опасном положении состоящей на 

внутришкольном учете 

 

Дата обследования «___» ___________20___г.  

  

Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность членов группы, 

проводивших обследование  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

в присутствии 

______________________________________________________________  

 

Проводилось обследование условий жизни несовершеннолетнего (далее 

– ребёнок) и (или) семьи граждан (-на, ки) _________________________   

______________________________________________________________ 

Проживающего (ей) по адресу: ___________________________________ 

______________________________________________________________ 

(адрес места фактического проживания и проведения обследования)  

  

 

По данному адресу на момент обследования проживают:  

  

Ф.И.О. 
Дата 

рождения 

Место 

работы, 

должность/ 

учёбы 

Родственные 

отношения 

свидетельство 

о рождении/ 

паспорт 

     

     
 

Семья проживает в __________________________, общей площадью 

________________ м
2 
, жилой площадью __________ м

2 
.  

 

Состояние жилого помещения с учетом санитарно-гигиенических 

требований____________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Наличие (электроснабжения) электричества и (степень освещенности 

жилого помещения) освещенность в помещении:____________________  

______________________________________________________________ 

 

Способ обогрева жилого помещения (печное, газовое, электрическое, 

централизованное).  

Температура воздуха в жилых помещениях _________________________ 

 

Состояние родителей на момент посещения:________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

На момент посещения семьи дети находились:______________________ 

______________________________________________________________ 

 

Состояние здоровья несовершеннолетних  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

 ( состоят на диспансерном учете, меры, принимаемые,  результат)  

 

Наличие спальных мест, постельных принадлежностей и их состояние 

______________________________________________________________  

______________________________________________________________ 

 

Наличие одежды у детей по сезону________________________________  

 

Взаимоотношения между членами семьи _________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Изменения, происшедшие  с несовершеннолетним / в семье за период 

проведения ИПР 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Выводы и предложения по результатам обследования жилищно-

бытовых условий:  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

Члены комиссии:  
_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

  

Обследование проведено в моем присутствии.   

С моих слов записано верно, мною прочитано: _____________________  
                                                                               (фамилия, инициалы, подпись)  

  

 

 

Согласен (а) на обработку персональных данных  ___________________  

  

  

 

 

* Акт первичного обследования условий жизни 

несовершеннолетнего, с которым необходимо проведение 

индивидуальной профилактической работы, и (или) семьи, 

находящейся в социально опасном положении, состоящим на учете 

в КДН заполняется с учетом рекомендаций постановления комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации  

Краснодарского края от 27 октября 2017 года №4/3 «Об утверждении 

порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по организации индивидуальной 

профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении». 



Методическое пособие  
для педагогов школ и школьных психологов

Людмила Петрановская



Разработка и внедрение антибуллинговых прогамм  
в инклюзивных школах реализуется  

Благотворительным Фондом «Галчонок» с использованием  
гранта Президента Российской Федерации  

на развитие гражданского общества,  
предоставляемого Фондом Президентских Грантов. 

Мария Рупасова - редактор



Наверное, каждый из нас имел опыт столкновения со школьной травлей. Кто-то 
побывал жертвой, кто-то активно участвовал, кто-то оказался свидетелем. Это были 
не лучшие моменты нашего детства, связанные с чувством страха, стыда, бессилия, 
и, возможно, мы очень старались о них забыть. Но когда мы выросли, стали роди-
телями и профессионалами, тема школьной травли снова встает перед нами, когда 
нужно защитить от нее наших детей или учеников. В этот момент мы обнаруживаем, 
как это непросто.

Цель проекта «Травле – нет» – вместе с педагогами 
разобраться в сути явления и освоить эффективные способы 

предотвращать и прекращать школьную травлю.

Англоязычные термины, называющие это явление: буллинг (от «булли» – бычок, 
задира) и моббинг (от «моб» – толпа), связаны по смыслу с причинами, вызывающи-
ми травлю: подростковая агрессия и групповая агрессия.

Русское слово «травля», очень точное, однокоренное со словом «отравлять», за-
ставляет нас подумать о последствиях. Травля буквально способна отравить ребен-
ку детство, сделать школьные годы вовсе не «чудесными», а ужасными. Более того, 
она способна отравить личность, исказить представление человека о себе, о других, 
о том, как устроен мир.

Долгие годы травля считалась неизбежным злом в детских коллективах, чем-то 
вроде неприятной, но неопасной детской болезни, которая «сама пройдет», а оби-
ды «до свадьбы заживут». В ряде случаев так и есть, однако сейчас появляется все 
больше исследований, которые показывают, что опыт травли вовсе не безобиден  
и может иметь серьезные последствия.

Мы – социальные животные, почти всю историю человечества выживание кон-
кретного индивида зависело от его благополучных отношений с группой, с окруже-
нием, ведь одному было не выжить, не найти пропитания и не спастись от угроз. 
Отвержение группой, изгнание из группы на протяжении многих сотен тысяч лет 
означало неминуемую смерть. Поэтому, оказываясь в ситуации травли, мы испыты-
ваем сильнейший стресс, витальный (связанный с угрозой жизни) ужас, даже если 
своей рациональной частью понимаем, что сейчас наше выживание от отношения  
к нам группы настолько не зависит.

2

Школьная травля – почему это серьезно



Последствиями для жертвы травли могут быть:

Tрудности в учебе, невозможность сосредоточиться из-за 
постоянного стресса

Постоянные пропуски занятий, так как идти в школу страшно 
и находиться там мучительно

Устойчиво сниженная самооценка, неверие в свои силы, 
искаженный образ себя как «ущербного», «не такого, как надо»

Тревожные расстройства, в том числе стойкие и тяжелые формы

Депрессивные расстройства, в том числе стойкие и тяжелые формы

Cоциальные неврозы, социофобия, сложности с общением, 
с завязыванием и поддержанием социальных связей, которые
будут оставаться долгие годы после школы. Иногда эти проблемы  
не проходят без психотерапевтического лечения. 

