
Правила против травли. 

Чего не надо делать 

Часто взрослые, сталкиваясь с травлей в детском коллективе, совершают типичные ошибки, 

которые приводят к тому, что ситуация травли консервируется или даже усугубляется. Итак, чего 

не надо делать в случае травли. 

 

1. Ждать, что само пройдет 

Само не проходит. У детей до подросткового возраста – точно. Позже есть небольшой шанс, что в 

группе найдутся достаточно авторитетные дети, не обязательно 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.  

 

2. Искать причины и объяснения 

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 существующих 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, общества, семей и детей не могут 

служить оправданием травли. 

 

3. Путать травлю и непопулярность 

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 отвечает взрослый, которому доверена 

группа детей. За их защищенность от насилия. Популярность - это вопрос психологический. 

Групповое насилие – это вопрос нарушения прав. 

 

4. Cчитать травлю проблемой только жертвы 

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 «назначен» группой исполнить ее волю и «дать ему как следует». Он сам 

потом не сможет объяснить, почему так озверел и почему сделал то, что ему вовсе не свойственно. 

Ну, а дальше варианты. Либо он сам рискует совершить серьезное преступление, либо доведенная 

до отчаяния жертва даст отпор, и может произойти все что угодно. 

 

5. Cчитать травлю проблемой личностей, а не группы 

«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. Конечно, роль 

инициаторов травли часто берут на себя дети не самые благополучные внутренне. Но одних 

только их качеств недостаточно. Часто самые отъявленные травители, 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 обидчиками. 

 

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 у каждого отдельного водителя скорости реакции, 

вежливости и любви к ближнему. Одна из основных задач возраста в конце начальной и средней 

школе – разобраться в правилах общежития, научиться жить в социуме. И правила должны 

задавать взрослые. 

 

6. Давить на жалость 

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 автомобиля. Поэтому любые 

разговоры о жертве подкрепляют травлю. Наша задача – перевести луч прожектора на саму 

травлю как явление, сделать мишенью насилие как таковое. 

 

7. Принимать правила игры 

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 иначе – 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 базируются 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. 

 

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 должен быть защищен – и точка. 

 

Без конфронтации здесь невозможно, уговоры не помогут, медиация и «командообразование» 

тоже. 

 

Что надо делать 

1. Присвоить проблему 

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. 

 

Часто в школах пытаются решение проблемы травли переложить на школьных психологов. Но 

психолог не работает с классом как с группой, он не может исправить 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. 

 

2. Назвать явление 

Никаких «У Пети Смирнова не ладится с одноклассниками». Когда ребенка намеренно 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 невозможно. 

 

Не менее важно назвать явление самим детям. Дети часто не осознают, что именно 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 добровольно. Девочки, которые издевательски копируют или комментируют 

внешность 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. 

 

3. Дать однозначную оценку травле 

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 кому-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. 

 

4. Обсуждать травлю как проблему группы 

Нужно дать понять, что вы знаете, что происходит, что не намерены с этим мириться и обозначить 

травлю как болезнь группы. Вот если человек не моет руки, он может подхватить 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 других, 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. 

 

5. Активизировать моральное чувство и сформулировать выбор 

Результат не будет прочным, если дети просто примут к сведению формальные требования 

учителя. Задача – вывести их из «стайного» азарта в осознанную позицию, включить моральную 

оценку происходящего. 

 

Можно предложить детям оценить, каков их вклад в болезнь класса под названием «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 пытаться 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 

правильно. Даже те, кто это делал, потом жалели. Это замечательно, значит, нам будет нетрудно 

вылечить свой класс». 

 

6. Сформулировать позитивные правила жизни в группе и заключить контракт 

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 прекращают». Правила выписываются на 

большом листе и за них все голосуют. Еще лучше – чтобы каждый поставил подпись, что 

обязуется их выполнять. 

 

7. Поддержка позитивных изменений 

Очень важно чтобы взрослый, который взялся решать проблему травли, не бросал 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 определяется, 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 

выздоровления», сделать «график температуры» и т. д. 

 

Суть в том, что группа постоянно получает заинтересованный интерес от авторитетного взрослого 

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

 

8. Гармонизировать иерархию 

Вот теперь пора думать про популярность. Про то, чтобы каждый имел признание в чем-то своем, 

мог предъявить себя группе, быть полезным и ценным в ней. Праздники, конкурсы, смотры 

талантов, походы, экспедиции, игры на командообразование – 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 забивает голы, четвертый придумывает игры. Чем 

больше разнообразной и осмысленной деятельности, тем здоровее группа. 

 

Трудно ли остановить травлю? 

И да, и нет. 

 

Все зависит от позиции взрослых. От того, какие правила приняты в школе и классе – не 

формальные правила, написанные на стенке, а настоящие, разделяемые в глубине души. Если 

коллектив школы решает, что травля неприемлема, он обязательно с ней справится. 

 

 


