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Проблема насилия и жестокости над детьми за последние годы в нашей 

стране стала особенно актуальной. Жестокое обращение с детьми в семье, 

школе, со стороны сверстников - это драматический пример полного распада 

семьи с одной стороны, и насаждение агрессивности, как нормы поведения в 

школе и микросоциуме - с другой. 

Такое поведение включает в себя как намеренные, непреднамеренные 

действия, так и недосмотр. Традиционно различают четыре общих категории 

жестокого обращения с детьми: физическое насилие, сексуальное насилие, 

пренебрежение потребностями ребенка, эмоциональное насилие. 

Многие взрослые, дети, проявляющие жестокость к окружающим, как 

правило, сами ранее подвергались подобному обращению. Психологическая 

жестокость является настолько распространенной, что можно с полной 

уверенностью утверждать: ни один человек не вырастает без того, чтобы не 

испытать на себе - прямо или косвенно - какое-то из ее проявлений. 

Факторы, провоцирующие жестокость 

Внешними источниками насилия для детей и подростков часто являются 

родители или родственники, соседи, случайные знакомые, страдающие 

психическими аномалиями и имеющие глубокие психологические проблемы, 

а также, как это ни парадоксально, педагоги и воспитатели. 

Поэтому на первый план, наряду с необходимостью организации 

помощи пострадавшим детям и подросткам, выступает задача создания 

профилактики - мер по снижению вероятности проявления актов системы 

насилия в детских учреждениях. Для создания такой системы необходимо 

выявление факторов, провоцирующих жестокое обращение, и условий, 

снижающих возможность агрессивного поведения. 

Основными факторами, провоцирующими жестокость в детском 

сообществе, являются: 

• внутриличностная агрессивность ребёнка, зависящая от 

индивидуальных особенностей. Она обостряется в период подросткового 

кризиса личности, а ведь около 60% детей принадлежат именно к этой 
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возрастной группе; 

• предшествующий опыт жизнедеятельности несовершеннолетнего, 

включающий в себя проявления собственной агрессивности и наблюдения 

аналогичных проявлений в ближайшем окружении - в семье, в референтной 

(значимой) группе сверстников, в учреждениях образования, посещаемых 

ранее; 

• недостаточный уровень развития коммуникативных навыков, в том 

числе отсутствие примеров и опыта ненасильственных взаимоотношений и 

знаний о собственных правах; 

• традиции детской среды, провоцирующие и стимулирующие 

жестокость. К ним следует отнести: 

а) общий психоэмоциональный фон учреждения для детей и подростков, 

характеризующийся высоким уровнем тревожности и психической 

напряженности субъектов взаимодействия в совокупности с неумением 

контролировать собственные эмоции и регулировать состояния; 

б) «политическую» систему учреждения для детей и подростков, 

включающую агрессивные взаимоотношения внутри педагогического 

коллектива, в том числе авторитарно-директивный стиль управления, 

отсутствие обоснованной системы педагогических и профессиональных 

требований; 

в) особенности отношения педагогов к несовершеннолетним, 

построенные на необоснованных требованиях со стороны взрослых и 

максимальном бесправии детей; 

г) систему взаимоотношений внутри детского коллектива (как 

референтной группы); 

 д) наличие общепризнанных социальных ролей, включающих роли 

«жертвы» и «хозяина»; 

е) традиции в социуме, пропагандируемые средствами массовой 

информации.  

Педагогические действия могут провоцировать или нейтрализовать 
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проявления агрессивности детей и взрослых. Известно, что преобладание в 

отношении взрослого к ребенку или подростку психологического насилия 

провоцирует проявления жестокости и агрессивности со стороны детей. 

Чем жестче система контроля и ограничения свободы 

несовершеннолетних, тем чаще они проявляют агрессивность к более слабым 

ребятам, а подчас даже и к педагогам. Правда, последнее чаще делается 

тайком, но случаются и демонстративные формы протеста. 

Особенно ярко жестокое отношение педагогов к своим воспитанникам 

проявляется в условиях временных детско-взрослых сообществ. Анализ 

ситуации в некоторых детских коллективах показал, что если система 

взаимоотношений «взрослый - подросток» строится на авторитарных 

принципах жесткого регламентирования поведения детей, то резко возрастает 

среди воспитанников чувство дискомфорта и тревожности. Каждый четвертый 

подросток в условиях подавления проявляет агрессию как по отношению к 

воспитателям, так и к сверстникам или младшим. 

Жесткая педагогическая система, где взрослый - субъект деятельности, 

обладающий свободой воли и властью над объектом - бесправным 

воспитанником, лишенным даже возможности высказать свое мнение, 

позволяет обеспечить внешнюю дисциплину и порядок и держать под 

контролем ситуацию в детском учреждении, но, одновременно, провоцирует 

конфликты, жестокость и агрессивность детей (естественная реакция на 

внешнее давление), снижает авторитет педагогов и уровень доверия к ним. 

Подросток, временно лишенный родительской «крыши», оказывается без 

защиты и поддержки со стороны взрослых и вынужден либо защищаться сам 

всеми доступными ему способами (в основном агрессивными), либо 

покориться и принять роль «жертвы», что, в свою очередь, провоцирует новый 

виток агрессии. Так возникает цепная реакция проявления жестокости не 

только во взаимоотношениях между подростками и взрослыми, но и в 

общении детей друг с другом. 
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Система психолого-педагогических действий профилактики 

Итак, система взаимоотношений субъектов воспитания 

непосредственным образом влияет на уровень агрессивности детей и 

подростков и частоту проявления актов жестокого обращения и насилия. Как 

решить эту проблему? На наш взгляд, изменить ситуацию может специально 

разработанная система психолого-педагогических действий. В нее должны 

входить следующие элементы: 

• диагностика психоэмоциональной среды и мотивационно-

воспитательная работа с администрацией; 

• консультативно-воспитательная работа с педагогическими кадрами и 

родителями; 

•  консультативно-коррекционная работа с детьми, подвергшимися 

жестокому обращению; 

• информационно-просветительская работа с детьми; 

• формирование психоэмоциональной среды детского учреждения, 

которая включает систему взаимоотношений между всеми субъектами 

реабилитационно-воспитательного процесса. 

Особенно важны действия, направленные на просвещение родителей, 

отношения с которыми, как показывает практика, в условиях учреждения 

являются самыми сложными. Они имеют огромное значение для создания 

безопасной коррекционно-реабилитационной среды. 

В начале и в конце любой коррекционной работы проводится 

диагностический минимум, позволяющий определить характер проблемы, 

увидеть динамику и спланировать зону развития. 

При работе с агрессивными подростками возможно использование 

следующих диагностических методик: 

 Опросник Басса-Дарки (агрессивность); 

 Шкала реактивной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина 

(тревожность); 

 Фрейбургская анкета на выявление склонности к агрессивному 
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поведению; 

 Тест «Склонности к риску» (К.Левитин); 

 «Шкала враждебности» Кука-Медлей; 

 Методика экспресс-диагностики невроза (К. Хек и Х. Хесс). 

При организации профилактики необходимо учитывать два основных 

содержательных направления: работа с потенциальными агрессорами 

(педагоги, родители, воспитанники) и работа с потенциальными жертвами (те 

же группы). 

Система педагогических действий рассчитана на деятельность 

различных категорий педагогических работников: педагоги-психологи, 

социальные педагоги, воспитатели, педагоги дополнительного образования. 

Психолого-педагогическая характеристика агрессивного 

поведения несовершеннолетних 

В поведении детей-агрессоров и аутсайдеров, как правило, наблюдаются 

наиболее типичные отклонения от нормы. Рассмотрим некоторые индикаторы 

такого поведения. 