Психосоматические (обусловленные стрессом) заболевания, 
которые также могут быть очень длительными и устойчивыми 
к лечению

Суицидальные мысли и попытки, которые отмечаются у жертв
травли в 5 раз чаще, чем у остальных школьников.

Ряд исследований показывают, что последствия школьной травли для человека 
могут быть более тяжелыми и длительными, чем последствия семейного насилия.

Все это происходит с детьми в месте, которое призвано обучать, развивать и го-
товить к жизни. Но взрослые часто считают школьный буллинг «обычным делом», 
говоря: «всегда кого-то дразнят», «дети есть дети», «он должен научиться ладить  
с ребятами», «надо уметь за себя постоять» и так далее. Мы переживаем из-за того, 
как повлияет на детей Интернет или гаджеты, или сексуальное просвещение, или 
реклама табака с алкоголем. Но почему-то одно из самых страшных травмирующих 
детей воздействий считаем «обычным делом».
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Что происходит с ребенком, которого травят в школе? Давайте попробуем это 
представить. Вообразите на минуту, что ваша жизнь в педколлективе проходит так:

Утром вы приходите на работу в свою школу. В вестибюле вы видите своих кол-
лег, но никто не здоровается, при виде вас все демонстративно отворачиваются  
и отодвигаются. Вы проходите, слыша сзади смешки и шепот. В вашем классе се-
годня контрольная, и вы заранее пишете условие на доске. А когда начинаете урок 
и открываете доску, видите, что задание кто-то стер, а вместо него нарисовал не-
приличную картинку и ваши инициалы. Вы краснеете, хватаете тряпку, ученики 
смотрят на вас, им и жалко вас, и смешно. Вы хотите заглянуть в свой ежедневник, 
чтобы восстановить задание – и не можете его найти, его нет на месте. Позже вы 
находите его в углу туалета, со следами ног на страницах. После уроков вы при-
ходите на педсовет, садитесь. Тут же все сидящие рядом встают и демонстративно 
отсаживаются подальше. И так каждый день. Однажды вы срываетесь и кричите. 
Вас вызывают к директору и отчитывают за недопустимое поведение. Вы пытае-
тесь пожаловаться и слышите в ответ: «Нужно уметь ладить с коллегами!»

Ваше самочувствие? Как долго вы сможете выдержать это? Как скоро у вас поя-
вятся последствия из списка выше: неспособность сосредоточиться, нежелание идти 
в школу, неуверенность в себе, тревожное и депрессивное состояние, болезни и не-
желание жить? А ведь вы – взрослый человек, у которого есть свой дом и друзья, 
опыт успехов, устойчивый образ себя. Вы можете потребовать объяснений, можете 
написать жалобу, наконец, можете просто уволиться. Ребенок гораздо более безза-
щитен. Защищать его обязаны взрослые.

Это значит, что около миллиона детей в России каждый день идут в свою школу, 
как на казнь. Им плохо, страшно, стыдно, у них болит живот и голова, их тошнит, им 
порой не хочется жить. Можем ли мы считать это «обычным делом»?

От травли не спасает «престижность» школы, хороший ремонт, организационные 
новшеста и самые современные программы. Согласно недавнему исследованию, 
которое проводили в России, в Калужской области, уровень травли в престижных 
гимназиях даже выше, чем в «простых» школах. А московские учителя после объе-
динения школ в огромные комплексы отмечают явное усиление буллинга в классах. 
С появлением Интернета и социальных сетей жертвы травли уже не знают покоя 
даже дома и по ночам – их преследуют в виртуальном пространстве. 

По оценкам европейских исследователей, в роли жертвы травли 
в разные периоды школьной жизни побывали 50% детей. 

10-15% школьников находятся в этой ситуации прямо сейчас.
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Травля – это развращающий опыт для зачинщиков. В будущем у них меньше 
шансов на успешную самореализацию и на хорошие отношения в семье, с друзьями 
и коллегами.

 
Травля – это очень травматичный опыт для свидетелей, они испытывают мучи-

тельный внутренний конфликт, поскольку уже чувствуют, что происходящее – амо-
рально, но еще не имеют сил осознать, что именно не так, и найти выход их ситуации. 
Кроме того, они боятся, что, заступившись за жертву, сами станут жертвой, поэтому 
подыгрывают агрессору, стараясь не чувствовать стыд и унижение. Их представле-
ние о себе как «хороших людях» сильно страдает. 

Ситуация травли в классе и в школе погружает в стресс всех детей, ведь если 
у нас так – можно, если травля – в порядке вещей, часть обычной жизни, значит, 
нельзя быть уверенным, что завтра этого не сделают со мной, нельзя расслабиться 
ни на минуту. Стресс истощает детскую психику, не дает сосредоточенно работать, 
не оставляет места учебной мотивации, любознательности, развитию способностей, 
творчеству.

Травля в классе, с которой взрослые не знают как справиться, дает педагогу опыт 
бессилия, отчаяния, заставляет усомниться в своих способностях и даже в призва-
нии, а кого-то подталкивает к профдеформации, заставляя во всем обвинять детей 
или их семьи, а то и начать использовать групповое давление для «наказания неу-
годных».

Последствия травли крайне опасны для школы в целом, поскольку в разы уве-
личиваются риски насилия отчаявшейся жертвы над собой или над мучителями и 
свидетелями. Иногда к насилию прибегают родители, отчаявшиеся иначе защитить 
своего ребенка. Как показывает опыт, в основе почти каждого случая с вспышкой 
насилия в школе лежит история травли. Несколько лет взрослые ничего не хотели 
замечать или ничего не смогли сделать, прежде чем в школе появился подросток  
с битой, топором или травматом.

