
  



Пояснительная записка 

Практически в каждом классе есть дети, которые являются объек-

тами насмешек, а иногда и открытых издевательств со стороны 

некоторых, а иногда и всех учеников класса. Однако именно в последние 

30 лет психологи и педагоги бьют тревогу – настолько частым, жестоко 

проявляемым и приводящим к тяжелым последствиям становится это 

явление. Школьная травля стала еще более травматичной, циничной, 

жестокой из-за того, что ее сцены теперь легко записываются на видео и 

распространяются по школе или в Интернете. По данным зарубежных и 

отечественных психологов, буллинг-явление достаточно 

распространенное в школе. До 7 % детей регулярно (раз в неделю и чаще) 

и 35% – эпизодически (время от времени) подвергаются издевательствам 

со стороны одноклассников, 19 % матерей считают своих детей 

жертвами издевательств.  

Проблема  агрессивного преследования  долгое время умалчива-

лась, о ней было не принято говорить, не было даже специального 

научного термина. Несмотря на крайнюю значимость данной проблемы, 

в отечественной литературе она практически не освещена, буллинг - 

относительно новый термин, обозначающий старое, можно сказать, 

вековое явление – агрессивное преследование, травлю. Проблема 

насилия в детских коллективах серьезно тревожит специалистов 

(педагогов, психологов, педиатров, невропатологов разных стран мира. 

Первые публикации на тему школьной травли появились  

давно, еще в 1905 г. К. Дьюкс опубликовал свою работу, но первые 

систематические исследования проблемы буллинга принадлежат 

скандинавским ученым, среди них: Д. Олвеус, П. П. Хайнеманн, А. 

Пикас, Е. Роланд. Д. Олвеус и сегодня остается самым авторитетным 

исследователем проблемы буллинга. В российской психологической 

науке данная тема рассматривалась в трудах В. В. Денисова,  

Г. Н. Киреева, А. Б. Кирюхиной, В. А. Ситарова и др.   

Национальная ассоциация школьных работников США дала следующее 

определение буллингу: это динамические и повторяющиеся модели 



вербального и/или невербального поведения, производимые одним или 

несколькими учениками в отношении другого ученика, причем стремление 

нанести вред намеренно, а также есть реальная или кажущаяся разница в силе 

Каждый участник системы имеет свое мнение по поводу происходящего.   

Агрессивное преследование воздействует не только на 

непосредственных жертв. Дети, которые травят других, получают 

удовольствие от власти и высокого статуса по сравнению с жертвами. Поэтому 

у агрессоров возникают проблемы с развитием эмпатии по отношению к 

другим людям, что грозит привести к криминальному и девиантному 

поведению. 

Выделяют следующие типы буллинга:  

• прямой (и физический, и вербальный);  

• косвенный (социальная депривация, сплетни, заговоры и т. п.).  

В буллинговой ситуации реализуются несколько видов поведения: 

агрессивное, виктимное и конформное. Булли (обидчик, агрессор) стремится 

достичь высокого статуса в классе, самоутвердиться за счет более слабого 

одноклассника, для этого он использует агрессивное поведение. Целью 

жертвы травли является избегание насилия, сохранение социального статуса 

— комфортного и естественного для личности подростка. Жертва буллинга 

проявляет виктимное поведение. Свидетели травли, «проявляя конформное 

поведение, подкрепляют и стимулируют осуществление насильственных 

действий со стороны агрессоров по отношению к жертве». 

Цель: профилактика буллинга среди учащихся подросткового возраста в 

условиях общеобразовательной школы.  

Задачи:  

1. Расширять способы конструктивного взаимодействия в конфликтных 

ситуациях;  

2. Оптимизировать  межличностные  и  межгрупповые 

отношения  в классном коллективе;  

3. Обучать навыкам самоконтроля;  

4. Развивать способность понимать и принимать особенности другого 

человека;  

5. Способствовать развитию позитивного восприятие себя и другого 

человека.  



Программа рассчитана на 14 занятий, продолжительность одного 

занятия - 2 часа. Интенсивность занятий - 1 раз в неделю. В программе 

используется групповая форма работы.   

Реализацию программы можно начинать по запросу в любой 

временной период. 

Ожидаемые результаты реализации программы:  

1. Расширение конструктивных способов взаимодействия с окружающими.  

2. Развитие навыков самоконтроля.  

3. Развитие эмпатии.  

4. Повышение ответственности за принятие решений и свои действия.  

5. Оптимизация межличностных и межгрупповых отношений в классном 

коллективе.  

Критерии оценки планируемых результатов:  

1. Знание способов конструктивного взаимодействия и использование их в 

практической деятельности.  

2. Применение навыков самоконтроля.   

3. Понимание эмоционального состояния другого человека, своих чувств.  

4. Проявление признаков ответственного поведения в конфликтных ситуа-

циях.  

4.  Повышение  уровня:  умения  адекватно  выражать  свои 

 чувства, противостоять давлению и манипуляциям со стороны других 

людей.  

Нормативно-правовое основание программы.  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»   

2. ФГОС среднего (полного) общего образования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы.   

3. Профессиональный стандарт педагога, утвержденный 18 октября 2013 года, 

при реализации программ основного и среднего общего образования.   

4. Профессиональный стандарт педагога-психолога.   

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года.   

6. Методические рекомендации по созданию и развитию служб примирения в 

образовательных организациях, разосланные письмом МИНОБРНАУКИ РФ 

№07-4317 от 18.12.2015.   

7. Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 N 520-р «Об утверждении 

Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года».   

Учебный план программы  

В том числе Форма контроля 



№ 

п

/

п 

Наименование 

блоков 

Всего 

часов 

теор

етич

ески

х 

практ

ически

х 

1 Ориентировочный 2,5 0,5 2,5 Наблюдение, 

анкетирование, 

диагностика 

2 Основная часть 24 1 24 рефлексия 

3 Подведение итогов 2,5 0,5 2,5 Наблюдение, 

анкетирование, 

диагностика 

 Итого 29 2 27  

 Тематическое планирование 

№ 

п/п 

тема часы теория практика контроль 

1 Знакомство. 

Первичная 

диагностика 

2,5 0,5 2 Анкеты, 

опросники 

2 На страже своих 

границ 

2  2 Рефлексия, 

наблюдение 

3 Есть ли шанс у 

белой вороны? 

2  2 Рефлексия, 

наблюдение 

4 Мир чувств и 

эмоций 

2 0,5 1,5 Рефлексия, 

наблюдение 

5 Агрессия может 

быть 

конструктивной 

2 0,5 1,5 Рефлексия, 

наблюдение 

6 Почему мы 

конфликтуем? 

2  2 Рефлексия, 

наблюдение 

7 Общение и его 

роль в трудных 

жизненных 

ситуациях 

2 0,5 1,5 Рефлексия, 

наблюдение 



8 Эффективная ком-

муникация 

2  2 Рефлексия, 

наблюдение 

9 Возведем мосты, 

разрушим стены 

2  2 Рефлексия, 

наблюдение 

10 Гармония с собой 2  2 Рефлексия, 

наблюдение 

11 Наши ценности и 

традиции 

2  2 Рефлексия, 

наблюдение 

12 Дверь в 

человеческие 

отношения 

открываются на 

себя 

2  2 Рефлексия, 

наблюдение 

13 Когда не нужны 

комментарии 

2  2 Рефлексия, 

наблюдение 

14 Подведение 

итогов. 

Заключительная 

диагностика 

2  2 Анкеты, 

опросники 

 Итого 29 2 27  
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