Памятка для родителей 

Аутсайдер 

• не приводит домой кого-либо из одноклассников или сверстников и 

постоянно проводит свободное время дома в полном одиночестве; 

• не имеет близких приятелей, с которыми проводит досуг (спорт, 

компьютерные игры, музыка, долгие беседы по телефону); 

• одноклассники редко приглашают его на дни рождения, праздники 

или, он сам не никого не приглашает к себе, потому что боится, что никто не 

придет; 

• по утрам часто жалуется на головные боли, расстройство в желудке 

или придумывает какие-либо причины, чтобы не идти в школу; 

• задумчив, замкнут, ест без аппетита, неспокойно спит, плачет или 

кричит во сне; 

• у него наблюдается пессимистичное настроение, может говорить о 
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том, что боится ходить в школу или покончит жизнь самоубийством; 

• выглядит неудачником, в его поведении просматриваются резкие 

перемены в настроении. Злость, обиду, раздражение, вымещает на родителях, 

родственниках, более слабых объектах (младшие братья и сестры, домашние 

животные); 

• выпрашивает или тайно крадет деньги, внятно не объясняя причину 

своего проступка. Особую тревогу стоит проявлять в том случае, если 

исчезают крупные суммы денег, дорогие вещи, украшения. Деньги могут быть 

использованы на откуп от вымогателей, покупку алкоголя, наркотиков; 

• приходит домой с мелкими ссадинами, ушибами, его вещи выглядят 

так, словно кто-то ими вытирал пол. Книги, тетради, школьная сумка 

находятся в аварийном состоянии; выбирает нестандартную дорогу в школу. 

Агрессор 

• вспыльчив, неуравновешен (дерется, обзывается, ябедничает, 

кусается); 

• типичным агрессором, как правило, является ребенок, более 

физически развитый, чем его сверстники, имеющий проблемы с 

успеваемостью, воспитывающийся в неблагополучной семье; 

• ребенок с завышенной самооценкой, постоянно вступает в споры, 

конфликты со сверстниками и взрослыми; 

• в раннем возрасте начинает проявлять асоциальное поведение 

(курить, прогуливать уроки, пробовать алкоголь, наркотики, вымогать деньги 

у одноклассников и младших школьников); 

• приносит домой дорогие безделушки, имеет собственные деньги, не 

объясняя причину их появления; 

• группируется со старшими подростками; 

• имеет садистские наклонности; 

• в мгновение ока переходит от довольства к злобе; 

•   в игре навязывает друзьям свои правила; 

• злопамятен на мелкие обиды, вместо того, чтобы забывать их; 
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• игнорирует указания и легко раздражается; 

• введет себя так, будто ищет повод к ссоре; 

• не уважает родителей или не считается с ними, особенно с мамами. 

Памятка для педагогов 

Аутсайдер 

• его школьные принадлежности (учебники, тетради, личные вещи) 

часто бывают разбросаны по классу, или спрятаны; 

• на уроках ведет себя скрытно, боязливо, когда отвечает, в классе 

начинают распространяться шум, помехи, комментарии; 

• во время перемены, в столовой, держится в стороне от других 

школьников, скрывается, убегает от сверстников и старших школьников, 

старается находиться недалеко от учителей, взрослых; 

• его оскорбляют, дразнят, дают обидные прозвища; 

• на агрессивные действия со стороны других детей он реагирует 

глупой улыбкой, старается отшутиться, убежать, плачет; 

• как правило, потенциальными жертвами агрессии являются 

физически слабые, неспортивные юноши, девочки, которые одеваются беднее 

своих сверстниц; 

• хорошо ладит с учителями и плохо со сверстниками; 

•  опаздывает к началу занятий или поздно покидает школу; 

• во время групповых игр, занятий, его игнорируют или выбирают 

последним. 

Агрессор 

• на уроке постоянно привлекает к себе внимание, вступает в 

пререкания при получении отрицательной отметки, вспыльчив и груб; 

• манипулирует кругом друзей и знакомых, многие дети его боятся 

или заискивают перед ним; 

• может лгать или жульничать, чтобы избежать ответственности за 

свои действия;  

• на его поведение поступают жалобы как от детей, так и взрослых; 
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• не может обуздать свой нрав, так как это умеют делать его 

ровесники; 

• прогуливает школу, часто бывает в компании сверстников из других 

школ; 

• входит в состав небольшой девиантной группы, терроризующей 

класс или школу; 

• спекулирует на непонимание, враждебном социуме, избегает 

общественно полезной деятельности, поскольку это может быть истолковано 

как признак слабости. 

 Программа действий Отношение к окружающим 

Аутсайдер Приносит себя в жертву, 

подавляет свои желания, 

чувства и эмоции, страдает, 

испытывает тревогу, 

позволяет другим делать 

выбор за себя, избегает 

конфликтов, не достигает 

своих целей. 

Чувствует симпатию, вину или 

презрение по отношению к 

соперникам, достигает своих 

целей за счет усидчивости и 

интеграции вне школы. 

Агрессор Добивается своих целей за 

счет других детей, 

предпочитает демонстративно 

выражать свои эмоции и 

причинять вред другим, делает 

выбор за других или 

оскорбляет, если его мнение 

игнорируют. 

Чувствует себя победителем, 

чаще нападает, чем 

защищается, как и аутсайдер, 

может оказаться в изоляции от 

сверстников. 
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Уверенный 

в себе 

ребенок 

Утверждает собственную 

позицию, действует в своих 

интересах, адекватно 

выражает свои чувства, 

уважает права других людей, 

своих целей обычно достигает, 

сохраняет уважение к себе и 

другим. 

Ощущает уважение к своим 

нуждам и способен открыто 

выражать свои мысли и 

чувства, имеет возможность 

достигать цели, стойко 

переносит конфликтные 

ситуации. 

 

И.А. Фурманов полагает, что агрессивное поведение подростка, как 

правило, бывает направленно против взрослых и родственников. Оно 

выражается во враждебности, словесной брани, наглости, непокорности и 

негативизме, постоянной лжи, прогулах и вандализме. Дети с этим типом 

нарушений обычно даже не стараются скрыть свое антисоциальное поведение. 

Они часто рано начинают вовлекаться в сексуальные отношения, курить, 

употреблять алкоголь и наркотики. Агрессивное антисоциальное поведение 

может носить форму хулиганства, физической агрессии и жестокости по 

отношению к сверстникам. В тяжелых случаях наблюдаются дезорганизация 

поведения, воровство и физическое насилие. 

У многих из этих детей нарушаются социальные связи, что проявляется 

в невозможности установить нормальные контакты со сверстниками. Такие 

дети могут быть аутичными или держаться изолированно. Некоторые из них 

дружат с гораздо более старшими или, наоборот, более младшими, чем они, 

или же имеют поверхностные отношения с другими молодыми людьми. 

Для большинства детей, отнесенных к агрессивному одиночному типу, 

свойственна низкая самооценка, хотя они иногда проецируют образ 

жестокости. Характерно, что они никогда не заступаются за других, даже если 

это им выгодно. Их эгоцентризм проявляется в готовности манипулировать 

другими в свою пользу, без малейшей попытки добиться взаимности. Они не 

интересуются чувствами, желаниями и благополучием других людей. Редко 
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испытывают чувство вины или угрызения совести за свое бездушное 

поведение и стараются обвинить других. Эти дети часто испытывают 

фрустрацию, имеют гипертрофированную потребность в зависимости, 

совершенно не подчиняются дисциплине. 

Их недостаточная социабельность проявляется в чрезмерной 

агрессивности почти во всех социальных аспектах и в недостаточности 

сексуального торможения. Таких детей часто наказывают. К сожалению, 

подобные наказания почти всегда усиливают выражение ярости, носящие 

дезадаптивный характер, вместо того, чтобы способствовать решению 

проблемы. Основной отличительной особенностью такого агрессивного 

поведения является одиночный, а не групповой характер деятельности. 

Кроме агрессивного нарушения одиночного типа И.А. Фурманов 

выделяет групповой агрессивный тип. Характерной доминирующей 

особенностью является агрессивное поведение, проявляющееся в основном в 

виде групповой активности в компании сверстников обычно вне дома. Оно 

включает прогулы, акты вандализма, физическое насилие или выпады против 

других, прогулы, воровство, а также незначительные правонарушения и 

антисоциальные поступки. 

Важной и постоянной динамической характеристикой такого поведения 

является значительное влияние группы сверстников на поступки подростков 

и их чрезвычайная потребность в зависимости, выражающаяся в 

необходимости быть членом группы. Поэтому дети с такими нарушениями 

обычно дружат со сверстниками. Они часто обнаруживают интерес к 

благополучию своих друзей или членов своей группы и не склонны обвинять 

их или доносить на них. Существенной особенностью нарушения поведения с 

непокорностью и непослушанием является вызывающее поведение с 

негативизмом, враждебностью, часто направленное против родителей, 

педагогов. Эти действия, встречающиеся при других формах расстройств 

поведения, однако, не включают более серьезных проявлений в виде насилия 

над другими людьми. Диагностическими критериями для такого типа 
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нарушений поведения являются: импульсивность, раздражительность, 

открытое или скрытое сопротивление требованиям окружающих, обидчивость 

и подозрительность, недоброжелательность и мстительность. 