Если в школе есть травля, страдают все.
И бороться с ней нужно всем вместе.

От последствий травли страдает не только тот,  
кому не повезло оказаться в роли жертвы.



Травля (буллинг, моббинг) – это вид группового эмоционального и/или физи-
ческого насилия. Подвергая человека травле, над ним смеются, издеваются, его 
подчеркнуто игнорируют, оскорбляют, унижают, толкают, бьют, удерживают силой, 
отнимают, прячут и портят его вещи и т. д., причем все это делается систематически, 
группой или агрессором при поддержке группы.

Таким образом, есть три составляющие травли: 
насилие в той или иной форме, 
систематичность, постоянство, направленность на одного и того же человека, 
или групповое действие, или действие при поддержке группы. 

Помнить об этих составляющих важно, чтобы отличать травлю от того, что ей не 
является и не совершать ошибок, пытаясь с ней справиться.

Если кого-то из детей в классе не любят, у него нет друзей, его неохотно при
нимают в игру, но насилия в его адрес нет, это не травля, а непопулярность. 
При непопулярности человеку может быть обидно, грустно и одиноко. 
При травле ему страшно, он чувствует себя не в безопасности. Никто не может 
обещать каждому ребенку в классе, что он будет всем нравиться. Но безопас-
ность, физическую и психологическую, школа обязана обеспечить каждому 
ученику.

Методы повышения популярности, такие, как дать ученику важную роль в спек-
такле, рассказать в классе о его увлечениях и успехах, обычно не помогают решить 
проблему травли, более того, могут вызвать усиление насилия. Травить успешно-
го может оказаться еще заманчивее, а ребенок, поделившийся с недружелюбным 
классом своими увлечениями и мечтами,  может стать еще более уязвим. С непопу-
лярностью можно и нужно работать, но только после преодоления травли. 

Если дети поругались или даже подрались, при этом сегодня этот стукнул того, 
а завтра наоборот, или только что они дрались, а теперь вместе играют в фут-
бол, если они взаимодействуют на равных, это не травля, это конфликты. Вовсе 
избежать ссор и даже драк невозможно, и не стоит ставить такую цель, детям 
нужно научиться управляться со своей агрессией, отстаивать свои права, 
ссориться и мириться, и конфликты могут быть полезны для развития. 

Что такое травля и с чем ее путают
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При травле нет смены ролей, нет равенства сторон конфликта, при травле одни 
всегда нападают, а другие всегда страдают. Травля не учит никого ничему хоро-
шему, она не помогает развитию детей, а препятствует.

С конфликтами в школьном коллективе хорошо работают методы медиации.  
В ситуации травли медиация не работает, потому что в ее основе – равенство участ-
ников конфликта, их равное право на уважение и на отстаивание своих интересов. 
В травле равенства нет, это не конфликт интересов, это издевательство над сла-
бым, и применять медиацию, в том числе выяснять у агрессоров, какие их интересы 
нарушила жертва и чем она их не устраивает, значило бы соучаствовать в травле. 
Когда взрослый говорит в ситуации травли «в ссоре всегда виноваты обе стороны», 
он предает пострадавшего и фактически заключает альянс с насильником. 

Если один ребенок кого-то задирает, обижает, дразнит, а остальные его в этом 
не поддерживают, осуждают его действия, сочувствуют пострадавшим от напа-
док, это не травля, это проблема с агрессивным поведением конкретного 
ребенка. Иногда такая проблема решается быстро, иногда она может быть 
очень сложной, когда ребенок с нарушениями поведения буквально террори-
зирует класс. Но если группа сплачивается против агрессора, это не ситуация 
травли, каждый обиженный им чувствует себя членом группы, чувствует 
ее поддержку и защиту, он не становится отверженным и, хотя может получить 
синяки, психологически обычно в порядке. При травле, напротив, может не 
быть прямого физического ущерба, например, в случае игнорирования или 
издевок, но эмоциональный урон может быть очень тяжелым.

Дисциплинирование булли (агрессора), выяснение причин его агрессивности 
или налаживание контакта с ним, чтобы он перестал обижать других, – важный, 
иногда длительный процесс. В случае травли работать только с одним булли обыч-
но бессмысленно, на место одного притихшего зачинщика группа выдвинет дру-
гого, или научится покрывать насильственные действия так, что взрослым трудно 
будет «поймать за руку» организаторов травли. В случае травли работать нужно  
с группой в целом.
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Почему возникает травля?

Травля – групповое явление, это одна из форм поведения группы.

Дети в предподростковом и подростковом возрасте проходят стадию освоения 
принадлежности группе. Им надо научиться быть членом группы, «своим среди 
своих», освоить групповую иерархию, научиться быть полезным группе, соблюдать 
групповые нормы и правила. Позже, в подростковом и юношеском возрасте, придет 
время учиться и противостоять группе, отстаивать свою индивидуальность, сопро-
тивляться давлению, но в начальной и средней школе детям важнее быть приня-
тыми в «своей стае», полностью ощущать принадлежность. Это возраст групповой 
лояльности и групповой сплоченности.

Но школьный класс как группа имеет характерные особенности. Это, во-первых, 
группа, созданная «сверху»: дети не выбирали быть друг с другом, их так распреде-
лили для удобства процесса обучения. Во-вторых, это группа, не имеющая общей 
позитивной цели. Каждый учится сам за себя, нет никаких общих для класса побед  
и поражений, нет того, чем весь класс мог бы заниматься, вместе координируя уси-
лия и договариваясь о распределении ролей. В сегодняшней школе такая деятель-
ность не принята и не приветствуется. К примеру, если дети организованно сбегают 
с урока, это будет проявлением хорошей групповой сплоченности и эффективной 
координации усилий, но вряд ли понравится педагогам и родителям.

