
Что можно сделать? 
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. 

Мы помним, что травля – болезнь группы, значит, работать с ней должен тот человек, 
который общается с группой и руководит ей, кто может задавать правила игры. 

Чем более единую, согласованную профессиональную реакцию взрослых получает детская 
группа, тем быстрее разрешается проблема. 

2. Назвать явление 

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». 

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. 

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. 

Привести примеры, как одно и то же качество в разные времена и в разных группах 
оценивалось по-разному. Все 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. 

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. 
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 
 
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? 
 
6. Сформулировать позитивные правила жизни в группе и заключить контракт 
 
Достаточно просто вместе с детьми сформулировать правила жизни в группе. 
Правила выписываются на большом листе и за них все голосуют. Еще лучше – чтобы 
каждый поставил подпись, что обязуется их выполнять. Этот прием 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 собственной подписью. 
 
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. 
 
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. 
 
 
Что посмотреть и обсудить? 
С детьми постарше можно посмотреть и обсудить «Повелителя мух» Голдинга или 
(лучше) «Чучело» Железникова. С младше школьниками можно посмотреть «Гадкого 
утенка» Гарри Бардина. 

Можно перечитать с детьми сказку «Гадкий утенок», тот отрывок, в котором описана 
травля утенка другими птицами, и сказать примерно 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 сочувствовать, ни летать. Когда в классе возникает похожая ситуация, 
каждому приходится определиться: кто он-то в этой истории. Неужели среди вас есть 
желающие играть роль тупых злобных кур? Каков ваш выбор?». 

 