Дети с указанными признаками спорят с взрослыми, теряют терпение, 

легко раздражаются, бранятся, сердятся, возмущаются. Они часто не 

выполняют просьб и требований, чем провоцируют конфликты с 

окружающими. Пытаются обвинить других в своих собственных ошибках и 

трудностях. Это почти всегда проявляется дома и в школе, при 

взаимодействии с родителями или взрослыми, сверстниками, которых ребенок 

хорошо знает. 

Нарушения в виде непослушания всегда препятствуют нормальным 

взаимоотношениям с другими людьми и успешному обучению в школе. У 

таких детей часто нет друзей, они недовольны тем, как складываются 

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. Несмотря на нормальный 

интеллект, они плохо учатся в школе или совсем не успевают, поскольку не 

хотят ни в чем участвовать. Помимо того, сопротивляются требованиям и 

хотят решать свои задачи без посторонней помощи. Психологами доказано, 

что у агрессивного ребенка имеются нарушения в области восприятия. Данные 

нарушения тем более выражены, чем неоднозначней конфликтная ситуация 

(когда неясно, создана она непреднамеренно или намеренно). Агрессивные 

дети склонны приписывать окружающим дурные намерения, а неагрессивные 

— видят в их действиях результат собственной ошибки. К недостаточности 

когнитивных процессов относят: неспособность к эмпатии, ограниченность 

возможных стратегий преодоления конфликтов, фокусирование на конечной 

цели вместо обдумывания промежуточных шагов, непонимание мотивов, 

определяющих поступки, а также недостаточный уровень самоконтроля. 

Для детей характерно саморазрушительное поведение, так как согласно 

клиническим наблюдениям психологов, инстинкт самосохранения 

окончательно формируется у человека только к 30 годам. Подросток 12-14 лет 

стремиться к бунту, желает, чтобы его заметили, о нем говорили, особенно 
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бурно он противопоставляет себя взрослым, чтобы перегрызть пуповину 

детства. И если это ему удается, то можно утверждать, что подросток сам 

перестает ощущать себя ребенком и становится взрослым. Если же его 

удерживать от пубертатного бунта, происходит так называемый процесс 

заморозки, т.е. родители, педагоги, стремясь сделать подростка милым и 

послушным, загоняют его в определенную поведенческую капсулу, 

откладывая на потом протестное поведение. Подросток, которого таким 

образом «заморозили», будучи уже сформировавшимся юношей, проявит себя 

с негативной стороны и будет бунтовать до тех пор, пока не восстановит 

баланс между личностными потребностями и социальными ожиданиями. 

Согласно наблюдениям норвежского ученого и педагога Д. Олвеуса, 

юноши чаще выступают в роли агрессоров, чем девушки. Хотя девочки 

демонстрируют значительно меньше агрессии и насилия, это не означает, что 

они вообще не замешаны в конфликтных ситуациях. В. Хайтмайер считает, 

что современные девочки «ликвидируют отставание» и не всегда ведут себя 

только корректно и «примерно». Девочки иначе втянуты в насильственные 

действия, чем мальчики: например, как «закулисные силы» или как «зрители, 

выражающие одобрение аплодисментами». Наблюдая за поведением 

школьников можно установить, что преимущественно девочки могут быть 

подлыми, коварными, хитрыми и вероломными. Они тайно высмеивают 

одноклассников и отрицательно высказываются о них учителям, издеваются 

над нелюбимыми мальчиками, называя их «слабаками» и «маменькиными 

сынками», высказывают пренебрежительные замечания по поводу их 

внешнего вида и поведения. Если у мальчиков преимущественно доминирует 

физическая агрессия, то у девочек на первый план выступают косвенная 

агрессия и негативизм, проявляющиеся в сплетнях, «язвительных 

замечаниях», интригах, «пустых разговорах», «перешептываниях за спиной», 

«манипулировании кругом друзей и подруг» и подстрекательстве, которые 

иногда провоцируют физическую агрессию со стороны мальчиков. Таким 

образом, девочки проецируют на юношей неосуществленные потребности во 
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власти. Они «заставляют принимать решительные меры», «заставляют 

бороться», испытывая при этом чувство защищенности и безопасности. 

Ответные действия с их стороны выражаются в поощрении победителя или 

выражении жалости к побежденному. 

У детей при вступлении в контакт агрессия является средством проверки 

на прочность. Соприкасаясь, друг с другом, они выясняют, кто кого может 

«съесть», после чего акт поедания и подчинения производится 

незамедлительно. Тот факт, что объектом насилия со стороны подростков 

являются сверстники, учащиеся младших классов и даже учителя, объясняется 

очень просто — легкой доступностью добычи. Американский психолог А. Точ 

доказал, что у детей словесные оскорбления особенно часто провоцируют 

агрессивное поведение и применение физической силы, если несут угрозу 

репутации, мужскому достоинству и ведут к публичному унижению. 

Вероятность применения силы в ответ на оскорбление особенно велика, когда 

трудно избежать столкновения и когда провоцируемые действия носят 

серьезный и повторяющийся характер. 

Агрессивное поведение, направленное против сверстников, встречается 

гораздо чаще, чем против взрослых. Во-первых, со сверстниками ребенок 

сталкивается ежедневно. Во- вторых, будучи слабым сам, он ищет жертву 

заведомо слабее себя, что вообще свойственно для тех, кто желает 

самоутвердиться. Мальчики-агрессоры доминантны. Девочки-агрессоры 

незаметны и изворотливы, агрессия с их стороны может проявляться в 

скрытой форме. Они высмеивают, подтрунивают, манипулируют кругом 

подруг, распространяют слухи и подстрекают других детей против персоны, 

которая им не нравится. 

Конфликты между детьми возникают не только в ситуации конкуренции 

и борьбы за лидерство, но и некомпетентных действий или оценок педагогов. 

Проявление агрессивности в подростковом возрасте главным образом зависит 

от реакции и отношения родителей и значимых взрослых к тем или иным 

формам поведения. Если родители и педагоги не замечают или относятся 
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терпимо к любым проявлениям агрессии, то в результате возникают 

символические формы агрессии, такие, как упрямство, раздражительность, 

злость, вандализм и другие виды сопротивления. 

Агрессивное поведение, наблюдаемое в раннем детстве, в дальнейшем 

зачастую приводит к проблемам со школьной адаптацией. Упрямство, 

вспышки ярости, неповиновение, склочность, раздражительность, которые 

появляются в 4-6 лет, в «итоге  мостят дорогу» к деструктивным актам, в числе 

которых запугивание, вандализм, прогулы и побеги в 10-13-летнем возрасте. 

Не получившие профессиональной психологической консультации дети, став 

подростками, втягиваются в криминальную деятельность и злоупотребляют 

токсическими веществами. Они плохо учатся и плохо принимаются 

сверстниками. В отличие от других у них чаще наблюдаются депрессия и 

бегство от реальности. 

«Трудные» дети уходят из школы по собственному желанию или их 

исключают за какие-либо дисциплинарные проступки. Как отмечает Ю.С. 

Пежемская, у истоков проблем агрессивного поведения ребенка в 80% случаев 

лежат трудности, связанные с не успешностью его в учении, проблемная семья 

и школа являются зоной риска, местом передачи негативного социального 

опыта для значительного количества детей. 

Формы агрессивного поведения подростков-девиантов с 

акцентуациями характера 

Агрессия рассматривается как одна из основных биологических 

функций, определяющих способность индивида к целеустремленным 

действиям в межиндивидуальной сфере. Данная функция подвержена 

влиянию эндогенных и экзогенных факторов различной природы и способна 

принимать как нормальные, так и патологические формы выражения у 

подростков с девиантным поведением. В психодиагностической методике Г. 

Аммона (1990) используется представление о трех формах реализации 

агрессии - «конструктивной», «деструктивной» и дефицитарной», которое 

охватывает с единых психолого-психиатрических позиций как нормальные ее 
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проявления, так и патологические, или сопряженные с патологическими 

факторами личностной природы. 
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несовершеннолетних, испытывающих поведенческие проблемы, 

обусловленные высоким уровнем депрессии, стресса, апатии, высоким 

уровнем тревоги и страхов (среди них — страхи несоответствия, одиночества, 

смерти и др.), высоким уровнем агрессии, аутоагрессии (агрессия, 

направленная на самого себя), сильными чувствами вины и обиды. Отсюда — 

неадекватная самооценка (либо заниженная, либо завышенная), негативное 

самоотношение, рассогласованность образов «Я». Специфика этой категории 

детей заключается в том, что они находятся в остром эмоциональном 

состоянии. Без снятия острого эмоционального состояния, преодоления 

состояния переживания неудачи, без реабилитации «Я» невозможно провести 

коррекцию поведения. 