Никто не слышал о травле в кружке робототехнике или театральной студии. Там, 
где дети собираются в группу добровольно и где они объединены общей увлека-
тельной деятельностью, групповая динамика будет позитивной, даже конкуренции 
и конфликты в такой группе скорее будут работать на общий успех. Группа, кото-
рая не выбирала быть вместе и у которой нет общей позитивной цели, – то есть 
обычный школьный класс – испытывает внутренний конфликт: есть потребность  
в сплоченности, а повода для сплочения нет. Рано или поздно такая группа «откроет» 
для себя травлю. Оказывается, можно сплотиться ПРОТИВ кого-то, и, издеваясь над  
ним, почувствовать единство, принадлежность, чего и требуют задачи возраста. 
Участников травли охватывают особое упоение, удаль, веселье, эйфория. Потому 
что они – вместе. И с ними все ОК (не важно, что в это вкладывается: красивые, или 
умные, или модные, или бравые двоечники). Однажды испытав это чувство, хочет-
ся повторить его снова и снова. И остановиться очень сложно и страшно: вдруг ты 
перестанешь быть «правильным» членом группы и станешь изгоем. Чем больше 
ребенок неуверен в себе, чем больше зависит от оценки окружающих, тем более 
вероятно, что он будет активно участвовать в травле в роли «массовки».
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Таким образом, травля – проблема группы, проявление групповой динамики. 
Детские коллективы оказываются перед ней беззащитны, если нет взрослого, ко-
торый руководит психологической атмосферой в группе (про это известная повесть 
Голдинга «Повелитель мух») .

К сожалению, педагоги часто считают атмосферу в классе не своим делом.  
Или хотели бы что-то сделать, да не знают, что и как.

Нередко бывает, что учитель сам провоцирует травлю, не осознавая этого.  
Кому-то это кажется очень хорошим способом управлять детским коллективом.  
Кто-то просто не задумывается о том, какие последствия может иметь критика  
ребенка при всем классе, противопоставление «успешных всех» одному-двух,  
«тянущих класс назад, всех задерживающих». Если учителю несимпатичен ученик, 
он может вербально и невербально показывать это. Дети в начальной школе обыч-
но очень лояльны учителю, они будут с готовностью подхватывать его отношение  
и «ставить на место» того, кого учитель представил как «не такого, как все».

Некоторые привычные практики буквально провоцируют травлю, но педагоги 
об этом не задумываются. Например, любимый учителями физкультуры способ ско-
ротать урок – эстафета. Всем весело, учителю просто. Плохо неспортивным детям, 
которым достается за то, что «подвели команду». Если учитель никак это не отсле-
живает и не работает с этим, а наоборот, подогревает азарт, травля возникает очень 
легко.

Мы должны понимать, что дети не выбирали быть в классе, 
их распределили на группы взрослые для своего удобства. 

Значит, именно взрослые отвечают за обстановку в этих группах 
и за то, чтобы в них всем детям было безопасно и спокойно.
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Часто взрослые, сталкиваясь с травлей в детском коллективе, соверша- 
ют типичные ошибки, которые приводят к тому, что ситуация травли кон-
сервируется или даже усугубляется. Итак, чего не надо делать в случае 
травли.

Само не проходит. У детей до подросткового возраста – точно. Позже есть  
небольшой шанс, что в группе найдутся достаточно авторитетные дети, не обяза- 
тельно лидеры, которые вдруг увидят эту ситуацию не как привычную игру, а 
как жестокость и недостойное поведение и решатся заявить о своем видении.  
Это может если не полностью прекратить, то сильно уменьшить травлю. Но до 
примерно 12 лет детям сложно опираться на собственные моральные ориентиры  
и тем более идти против группового давления (это и взрослым дается непросто). 
Если взрослые не занимаются атмосферой в детской группе, травля сама по себе 
никуда не денется.

Причин, по которым возникает травля много: и потребность возраста,  
и давление закрытой системы, и личные особенности детей, и недостаток опыта  
у педагогов, и фоновая агрессия в обществе. Все это очень важно и интересно,  
и безусловно стоит изучать и понимать. Но множество вполне объективно суще-
ствующих причин не делают травлю приемлемой. Можно долго искать причины  
и факторы, вызывающие какую-то болезнь, но нельзя делать это вместо помощи 
тем, кто страдает уже сегодня. Травля в конкретном классе, от которой страдают 
прямо сейчас конкретные дети – не вопрос научных изысканий, это вопрос морали 
и прав человека. Издевательство недопустимо. Никакие особенности школы, обще-
ства, семей и детей не могут служить оправданием травли.

Если в голове взрослого такого твердого убеждения нет, остановить травлю 

Чего не надо делать

1. Ждать, что само пройдет

2. Искать причины и объяснения

10



он не сможет. Он будет бесконечно рассуждать о том, какие дети, какие родители, 
какое общество, приводить примеры, чем дети, которых (или которые) травят, от-
личаются от других детей в классе и разводить руками: «Ну, они такие, что я могу 
поделать!». И заниматься по сути поддержанием травли, ведь в ее основе как раз 
лежит этот прием: объявить кого-либо «не таким» и на этом основании выдать себе 
индульгенцию на насилие. 

Кроме того, причины травли часто столь глобальны, что устранить их невозмож-
но. Скажем, агрессию в обществе или насильственность и закрытость школьной си-
стемы мы вряд ли сможем преодолеть в обозримом будущем. Дети, обделенные лю-
бовью родителей и потому самоутверждающиеся за счет других, всегда были, есть 
и будут. Люди социальны и ориентированы на группу, задача возраста – пережить 
сплоченность. 