Первый шаг. В работе с данной категорией несовершеннолетних 

педагогам необходимо достичь гармонизации эмоциональной сферы 

подростков через организацию различных мероприятий и психологических 

акций, где ребёнок получит положительный    эмоциональный опыт, у 

подростка появляются новые друзья, новые интересы, новые возможности: 

• занятия в сенсорной комнате; 

• общие мероприятия типа «Минута славы», «КВН», «Алло, мы ищем 

таланты» и пр., в которых эти подростки могли бы себя проявить и получить 

эмоциональное подкрепление; 

• «День именинника». Каждый день какой-либо ребенок (или 

несколько, в соответствии с именем) становится звездой дня (можно это как-

то символически обозначать). В этот день все должны брать у него интервью, 

автографы, восхищаться им, хвалить и т.п.; 

• «Доска знакомства» или «Наши открытия». В каждом учреждении, 

группе организуется доска, на которой размещается информация о подростке 

(фотографии, его творчество, его мечты, его обведенная рука, его пожелания 

другим детям, описание его предпочтений). Информация должна носить 

эмоционально положительный характер. Там может быть место для отзывов 

друзей и педагогов. Через «Доску знакомства» «проходят» все дети группы; 
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• организация «Выставки достижений», когда каждый подросток 

включается в какую-то интересную и богатую положительным опытом 

деятельность, а затем в учреждении организуется выставка его достижений; 

• организация игр, которые способствуют отреагированию 

негативных эмоций. 

Подобные мероприятия позволяют подростку почувствовать себя 

интересным, нужным, достойным, любимым. Это все способствует 

укреплению эмоционального ресурса. 

Второй шаг — реабилитация «Я». 

Этот шаг реализуется педагогом через различные мероприятия, 

позволяющие актуализировать образы «Я», переориентировать их, развить 

самоинтерес, идентифицироваться с положительными образами, 

сформировать адекватную самооценку. 

Мероприятия: 

• организация клубов, в работе которых будут участвовать разные дети. 

Психологический клуб работает в тематически ориентированном формате, и 

его цель — позитивизация «Я»; 

• психологические игры; 

• индивидуальные коррекционные занятия. 

Это все — укрепление личностного ресурса и позитивизация образа 

«Я». 

И только при прохождении подростком первых двух шагов, при 

наличии эмоционального и личностного ресурсов можно делать третий шаг. 

Третий шаг — переориентация поведения через различные 

программы и тренинги, целью которых является модификация поведения. 

Способы профилактики и психокоррекции  

агрессивного поведения 

Тактика запретов и наказаний. Она показана лишь при диагностике 

делинквентного и криминального типа поведенческой девиации, и ее 

применение при иных типах научно не обосновано и бессмысленно. Страх 
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наказания не способен изменить аддиктивное, патохарактерологическое или 

психопатологическое агрессивное поведение. 

Тренинг социальных умений. К нему прибегают в случае 

добровольного желания избавиться от агрессивных паттернов поведения, 

обучиться сдержанности. По данным Р. Бэрон и Д. Ричардсон, тренинг 

социальных умений при агрессивном поведении заключается в следующих 

процедурах: 

1) Моделирование, предполагающее демонстрацию лицам, не 

имеющим базовых социальных умений, примеров адекватного поведения. 

2) Ролевые игры, предлагающие представить себя в ситуации, когда 

требуется реализация базовых умений, что дает возможность на практике 

проверить модели поведения, которым испытуемые обучились в процессе 

моделирования. 

3) Установление обратной связи - поощрения позитивого поведения 

(«позитивное подкрепление»). 

4) Перенесение навыков из учебной ситуации в реальную жизненную 

обстановку. 

Методы психологического консультирования при агрессивном 

поведении являются значительно менее эффективными по сравнению с 

психокоррекционными  мероприятиями. 

Психокоррекционные мероприятия. 

Примерами таких технологий могут служить программы 

предупреждения агрессивности и жестокости. Учреждения соцзащиты 

избрана местом для предупреждения агрессивности и жестокости неслучайно 

по следующим причинам: 

• легче предупредить агрессивность и жестокость, чем пытаться 

преодолеть ее, и поэтому начинать надо с их профилактики; 

• в учреждении может складываться такая обстановка, что 

предупреждение агрессивности и жестокости и осуществление коррекционно-

реабилитационного процесса становятся взаимозависимыми событиями. Для 
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того чтобы иметь возможность успешно осуществлять коррекционно-

реабилитационные мероприятия, необходимо заниматься преодолением и 

профилактикой жестокости в их среде; 

• дети могут быть лишены возможности развивать навыки 

неагрессивного поведения в семье и на улице. Тогда учреждения соцзащиты 

и школа являются единственными и важнейшими местами обучения 

терпимости. 

Работа с подростками по снижению агрессивности 

1) Дайте понять подросткам, что вы находитесь вместе с ними и вам 

неприятно агрессивное поведение. 

2) Попробуйте определить, является ли агрессивность внутренним 

состоянием подростка или она вызвана внешним фактором (вашим 

поведением, поведением другого человека или какими-то событиями). Важно 

отвлечь агрессивного подростка или помочь ему разрядить агрессивные 

эмоции доступными способами, например, через игры или специальные 

упражнения. 

3) Поскольку злость - нормальная и необходимая каждому человеку 

эмоция, научите подростков выражать свои чувства приемлемыми способами 

(как вербально, так и не вербально). Своим примером показывайте способы 

адекватного реагирования. 

4) Используйте агрессию, возникшую в результате конфликта в группе, 

для первого шага к пониманию ее причины. Предложите подросткам 

исследовать свои эмоции и попытаться понять, что их вызвало. 

5)Используйте любой конфликт как сценарий, раздав подросткам роли, 

проигрывая его и придумывая различные варианты позитивного решения. 

6)Постарайтесь принять подростков с самого начала такими, какие они 

есть, со всей их агрессией. Помните, что больше всего они нуждаются во 

внимании, любви и заботе. Через взаимопомощь и взаимопонимание вы 

проявите светлые стороны подростка. Напротив, агрессия ведет только к 

изоляции или ответной агрессии. 
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Эффективной для такой работы является арт-терапия. Её достоинства: 

• полное отсутствие дискриминации по какому бы то ни было признаку; 

возможность невербального общения (часто подростки из неблагополучных 

семей недостаточно хорошо владеют речью); 

• возможность актуализации латентных ролей и состояний, тех форм 

поведения, которые находятся в «вытесненном виде» либо слабо проявлены у 

подростка в повседневной жизни; 

• возможность свободного самовыражения и самопознания и многое 

другое. 

Направления коррекционной работы с агрессивными детьми 

1. Если агрессия является осознанным, контролируемым актом со 

стороны ребенка, то для взрослого важно не поддаться на эту манипуляцию. 

При этом можно достаточно жестко пресечь агрессивные действия или (если 

это не повлечет серьезного вреда для самого ребенка и окружающих) 

игнорировать эти действия, не попадаясь на уловку. 

2. Если агрессия является выражением гнева, возможно применение 

разнообразных стратегий воздействия: 

1) Обучение детей контролю над своими эмоциями и способам 

выражения негативных чувств без вреда для окружающих людей (эта 

стратегия используется, если агрессия проявляется в прямой форме). 

Например, нужно учить ребенка преобразовывать прямую агрессию в 

косвенную с помощью предметов-заменителей, выплескивать внутреннее 

напряжение через активные действия, занятия спортом, подвижные игры, 

проявление символической агрессии. 

2) Развитие у ребенка умения снижать уровень эмоционального 

напряжения через физическую релаксацию (для этого используются 

прослушивание медитативной, спокойной музыки, фантазии-визуализации, 

медленные танцы, специальные дыхательные упражнения, методы 

аутотренинга и т. п.). 

3) Обучение умению предъявлять партнеру по общению свои чувства 
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через их проговаривание и приглашение к сотрудничеству (такая стратегия 

разрабатывается в гуманистическом подходе). В результате этих действий 

происходит преодоление противоречий, предотвращение конфликтов в 

будущем. 