Все это так, но это не значит, что надо терпеть травлю. Нет задачи устранить при-
чины, есть задача обеспечить безопасность каждого ученика в школе, а для этого 
нужно изменить конкретное поведение конкретной группы детей.

Об этом уже шла речь. Никто никому не обязан, чтобы его все любили и хоте-
ли с ним дружить. Не могут быть все одинаково популярны. Многим детям, кстати,  
и не нужна особая популярность в классе, они вполне без нее проживут. Они могут 
быть от природы интровертны, застенчивы или просто душой принадлежать не к 
этой, случайно собранной по административному признаку, а совсем к другой груп-
пе. Они хотят одного – безопасности. И имеют на нее полное право.

Суть травли – не в том, что кто-то кого-то не любит. Суть травли – насилие.  
Это групповое насилие, эмоциональное и/или физическое. И именно за это отве-
чает взрослый, которому доверена группа детей. За их защищенность от насилия.  
Популярность - это вопрос психологический. Групповое насилие – это вопрос  
нарушения прав.

Педагоги, сводящие все к непопулярности, часто искренне стараются исправить 
дело. Они обращают внимание группы на достоинства жертвы, пытаются повысить 
ее рейтинг особыми поручениями и т. д. И это все может сработать при одном ус-
ловии: травля как насилие УЖЕ прекращена. Если нет – любые достоинства жерт-
вы в глазах группы, захваченной азартом травли, будут мгновенно превращены в 
недостатки. Выиграл олимпиаду – «ботан». Помог кому-то – «подлиза». Нарисовал 
хорошо – «художник-мазила-мочи Левитана». В грязной атмосфере насилия не про-
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3. Путать травлю и непопулярность



бьются ростки интереса и уважения. Сначала надо провести дезинфекцию.
Эту ошибку, кстати, нередко поддерживают детские книжки и фильмы. Соверши 

подвиг, впечатли всех, и жизнь наладится. Если дело только в непопулярности – мо-
жет быть. Если идет травля – нет. И даже может быть наоборот. Дети, которые ста-
ли успешны и известны благодаря спортивным победам, роли в кино или каким-то 
еще достижениям, могут много рассказать о школьной травле. Только в мелодрамах 
фото на обложке журнала означает признание в классе. В реальности это скорее 
принесет новые проблемы.

Конечно, явственно страдает именно жертва. Те, кто травит, прямо сейчас  
могут выглядеть очень довольными собой. Однако важно понимать, что страдают  
в результате все.

Страдает жертва, получившая опыт унижения, отвержения и незащищенно-
сти, травму самооценки, а то и нарушения эмоционального развитии из-за долгого  
и сильного стресса.

Страдают свидетели, те, кто стоял в стороне и делал вид, что ничего особенного 
не происходит, и в это самое время получал опыт бессилия перед властью толпы и 
стыда за свое слабодушие, поскольку не решился вступиться и поддерживал травлю 
из страха самому оказаться жертвой.

Страдают преследователи, получая опыт шакалов в стае, или опыт кукловода, 
опыт безнаказанности, иллюзию своей силы и правоты. Этот опыт приводит к огру-
блению чувств, отрезанию возможностей для тонких и близких отношений, в ко-
нечном итоге – к деструктивным, асоциальным чертам личности. Пиррова победа, 
которая потом обернется одиночеством и положением изгоя во взрослом коллек-
тиве, где никто уже не станет особо бояться такого «булли», а вот общаться с ним 
не захочет. Даже если он будет успешен и станет начальником, счастья в его жизни 
будем немного, носи он хоть сплошное «Прада», как известно.

Наконец, это все плохо для группы в целом, для ее эффективности, способно-
сти справляться с трудностями. Насилие – страшный пожиратель энергии, ни на что 
другое сил у группы уже не остается. В том числе и на учебу.

Это то, что важно доносить до родителей: если это не вашего ребенка травят 
– не думайте, что у вас нет повода для беспокойства. Не говоря уже о том, что 
тлеющая подолгу травля всегда прорывается вспышками настоящего насилия.  
И тогда абсолютно любой – в том числе и ваш – ребенок может оказаться «назна
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4. Cчитать травлю проблемой только жертвы



чен» группой исполнить ее волю и «дать ему как следует». Он сам потом не смо-
жет объяснить, почему так озверел и почему сделал то, что ему вовсе не свойствен-
но. Ну, а дальше варианты. Либо он сам рискует совершить серьезное преступление, 
либо доведенная до отчаяния жертва даст отпор, и может произойти все что угодно.

Это подход «все дело в том, что они такие».

Чаще всего приходится слышать, что жертва – «такая» (причем неважно, в не- 
гативном ключе: глупая, некрасивая, конфликтная или в позитивном: одаренная, не-
стандартная, «индиго» и т. д.).

«Козлом отпущения» может стать каждый. Это иллюзия, что для этого надо быть 
каким-то особенным. Очки (веснушки), толщина (худоба), национальность, дешевая 
одежда – все может стать основанием для объявления жертвы «не такой». Причина 
травли – не в особенностях жертвы, а в особенностях группы. Один и тот же ребенок 
может быть изгоем в одной группе и своим в другой. Или перестать быть изгоем в 
той же самой за короткий срок, скажем, после смены классного руководителя.

Так же не имеет смысла сводить причину травли к качествам тех, кто травит. Ко-
нечно, роль инициаторов травли часто берут на себя дети не самые благополучные 
внутренне. Но одних только их качеств недостаточно. Часто самые отъявленные тра-
вители, случайно оказавшись с жертвой вдвоем, например, на продленке, мирно с 
ней играют. А если учитель вмешивается и начинает активно работать с травлей, 
агрессоры иногда за считанные дни меняют свое поведение, хотя, конечно, они не 
могли бы так стремительно решить свои «внутренние проблемы» или повысить 
свой «культурный уровень».

Эта ошибка лежит в основе попыток преодолеть травлю путем «разговоров по 
душам» или «индивидуальной работы с психологом». С жертвой ли, с агрессорами 
ли. Травля, как любое застревание в деструктивной динамике – болезнь группы. И 
работать надо с группой в целом. Обсуждать происходящее, устанавливать новые 
правила. И только в этом контексте могут быть полезны разговоры с жертвой и оби-
дчиками.

Пытаться решить проблему травли, решая личные проблемы действующих 
лиц, – все равно что пытаться решить проблему аварий на дорогах не разумными  
правилами дорожного движения и контролем за их исполнением, а развитием  
 

13

5. Cчитать травлю проблемой личностей, 
     а не группы



у каждого отдельного водителя скорости реакции, вежливости и любви к ближнему. 
Одна из основных задач возраста в конце начальной и средней школе – разобрать-
ся в правилах общежития, научиться жить в социуме. И правила должны задавать 
взрослые. 

Конечно, помогать детям решать внутренние проблемы тоже нужно, но это ра-
бота долгая и в ситуации актуальной травли невозможная обычно. Надо сначала 
прекратить травмирующее воздействие, а потом уж лечить. 

Пытаться объяснить агрессорам, как жертве плохо и призывать посочувство-
вать. Не поможет чаще всего. Только укрепит их в позиции сильного, который хочет 
казнит, хочет милует. Обычно агрессоры потому и травят, что очень хорошо зна-
ют, каково жертве, и боятся оказаться на ее месте (скорее всего, уже там бывали:  
в своей семье или в другой группе). Жертву же педалирование ее страданий оби-
дит, унизит или подкрепит ее беспомощность или ярость. Гораздо важнее «сломать 
игру», перевести фокус внимания с жертвы на правила игры, на неприглядность  
и недопустимость агрессии. 

Логика травли состоит в том, что луч прожектора общего негативного внимания 
обращен на жертву, и она мечется в нем, как обреченный кролик в свете фар авто-
мобиля. Поэтому любые разговоры о жертве подкрепляют травлю. Наша задача – 
перевести луч прожектора на саму травлю как явление, сделать мишенью насилие 
как таковое.

Это самое важное, пожалуй. Ситуация травли сдвигает «точку нормы». Через 
какое-то время всем кажется, что так и надо, «таких» и надо травить, а как же ина-
че – ведь они «такие». Если не конфронтировать с самой идеей травли, ничего не 
получится.

Любая ситуация насилия провоцирует выбор: либо «меня бьют, потому что  
я слабый, и всегда будут бить», либо «меня бить не будут, потому что я сильный  
и бить буду я». При всей кажущейся разнице обе эти позиции сходны. Они обе ба-
зируются на одном и том же убеждении о том, как устроен мир. А именно: «сильный 
бьет слабого». И часто взрослые, пытаясь помочь, на самом деле подкрепляют эту 
картину мира.
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6. Давить на жалость

7. Принимать правила игры



Любая проблема решается только тогда, когда есть тот, кто ее решает, кто  
берет на себя ответственность. Если взрослые будут разводить руками и говорить 
«ну, что поделать, такие сейчас дети», ничего не изменится.

Кто может быть ответственным? Мы помним, что травля – болезнь группы, зна-
чит, работать с ней должен тот человек, который общается с группой и руководит 
ей, кто может задавать правила игры. То есть учитель, классный руководитель.  
Иногда это может быть кто-то из руководства школы, например, заместитель ди-
ректора по воспитательной работе, но обычно это возможно в школах не очень 
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Например, когда говорят пострадавшему: «подумай, в чем ты сам мог бы изме-
ниться»,  или «дай ему, чтоб неповадно было». По сути, ребенку сообщают вот что: 
«Мир устроен так, что в нем правит сила, и другого мира у нас для тебя нет. Ты мо-
жешь капитулировать перед насилием, предать себя и измениться так, как от тебя 
требуют («научись ладить с ребятами!»). Им виднее, каким ты должен быть, они
сильны, а значит – правы. Или можешь наплевать на собственную безопасность 
(«не бойся! дай отпор!») и озвереть, тогда тебя не тронут. Еще вариант: отрезать  
от себя чувства («не обращай внимания!») и научиться изображать лицом не то, 
что происходит внутри. По сути, взрослый во всех этих случаях солидаризируется 
с травлей как явлением и оставляет ребенка один на один с ней. Ребенок за всеми 
этими «Учись налаживать отношения» или «Дай сдачи» слышит: «Тебя никто не за-
щитит, даже не надейся. Справляйся сам, как знаешь»

Поэтому нужно идти на конфронтацию, но не конфронтацию с конкретными 
детьми, а конфронтацию с правилами игры по которым сильный имеет право бить 
слабого. С травлей как насилием, как болезнью, отравой, моральной ржавчиной.  
С тем, чего не должно быть. Что нельзя оправдывать, от чего ЛЮБОЙ ребенок дол-
жен быть защищен – и точка.

Без конфронтации здесь невозможно, уговоры не помогут, медиация и «коман-
дообразование» тоже.

Что можно сделать

1. Присвоить проблему



большого размера, где все всех знают и школа воспринимается как одна большая 
группа. В идеале весь педагогический коллектив должен иметь общий взгляд на 
проблему травли и всем должны быть известны алгоритмы согласованных дей-
ствий в случае, когда кто-то заметил в одном из классов травлю. Чем более еди-
ную, согласованную профессиональную реакцию взрослых получает детская 
группа, тем быстрее разрешается проблема. Чтобы победить зарождающуюся трав-
лю, иногда достаточно пяти минут. А запущенные случаи могут отравлять жизнь  
в классе годами.