4) Формирование таких качеств, как эмпатия, доверие к людям. 

В. Оклендер считает, что в психокоррекционной работе с агрессией 

следует   предусмотреть четыре фазы: 

1. Предоставить ребенку приемлемые методы для выражения 

подавляемого гнева. 

2. Помочь ребенку подойти к реальному восприятию чувства гнева, 

побудить его отреагировать на гнев. 

3. Осуществить вербальный контакт с чувством гнева (пусть скажет 

то, что думает, тому, о ком думает). 

4. Обсудить с ребенком проблему гнева. 

Иры и упражнения по снижению агрессивности 

Качественно организовать работу по снижению агрессивности и 

коррекции поведения помогут игры и упражнения, целью которых является 

проявление, переживание и отыгрывание агрессии. Такие игры должны 

содержать в себе элементы моделирования, конструирования, трансформации. 

Для игр могут понадобиться следующие материалы: краски, кисточки, 

карандаши, фломастеры, мелки, клей, ножницы, газеты, журналы (для 

коллажей), магнитофон, различные аудиозаписи, музыкальные инструменты, 

костюмы или их элементы, краски для тела или грим, парики, зеркало и др. К 

классическому артнабору необходимо добавить некоторые материалы, 

которые представляют особый интерес с точки зрения работы с агрессивными 

подростками. 

Игры с использованием изобразительных материалов и 

музыкальных инструментов. 

«Отношение к миру» 

Материалы: карандаши или фломастеры, бумага. 
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Подростки делятся на пары и садятся за стол друг против друга. На 

столе между ними лежат два листа бумаги и карандаши. 

Психолог говорит о том, что существует правило: «Мир относится к 

тебе так, как ты относишься к миру». Предлагается подумать о своих 

состояниях, чувствах, эмоциях: «Мы бываем спокойны, бываем тревожны; 

бываем добры и приветливы, а иногда злы и агрессивны; бываем внимательны 

друг к другу, а иногда ведём себя разрушительно и оскорбительно. 

Остановитесь на одном из состояний, которое особенно актуально для вас. 

Подумайте о нём, прочувствуйте его». 

Теперь один из пары с помощью карандашей выражает своё состояние 

на бумаге. Задача второго - прочувствовать состояние партнёра и отобразить 

его с помощью карандашей на том же листе бумаги (5 минут). Затем участники 

меняются ролями. 

Обсуждение: 

• Когда вы размышляли о своих состояниях, что пришло вам в голову? 

• Какое состояние вы рисовали на бумаге, как на него реагировал ваш 

партнер? 

• Какие цвета, формы и символы вы использовали для передачи своего 

состояния? 

• Постарайтесь понять, почему на разные состояния вы реагировали 

так, а не иначе? 

• Если меняется наше состояние, как изменяется мир вокруг нас? 

«Громко и тихо» 

Материалы: карандаши или мелки, бумага, магнитофон, записи 

спокойных и энергичных музыкальных фрагментов. 

Подросткам предлагается прослушать спокойные музыкальные 

фрагменты, а затем представить и изобразить на листе бумаги с помощью 

карандашей несколько вещей, относящихся к понятию «спокойный, тихий». 

Затем все слушают фрагменты с громкой, беспокойной музыкой. Надо 

представить, к каким вещам, к каким событиям могут иметь отношение эти 
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звуки. Нарисовать несколько ассоциаций. 

Обсуждение: 

• Когда и где ты бываешь спокойным, тихим? 

• Когда и где ты бываешь беспокойным, громким, агрессивным? 

• Что должно произойти, чтобы одно состояние поменялось на другое? 

• Какие чувства вызывали у тебя спокойные музыкальные фрагменты, 

а какие - громкие, неспокойные? 

• Какая музыка может успокоить тебя, какая вызвать агрессию и 

напряжение? 

• Сравните две ваши работы. Что в них общего? Чем они отличаются? 

«Пара противоположностей» 

Материалы: музыкальные инструменты, магнитофон, записи 

спокойных и энергичных музыкальных фрагментов, карандаши, фломастеры, 

мелки и т.п., ватман (на каждого участника), ножницы, клей, плотная 

хлопчатобумажная нить. 

Психолог: Весь мир состоит из противоположностей; чёрное и белое, 

день и ночь, добро и зло... В каждом из нас тоже достаточно 

противоположностей. Давайте остановимся на дуальности «агрессивный - 

доброжелательный». Возьмите каждый по листу ватмана. Помогая друг другу, 

приложите лист к стене и обведите свой силуэт (от шеи). Переверните ватман 

и продублируйте силуэт, с другой стороны. Одна сторона ватмана - это «Я - 

агрессивный», другая - «Я - доброжелательный». Используя журналы и 

изобразительные материалы, заполните ваш силуэт содержанием так, чтобы 

как можно полнее выразить эти противоположности в себе. Для того чтобы 

готовую работу можно было примерить на себя как часть костюма, отрежьте 

необходимую длину нити и прикрепите её в верхней части силуэта. Теперь при 

желании вы можете оказаться в костюме доброжелательности или 

агрессивности. Надев «костюм», выберите из музыкальных инструментов те, 

с помощью которых можно выразить эти противоположности. Можно 

использовать музыкальные фрагменты. Походите в «костюме» одной и другой 
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своей стороны, подвигайтесь, как двигаются доброжелательные, потом как 

агрессивные люди. Какие движения совершают руки, ноги, что меняется в 

лице, походке? 

Затем проходит презентация противоположностей: каждый подросток, 

примеряя одну из сторон, рассказывает о том, чем он заполнил силуэт, почему 

использовал те или иные цвета и символы. Озвучивает противоположности 

музыкальными инструментами и демонстрирует характерные движения или 

рассказывает о них. Психолог помогает, задавая уточняющие вопросы. 

Обсуждение: 

• Что было самым сложным в этой работе? 

• Для чего миру так необходимы противоположности и что они дают 

нам? 

• Что происходит с человеком, если в нём преобладает одна сторона? 

• Есть ли цвета или символы, объединяющие обе стороны? 

• Как агрессивному человеку научиться быть доброжелательным, а 

доброму-  защищаться? 

Проволока 

Свойства: жёсткая, гнётся, наматывается, пружинит. 

Это один из самых любимых материалов агрессивных подростков. 

Проволока отражает их состояние: жёсткости, сжатой пружины, опасности. 

Сгибая и разгибая проволоку, подростки управляют своим внутренним 

стальным стержнем. Трансформируя проволоку и создавая из неё различные 

скульптуры, они изменяются сами. Скульптура перестаёт быть опасным 

куском проволоки или сжатой пружиной, готовой выстрелить в любую 

минуту. Скульптурой любуются, её фотографируют, ей хотят украсить 

помещение или подарить. Возможно, работая с этим материалом, они выходят 

из-за «колючей проволоки»? 

Игры с проволокой 

1. Проволочный человек 

Цель: содействие формированию навыка самоуправления. 
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Необходимые материалы: медная или алюминиевая проволока, 

кусачки для проволоки, магнитофон, музыкальные композиции по выбору 

подростков. 

Подросткам предлагается из проволоки сделать фигуру человека. 

Группа делиться на двойки. Участники внутри пар обмениваются 

фигурами проволочного человека и рассказывают о том, какой он, чем 

отличается от других... Затем партнёры встают друг напротив друга и один, 

держа в руках проволочного человека, начинает управлять им: поднимать руку, 

сгибать тело, наклонять голову. Хозяин проволочного человека должен 

отражать все эти действия, как зеркало. Последним действием проволочный 

человек возвращается в первоначальное состояние. На это упражнение 

отводится 3-5 минут, затем партнёры меняются. Процесс можно сопровождать 

фоновой музыкой. 

Выставка и обсуждение: в течение 5 минут подростки рассматривают 

всех проволочных человечков: 

• Что отражает мой проволочный человек? 

• Что я чувствовал, когда мной манипулировали? 

• Что мне больше всего хотелось сделать в этот момент? 

• Что такое самоуправление и само контроль? 

• Что необходимо человеку, чтобы управлять собой? 

2. Скульптура состояния (настроения) 

Цель: содействие формированию навыка самоконтроля. 

Необходимые материалы: проволока (любая, какую найдёте), кусачки 

для проволоки. 

Из проволоки сделать скульптуру своего состояния (настроения), 

придумать название и легенду (что, откуда, почему). 