Часто в школах пытаются решение проблемы травли переложить на школь-
ных психологов. Но психолог не работает с классом как с группой, он не может ис-
править плохие правила жизни в этой группе. Это может сделать только учитель.  
А психолог как раз может помочь в этом учителю: разработать вместе стратегию 
действий, обсудить, что получается, да и просто поддержать педагога в процессе 
работы. При этом стоит работать с теми взрослыми, кто готов взять ответственность, 
тем, кто все валит на детей и «агрессию в обществе», психолог помочь не сможет. 

Психолог может также индивидуально работать с детьми: эмоционально под- 
держать пострадавших и помочь им осмыслить болезненный опыт, чтобы не та-
щить его в дальнейшую жизнь; работать с агрессорами, искать причины их пове- 
дения, работать с их семейной ситуацией. Он может после преодоления травли про-
вести с детьми занятия для сплачивания группы. Но все это будет полезно только 
после или одновременно с изменением с работой с группой, которую проводит пе-
дагог.

Никаких «У Пети Смирнова не ладится с одноклассниками». Когда ребенка на-
меренно доводят до слез, согласованно и систематически дразнят, когда отбирают, 
прячут, портят его вещи, когда его толкают, щипают, бьют, обзывают, подчеркнуто 
игнорируют – это называется «травля». Насилие. Пока не назовете происходящее 
своим именем, ничего не получится сделать. Неназванную проблему решать невоз-
можно.

Не менее важно назвать явление самим детям. Дети часто не осознают, что имен-
но делают. У них в голове это называется «мы его дразним» или «мы так играем» 
или «мы его не любим». Мальчики, которых застали за перекидыванием рюкзака 
одноклассника, со слезами мечущегося между ними, могут сказать: «мы просто 
играли». Нет, это не игра. Игра – это когда весело ВСЕМ. И когда ВСЕ играют до-
бровольно. Девочки, которые издевательски копируют или комментируют внеш- 
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2. Назвать явление



ность одноклассницы, могут сказать: «Мы просто так шутим». Нет, это не шутка.  
Шутка не имеет целью причинить кому-то боль. Шутка – это когда весело ВСЕМ,  
в том числе тому, про кого шутят. Дети должны услышать это от взрослого: то,  
что вы делаете – не невинная забава, не игра и не шутка, это травля, это насилие,  
и это недопустимо.

Описывая ситуацию с точки зрения жертвы, важно не давить на жалость.  
Ни в коем случае не «представляете, как ему плохо, как он несчастен?». Только:  
как было бы ВАМ в такой ситуации? Что чувствовали бы ВЫ? И если в ответ идут 
живые чувства, не злорадствовать и не нападать. Только сочувствие: да, это всякому 
тяжело. Мы люди и нам важно быть вместе.

Люди могут быть очень разными, они могут нравиться друг другу больше или 
меньше, но это не повод травить и грызть друг друга, как пауки в банке. Люди на 
то и люди, что они способны научиться быть вместе и работать вместе, используя 
свои различия для общего успеха. Даже если они очень-очень разные и кто-то ко-
му-то кажется совсем неправильным. Можно привести примеры, что нам может 
казаться неправильным в других людях: внешность, национальность, реакции, 
увлечения и т. д. Привести примеры, как одно и то же качество в разные времена  
и в разных группах оценивалось по-разному.

Конечно, все это получится, только если сам взрослый так искренне считает. 
Если нет, он прочтет нотацию, дети почувствуют фальшь и все останется как было. 
Поэтому хорошо бы педагогу сначала спросить себя о своем отношении к другим  
и непохожим. 

Когда людям предъявляют моральное обвинение, они начинают защищаться.  
В этот момент их не интересует, правы они или нет, главное – оправдаться. Дети  
не исключение. Особенно дети – зачинщики травли, потому что очень часто они 
абсолютно неспособны переносить стыд и вину. И они будут драться за свою роль 
«самых-самых». То есть в ответ на называние травли насилием, начнется: «А чего он? 
А мы ничего... А это не я. А это он сам». Понятно, что толку от обсуждения в таком 
ключе не будет.
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3. Дать однозначную оценку травле

4. Обсуждать травлю как проблему группы



Поэтому не надо спорить о фактах, выяснять, кто именно что и т. д. Нужно дать  
понять, что вы знаете, что происходит, что не намерены с этим мириться и обозна-
чить травлю как болезнь группы. Вот если человек не моет руки, он может подхва-
тить инфекцию и заболеть. А если группа использует грязные способы общения, 
она тоже может заболеть – травлей. Это очень грустно, это всем вредно и плохо.  
И давайте-ка вместе срочно лечиться, чтобы у нас был здоровый, дружный класс. 
Это позволит зачинщикам сохранить лицо и даже предоставит им возможность хотя 
бы попробовать примерить роль позитивной «альфы», которая не обижает дру-
гих, а заботится о группе. И, что особенно важно, это снимает противопоставление  
между жертвами-насильниками-свидетелями. Все в одной лодке, общая проблема, 
давайте вместе решать.

С детьми постарше можно посмотреть и обсудить «Повелителя мух» Голдинга 
или (лучше) «Чучело» Железникова. С младшешкольниками можно посмотреть  
«Гадкого утенка» Гарри Бардина.

Результат не будет прочным, если дети просто примут к сведению формальные 
требования учителя. Задача – вывести их из «стайного» азарта в осознанную пози-
цию, включить моральную оценку происходящего.