Организовать выставку-презентацию скульптур. Пространство группы 

организовать таким образом, чтобы подростки могли выбрать удобное место 

для своей скульптуры, разместить её там и поставить табличку с названием. 

Рядом со скульптурами психолог приклеивает чистые листочки. Задача 
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участников группы: походить по музею и подписать названия к каждой 

скульптуре (свои ассоциации). В результате на каждом листе должен 

появиться список названий каждой скульптуры. Затем вся группа отправляется 

на экскурсию. Когда группа останавливается около скульптуры, ее автор 

представляет своё произведение, рассказывая, какое настроение она отражает, 

как называется, ее легенду, а также свои мысли по поводу ассоциаций группы. 

Обсуждение: участники делятся впечатлениями от работы и выставки, 

высказываются о своих чувствах. Если кто-то из участников создал скульптуру 

плохого настроения или деструктивного состояния, но хотел бы избавиться от 

него, предложите ему изменить скульптуру, что-то убрать или добавить. 

С целью усложнения задания предложите подросткам сделать не одну, 

а несколько скульптур, которые будут отражать противоречивые состояния 

(настроения). Между скульптурами можно провести диалог. 

3. Доспехи (костюм) 

Цель: актуализация латентных ролей. 

Необходимые материалы: бумага для рисования, карандаши, 

различная проволока, кусачки для проволоки, ткань, ножницы, гофрированная 

бумага, скотч, степлер. 

Разработка эскиза. Подросткам предлагается придумать, а затем 

изобразить на бумаге эскиз костюма из проволоки. Это могут быть доспехи 

рыцаря, авангардный костюм или что- то ещё. Главное условие - костюм 

должен обладать защищающими функциями. Кроме проволоки используются 

любые другие материалы. 

Изготовление доспехов. На эту часть игры уходит достаточно много 

времени - 40-60 минут. Процесс работы над костюмом сопровождается 

фоновой музыкой. Ведущий должен быть рядом, чтобы оказать помощь 

идеями и поддержку. Как только костюм будет готов, предложите подростку 

подобрать к нему музыкальную композицию. 

Презентация костюма. Каждый подросток надевает на себя свои 

доспехи, выходит в специально оборудованное для презентации место. 
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Ведущий включает выбранную подростком музыку и даёт знак к началу 

презентации. Содержание презентации – на усмотрение подростка. Это могут 

быть просто движения, какие-то слова, монолог, девиз - всё, что раскроет 

идею костюма. 

Обсуждение: 

• Какие мысли и чувства вызывает созданный тобой костюм? 

• От чего ты хотел бы защититься? Что в костюме ты использовал для 

защиты? 

• А в жизни, что ты используешь, чтобы защитить себя? 

• Может ли человек защитить себя, если на нём нет доспехов? Как? 

• Что ты посоветуешь такому человеку? И т.п. 

Изготовленные костюмы пригодятся на следующих занятиях. В них 

подростки будут облачаться, чтобы устроить «рыцарские битвы» или сеанс 

фототерапии «Галерея образов». 

4. Проволочная разминка 

Цель: снятие эмоционального напряжения. 

Необходимые материалы: куски проволоки разной длины (лучше 

алюминиевой). 

У каждого подростка в руках кусок проволоки. По сигналу ведущего 

участники гнут проволоку, придавая ей ту форму, о которой говорит ведущий. 

Например, круг, треугольник, прямая линия, квадрат, зигзаг, пружина. Все 

манипуляции проводятся только с одним куском проволоки. Фигуры можно 

чередовать по сложности. 

Проволока остаётся на столах, а подростки свободно располагаются в 

пространстве помещения (оно должно быть освобождено от стульев). 

Участникам предлагается почувствовать себя проволокой. По команде 

ведущего они начнут двигаться, образуя группой заданную фигуру. Фигуры те 

же, что и в первой части игры. Время -10-12 минут. 

Обсуждение. 

Инструкция по работе с отрицательными эмоциями (злостью) 
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1. Будь готов к неприятностям. 

2. Используй неприятности как сигнал, что пришло время для 

изменений. 

3. Говори себе только хорошее и используй инструкции. 

Подготовка к неприятностям 

1. Отвергай беспомощность. Работай над собой. Составь план. 

Например, 

- Я смогу справиться с этой задачей, я хочу научиться владеть собой. 

2. Сохраняй позитивную установку. Помни, что гнев в справедливой 

ситуации нужен и полезен! Некоторые самоутверждения: 

- перестань беспокоиться об этом; 

- злость не исправит положения; 

- это неприятно, но это нельзя исправить; 

- я чувствую напряжение; 

-  это естественно; 

- что я могу предпринять взамен злости; 

- нет причин бросать заниматься самоконтролем, это минутная 

слабость думать, что у меня ничего не получится; 

- позволю себе просто дышать глубоко и расслабляться;  

Добавить собственные примеры. 

Конфронтация. Столкновения с неприятностями и событиями, 

которые идут не по моему плану 

Используй упражнения и Инструкции по преодолению слабостей. 

- Это хорошо, что я чувствую напряжение. 

- Это даёт мне знать, что мне нужно проверить себя на прочность. 

- Я учусь справляться со злостью. 

- Я останавливаю неприятные мысли, говорю им: «Стоп!», 

представляю взамен приятную картину. 

- Меня начинает трясти. Подожди! Вспомни: расслабление, приятный 

образ, Инструкции. 
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- Я хочу думать о приятном и вспоминать приятную картину. Сейчас 

я сделаю перерыв, а потом решу, что делать в этой ситуации. 

- Я не пытаюсь совсем убрать злость, я просто делаю её 

переносимой для себя и других. 

- Я знаю, что моя злость очень мгновенно выскакивает. Но я могу 

держать её под контролем. 

Отдельные упражнения,  

корректирующие склонность к агрессии 

Специалисты в области психологии и психотерапии сходятся во 

мнении, что человеку необходимо «разряжать» или «освобождать» свою 

сдерживаемую негативную энергию, а также уметь контролировать свои 

эмоциональные реакции и состояния, что в немалой степени зависит от 

использования специалистом коррекционных упражнений и психотехник. В 

связи с этим предлагается примерный набор упражнения соответствующей 

направленности. Их суть состоит в направляемой стимуляции изменений в 

эмоциональной, волевой, нравственной и поведенческой сферах. 

Важно подчеркнуть, что при составлении программ коррекции 

агрессивного поведения и их дальнейшем использовании в работе с детьми 

необходим комплексный подход. 

Блок 1 

Сутью этих упражнений является проявление (проигрывание) 

агрессивных реакций и состояний на поведенческом уровне. Внешне это 

может выражаться либо в виде вербального, либо в виде физического 

действия и носить непосредственный характер, что в конечном счете приводит 

к снижению побуждения к агрессии. 

Цель (общая для всех упражнений данного блока): ослабление 

агрессивных импульсов посредством их выражения во внешнем плане. 

Упражнение 1. 

Процедура: дети встают друг за другом, положив руки на плечи 

впереди стоящего, создавая таким образом подобие паровоза. По команде 
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психолог «паровоз» начинает движение: он пыхтит, свистит, колеса работают 

четко, в такт, каждый слушает и подстраивается под соседей. «Паровоз» едет 

по помещению в разных направлениях то быстро, то медленно, то 

поворачивая, то изгибаясь, издавая громкие звуки и свист. «Машинист» 

меняется на заранее выбранных станциях. В конце игры может произойти 

«крушение», и «паровоз» «сходит с рельс». 

Упражнение 2. 

Процедура: играющие разбиваются на две команды. Игра представляет 

собой подобие футбола. Вместо мяча – подушка; взрослый – судья. Играть 

можно не только ногами, но и руками, подушку можно пинать, кидать, 

отнимать. Главная цель – забить в ворота гол. Судья следит за выполнением 

основного правила: нельзя пускать в ход руки и ноги, если нет подушки. 

Штрафники удаляются с поля. 

Упражнение 3. 

Процедура: дети «превращаются» в животных, в тех, в кого захотят 

сами, и сначала сидят за стульями (в своеобразных «клетках»). По очереди 

каждый изображает своего животного, стараясь как можно более точно 

передать его повадки; другие дети угадывают, кто изображен. Когда всех 

«узнали», клетки открываются, и «звери» выходят на свободу: могут свободно 

перемещаться, прыгать, бегать. Кричать, рычать и т.д. 

Упражнение 4. 