Можно предложить детям оценить, каков их вклад в болезнь класса под назва-
нием «травля». 1 балл – это «я никогда в этом не участвую», 2 балла – «я иногда это 
делаю, но потом жалею», 3 балла – «травил, травлю и буду травить, это здорово». 
Пусть все одновременно покажут на пальцах – сколько баллов они поставили бы 
себе? Обычно «три» сам себе никто не ставит. Только ни в коем случае нельзя пы-
таться уличить: нет, на самом деле ты травишь. Наоборот, лучше сказать: «Как я рад, 
у меня от сердца отлегло. Никто из вас не считает, что травить – это хорошо и пра-
вильно. Даже те, кто это делал, потом жалели. Это замечательно, значит, нам будет 
нетрудно вылечить свой класс».

Если группа очень погрязла в удовольствии от насилия, конфронтация может 
быть более жесткой. Например, можно перечитать с детьми сказку «Гадкий утенок», 
тот отрывок, в котором описана травля утенка другими птицами, и сказать пример-
но следующее: «Обычно, читая эту сказку, мы думаем о главном герое, об утенке. 
Нам его жаль, мы за него переживаем. Но сейчас я хочу, чтобы мы подумали о вот 
этих курах и утках. С утенком-то все потом будет хорошо, он улетит с лебедями.  
А куры и утки? Они так и останутся тупыми и злыми, неспособными ни сочувст- 
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5. Активизировать моральное чувство
     и сформулировать выбор
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вовать, ни летать. Когда в классе возникает похожая ситуация, каждому при- 
ходится определиться: кто он-то в этой истории. Неужели среди вас есть желающие 
играть роль тупых злобных кур? Каков ваш выбор?».

Этот же прием может помочь родителям осознать, что если травят не их ребенка, 
а наоборот, это тоже очень серьезно. Их дети находятся в роли участников травли, 
а такие роли присыхают так крепко, что начинают менять личность. Они этого хотят 
для своих детей?

До сих пор речь шла о том, как не надо. Ошибкой было бы остановиться на этом, 
потому что, запретив детям прежние способы реагировать и вести себя и не дав 
других, мы провоцируем стресс, растерянность и возвращение к старому.

Момент, когда прежняя, «плохая» групповая динамика прервана, раскрутка ее 
губительной спирали прекращена, – самый подходящий, чтобы запустить динамику 
новую. И это важно делать вместе.

Достаточно просто вместе с детьми сформулировать правила жизни в группе. 
Например: «У нас никто не выясняет отношения кулаками. У нас не оскорбляют друг 
друга. У нас не смотрят спокойно, как над кем-то издеваются – это немедленно пре-
кращают». Правила выписываются на большом листе и за них все голосуют. Еще 
лучше – чтобы каждый поставил подпись, что обязуется их выполнять. Этот при-
ем называется «заключение контракта», он прекрасно работает в терапевтических  
и тренинговых группах для взрослых, и с детьми тоже вполне эффективен. Если 
правила кто-то нарушает, ему могут просто молча указать на плакат с его собствен-
ной подписью.

Очень важно чтобы взрослый, который взялся решать проблему травли, не бро-
сал это дело. Он должен регулярно спрашивать, как дела, что удается, что трудно, 
чем помочь. Можно сделать «счетчик травли», какой-нибудь сосуд или доску, куда 
каждый, кому сегодня досталось или кто видел что-то, что было похоже на насилие, 
может положить камешек или воткнуть кнопку. По количеству камешков определя-
ется, хороший ли сегодня был день, лучше ли на этой неделе, чем на прошлой и т. 
д. Можно ставить спектакли, сочинять сказки и делать коллажи про «хронику вы- 

6. Сформулировать позитивные правила жизни  
           в группе и заключить контракт

7. Поддержка позитивных изменений



Трудно ли остановить травлю?
И да, и нет. 

У уверенного в себе взрослого с осознанной собственной моральной позицией,  
имеющего хороший контакт с детьми, это может занять несколько минут. Ему до-
статочно, увидев травлю в самом начале, выразить детям свое неприятие этой  
ситуации, и все немедленно стихнет. Если ситуация уже существует давно и запуще-
на, понадобится больше внимания и усилий, возможно, понадобятся новые знания  
или помощь коллег, но результат обязательно будет. 

И наоборот, если взрослый, работающий с детской группой, не берет на себя  
ответственность или, тем более, в глубине души согласен с системой правил,  
в которой «не таких» можно травить, ситуация может сохраняться годами, пока  
не выплеснется в трагедию или дети не уйдут из класса, унося в дальнейшую жизнь 
опыт насилия. 

Все зависит от позиции взрослых. От того, какие правила приняты в школе  
и классе – не формальные правила, написанные на стенке, а настоящие, разделя- 
емые в глубине души. Если коллектив школы решает, что травля неприемлема,  
он обязательно с ней справится. 

здоровления», сделать «график температуры» и т. д.
Суть в том, что группа постоянно получает заинтересованный интерес от автори-

тетного взрослого и по-прежнему считает победу над травлей своим общим делом.

Вот теперь пора думать про популярность. Про то, чтобы каждый имел призна-
ние в чем-то своем, мог предъявить себя группе, быть полезным и ценным в ней. 
Праздники, конкурсы, смотры талантов, походы, экспедиции, игры на командообра-
зование – арсенал богатый. Чем дольше группе предстоит прожить в этом составе, 
тем этот этап важнее.

Признак гармоничной групповой иерархии – отсутствие жестко закрепленных 
ролей «лидеров» и «массовки», гибкое перетекание ролей: в этой ситуации лидером 
становится тот, в той – другой. Один лучше всех рисует, другой шутит, третий заби-
вает голы, четвертый придумывает игры. Чем больше разнообразной и осмыслен-
ной деятельности, тем здоровее группа.

8. Гармонизировать иерархию
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