Процедура: из подушек строится высокая башня. Задача каждого 

участника – «штурмом» запрыгнуть на нее, издавая победные возгласы. 

Побеждает тот, кто запрыгивает на башню, не разрушив ее стены. Каждый 

участник может сам себе строить башню такой высоты, которую, по его 

мнению, способен покорить. Важно, что когда один из участников 

«штурмует» башню, другие становятся группой поддержки, подбадривают 

штурмующего криками одобрения и восхищения: «Молодец!», «Здорово!» и 

т.п. 
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Упражнение 5. 

Инструкция: «Кто из вас хоть раз рубил дрова или видел, как это 

делается? Кто может показать? Как нужно держать топор, в каком положении 

должны находиться ноги, когда рубишь дрова? 

Встаньте так, чтобы вокруг было свободное место. Представьте себе, 

что вам нужно нарубить дрова из нескольких поленьев. Покажите, какой 

толщины кусок бревна, который вы хотите разрубить. Поставьте его на пень 

и поднимите топор высоко над головой. Всякий раз, когда вы с силой будете 

опускать топор, можете громко выкрикивать: «Ха!». Затем ставьте следующее 

полено перед собой и рубите вновь. Через некоторое время, после моей 

команды: «Стоп!», каждый скажет, сколько поленьев он разрубил». 

Необходимое время: 2-3 минуты. 

Блок 2 

Несомненно, что одной из важнейших составляющих в целом 

комплексе умений и способностей, необходимых для работы над собственной 

агрессивностью, является способность к волевой саморегуляции. Важную 

роль при этом играет анализ и самоанализ своих негативных качеств и 

ощущений. Поэтому данная группа упражнений направлена на стимуляцию 

деятельности самосознания, а в их основе лежат механизмы, развивающие 

функцию самоконтроля над своими отрицательными эмоциями и их 

внешними проявлениями. 

Упражнение 1. 

Цель: актуализация Я-состояний в прошлом, настоящем и будущем, 

активизация самосознания. 

Процедура: группа делится на тройки или четверки и 

рассаживается в кружки. 

Расстояние между тройками должно быть не менее 1,5-2 метров. 

Участникам дается инструкция: «В группе выберите того, кто будет 

начинать упражнение. В круге вам необходимо последовательно 

обмениваться предложениями. Начинать фразу нужно с определенных слов, 
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которые сейчас будут названы. Упражнение будет состоять из трех серий, 

начинать или заканчивать которые необходимо только по команде». 

Серия 1. «Раньше я…»; Серия 2. «На самом деле я…»; Серия 3. «Скоро 

я…».  

Необходимое время – 5-10 минут на каждую серию. 

Роль руководителя состоит в слежении за тем, чтобы предложение 

начиналось именно с «фиксированной фразы», в стимуляции работы в 

микрогруппах (словами: «не думайте над окончанием фразы, говорите первое, 

что придет в голову», «если затрудняетесь что-то сказать быстро, сразу 

передавайте ход по кругу следующему игроку»), в активизации работы в 

группах, если она застопорилась или участники перешли на обсуждение 

посторонних тем. После прохождения трех серий группа образует общий круг 

и обсуждает: что не понравилось, что понравилось в этом упражнении; что 

трудно было сделать, что легко; в какой серии испытывают наибольшие 

затруднения; что чувствовали, о чем думали во время выполнения 

упражнения. 

Упражнение 2. 

Цель: актуализация Я-мотиваций, активизация процессов волевой 

регуляции. 

Процедура: та же, что и в упражнении 1. 

Серия 1. «Я никогда…»; Серия 2. «Я хочу, но, наверное, не смогу…»; 

Серия 3. «Если я действительно захочу, то…». 

Необходимое время – 5-10 минут на каждую серию. 

Упражнение 3. 

Цель: проигрывание внутриличностных конфликтов, изучение 

самоотношения к ним, обучение позитивной оценке и принятие собственных 

негативных качеств. 

Упражнение состоит из двух частей. 

1. Разогревающее упражнение. 

Процедура: участники располагаются по большому кругу. Называются 
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положительные и отрицательные качества на первую букву имени. Каждый 

называет одно качество и передает ход другому по кругу. 

Необходимое время - 5-10 минут. 

После окончания упражнения следует обсуждения: легко или трудно 

было найти качества, какие – положительные или отрицательные – качества 

быстрее приходили на ум и т.д. 

2. Основное упражнение. 

Необходимы большие стандартные листы бумаги и маленькие 

(размером визитки) (10 штук на каждого члена группы), фломастеры, булавки. 

Процедура: участники располагаются по кругу. Дается инструкция: 

«Ваша учителя и родители жалуются на то, что вы себя плохо ведете и что у 

вас масса плохих качеств, которые им очень не нравятся. Но мне кажется, что 

каждый человек вправе сам решать и давать оценку своим качествам. 

Согласны? (Получить обратную связь от группы). Но как бы там ни было, у 

нас у всех, вероятно, есть такие качества, которые нам помогают, или, 

наоборот, мешают жить. Поэтому сейчас предлагаю сыграть в игру, 

которая называется «Волшебный базар». Особенность этого базара состоит в 

том, что на нем торгуются и обмениваются человеческими качествами. 

Поэтому возьмите по листу бумаги и фломастеру и вверху листа 

большими буквами напишите: «КУПЛЮ». Ниже разборчиво, чтобы могли 

прочитать торговцы, крупными буквами напишите те качества, которые вы 

хотели бы приобрести. Приколите этот листок булавкой на грудь. 

Теперь возьмите маленькие листочки и на каждом напишите по одному 

качеству, которые вы хотели бы продать или обменять на базаре. 

Итак, вы на «Волшебном базаре». Походите по рынку, присмотритесь 

к товару, познакомьтесь, кому какие качества нужны, кто чем торгует. Ведите 

себя свободно, торгуйтесь. Здесь нет никаких ограничений. Вы можете 

обменять свой товар на одно, два, три качества, делать двойной ли тройной 

обмен. Только поймите – нельзя просто отдавать качества, ничего не получив 

взамен. Обязательно необходимо обменяться качествами. Если вас что-то не 
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устраивает, ищите другие варианты». 

Психолог в процессе игры постоянно стимулирует активность 

участников. Игра прекращается либо тогда. Когда рынок самостоятельно 

«расходится», либо на усмотрение руководителя, который берет на себя роль 

директора и со словами: «6 часов! Рынок закрывается!» заканчивает торги. 

Необходимое время – 1 час. 

После окончания упражнения группа делится впечатлениями от игры. 

Легко или трудно было найти качества, которые хотелось бы 

приобрести или от которых хотелось бы избавиться? Что удалось, что не 

удалось реализовать на рынке и почему? Какая роль больше понравилась: 

покупателя или продавца? Что чувствовали, о чем думали, когда играли ту или 

иную роль? 

Затем необходимо перейти к общему обсуждению упражнения. Что 

понравилось в упражнении, а что нет? Что легко было делать, что трудно? 

Упражнение 4. 

Цель: ознакомление с эмоциями, вербальное невербальное общение с 

чувствами, отреагирование негативного опыта. 

Материалы: заранее заготовленные карточки с названием чувств. 

Это могут быть: огорчение, радость, обида, вдохновение, страх, удовольствие, 

гнев, стыд, восхищение, благодарность, удивление, испуг, смущение, печаль. 

Процедура и инструкция: «Вам будут розданы карточки с названиями 

чувств. Ознакомьтесь с ними, но не показывайте окружающим. Вот этот стул 

(стол) будет постаментом, каждому из вас необходимо будет взобраться на 

него и изобразить «памятник» тому чувству, которое написано у вас на 

карточке. Задача группы – отгадать, какое чувство изображает «памятник». 

«Памятник» «разрушается» только по команде психолога (здесь нужно 

стремиться, чтобы высказался каждый член группы). После завершения этой 

части группа рассаживается в круг. 

Объясните, как вы понимаете слова, указанные у вас на карточке. 

Попытайтесь описать, что значат эти качества, в каких жизненных ситуациях 
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они могут возникать. 

Вспомните какие-нибудь ситуации из вашей жизни, когда у вас 

возникали эти чувства. Расскажите об этом». 

При обсуждении эмоционального опыта желательно добиться 

получения информации от каждого участника упражнения. Вместе с тем, если 

чей-нибудь рассказ о собственных чувствах вызвал отклик и желание у других 

членов группы рассказать о своей жизненной ситуации, в которой возникло 

это же чувство, не следует этому мешать. Чем больше актуализируется чувств 

и жизненных ситуаций, связанных сними, тем лучше. 

Необходимое время – 1-1,5 часа. 

Упражнение 5. 

Цель: осознавание и выражение собственного отношения к проблеме 

агрессивного поведения, научение распознаванию направленности 

собственных агрессивных импульсов. 

Процедура и инструкция: «Каждому человеку от природы дана 

агрессивная энергия. Однако разные люди используют ее по-разному: одни – 

чтобы созидать, и тогда агрессивную энергию можно назвать конструктивной; 

другие – чтобы уничтожать или разрушать, и тогда агрессия деструктивна. 

Конструктивная агрессия – это активность, стремление к достижениям, 

защита себя и других, завоевание свободы и независимости, защита 

собственного достоинства. Деструктивная агрессия – это насилие, жестокость, 

ненависть, недоброжелательность, злоба, придирчивость, сварливость, гнев, 

раздражения, упрямство, самообвинение. Поэтому, чтобы понимать, что с 

нами происходит, очень важно распознавать свои агрессивные импульсы, 

управлять ими и направлять в желаемое русло, не причиняя вреда 

окружающим. 

Проанализируйте собственное поведение и постарайтесь ответить на 

вопросы: 

 В какой форме (деструктивной или конструктивной) чаще всего 

проявляется ваша агрессивная энергия? 
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 Подумайте, каким способом вы справляетесь с агрессивной 

энергией: даете ей ход или, наоборот, стараетесь сдерживать? 

 Как вы относитесь к собственной агрессивной энергии? 

 В процессе выполнения упражнения необходимо предоставить 

возможность высказаться каждому участнику группы, не ограничивая его во 

времени и не сужая тематику его рассказа. 

Необходимое время – 1-2 часа. 

Блок 3 

Нельзя отрицать, что существуют люди, всегда готовые к проявлению 

агрессии главным образом из-за своей повышенной раздражительности и 

неспособности к самоограничению. В таком случае желательно использовать 

упражнения, целью которых является изменение этого вида эмоциональной 

реактивности, т.е. упражнения, основанные на релаксации. Но не стоит 

забывать, что этот тип упражнений имеет достаточно высокий 

профилактический и коррекционный эффект и в любых других случаях. 

Поэтому ими не стоит пренебрегать при составлении любых программ, 

направленных на коррекцию склонности к агрессивным реакциям. 

В основе упражнений лежит тот факт, что раздражение как 

ответная реакция личности на провоцирующие события может быть 

ослаблено за счет изменения их последующей оценки и за счет изменения 

способа размышлений о них. 

Упражнение 1. 

Цель: выбор наиболее приемлемого способа разрядки гнева и 

агрессивности, отреагирования негативных эмоций. 

Инструкция: «Послушайте притчу. Жила-была невероятно свирепая, 

ядовитая и злобная Змея. Однажды она повстречала мудреца и, поразившись 

его доброте, утратила свою злобность. Мудрец посоветовал ей прекратить 

обижать людей, и Змея решила жить простодушно, не нанося ущерба кому-

либо. Но как только люди узнали про то, что Змея не опасна, они стали бросать 

в нее камни, таскать ее за хвост и издеваться. Это были тяжелые времена для 
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Змеи. Мудрец увидел, что происходит, и, выслушав жалобы Змеи, сказал: 

«Дорогая, я просил, чтобы ты перестала причинять людям страдания и боль, 

но я не говорил, чтобы ты никогда не шипела и не отпугивала их». 

Мораль: нет ничего странного в том, чтобы шипеть на нехорошего 

человека или врага, показывая, что вы можете постоять за себя и знаете, как 

противостоять злу. Только вы должны быть осторожны и не пускать яд в кровь 

врага. Можно научиться противостоять злу, не причиняя зло в ответ. 

В процессе нашей работы вы познакомитесь с различными 

«безвредными» способами разрядки собственного гнева и агрессивности. 

Сядьте поудобнее, расслабьтесь, глубоко вдохните 3-4 раза и закройте 

глаза. Представьте, что вы попали на небольшую выставку. На ней выставлены 

фотографии людей, на которых вы разгневаны, которые вызывают у вас злость, 

которые вас обидели или поступили с вами несправедливо. Походите по этой 

выставке, постарайтесь рассмотреть эти портреты. Выберите любой из них и 

остановитесь у него. Постарайтесь вспомнить какую-нибудь конфликтную 

ситуацию, связанную с этим человеком. Постарайтесь мысленным взором 

увидеть самого себя в этой ситуации. 

Представьте, что выражаете свои чувства человеку, на которого 

разгневаны. Не сдерживайте свои чувства, не стесняйтесь в выражениях, 

говорите ему все, что хотите. 

Представьте, что вы делаете этому человеку все, к чему побуждают 

ваши чувства. Не сдерживайте свои действия, делайте все, что вам хочется 

сделать этому человеку. 

Если вы закончили упражнение, дайте знак – кивните головой, 3-4 раза 

вдохните и откройте глаза. 

Поделитесь с группой своим опытом. Что легко, что трудно было 

делать в этом упражнении? Что понравилось, что не понравилось? Кто из 

окружающих вошел в вашу галерею? На ком вы остановились? Какую 

ситуацию вы представили? Расскажите о ней. Как менялось ваше состояние в 

процессе упражнения? Чем отличаются чувства в начале и в конце 
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упражнения?» 

Необходимое время – 1 час. 

Упражнение 2. 

Цель: выбор наиболее приемлемого способа разрядки гнева и 

агрессивности, отреагирования негативных эмоций. 

Процедура: сесть поудобнее, расслабиться, глубоко вдохнуть 3-4 раза 

и закрыть глаза. 

Зачитывается инструкция упражнения 1 о небольшой выставке. 

«Представьте себя говорящим с этим человеком. Представьте этого 

человека: он делает то, что вас злит. А теперь представьте, что в ходе разговора 

он уменьшается в росте, голос его становится все слабее и слабее, все не 

увереннее. Уменьшайте его до тех пор, пока он не покажется вам менее 

значительным и величественным. А теперь понаблюдайте за вашим 

разговором как бы со стороны. Каким вы видите себя? Как вам видится 

ситуация? 

Если вы закончили упражнение, дайте знак – кивните головой, 3-4 раза 

вдохните и откройте глаза. 

Поделитесь с группой своим опытом. Что легко, что трудно было 

делать в этом упражнении? Что понравилось, что нет? На ком из галереи 

вы остановились в этот раз? 

Какую ситуацию представили? Расскажите о ней – как менялось ваше 

состояние в процессе упражнения? Что вы чувствуете теперь?» 

Необходимое время – 1 час. 

Упражнение 3. 

Цель: выбор наиболее приемлемого способа разрядки гнева и 

агрессивности, отреагирования негативных эмоций. 

Процедура: сесть поудобнее, расслабиться, глубоко вдохнуть 3-4 раза 

и закрыть глаза, снова представить себя на небольшой выставке. Далее 

зачитывается стандартная инструкция упражнения 1 о выставке. 

«Постарайтесь посмотреть этот сюжет от начала до конца. А теперь 
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вернитесь к началу сюжета, но теперь переверните картинку, чтобы все было 

вверх ногами, и досмотрите сюжет до конца. 

А теперь снова вернитесь в его начало и сделайте то же самое, но 

представьте, что все участники ситуации, в том числе и вы, говорят голосами 

героев мультфильмов. 

Если вы закончили упражнение, дайте знак – кивните головой, 3-4 раза 

вдохните и откройте глаза. 

Поделитесь с группой своим опытом». 

 Необходимое время – 1 час. 

Упражнение 4. 

Цель: выбор наиболее приемлемого способа разрядки гнева и 

агрессивности, отреагирования негативных эмоций. 

Процедура: сесть поудобнее, расслабиться, глубоко вдохнуть 3-4 раза 

и закрыть глаза, снова представить себя на небольшой выставке. Инструкция 

стандартная из упражнения 1. 

«Просмотрите этот сюжет от начала до конца как черно-белое кино. 

Постарайтесь посмотреть этот же сюжет как негативное кино: поменяйте 

белый цвет на черный, а затем – наоборот. И когда подойдете к самому 

напряженному моменту и к самой неприятной ситуации, остановите кадр. 

Представьте этот кадр в качестве фотографии, сделанной на 

стеклянной пластинке. Возьмите эту фотографию в руки и выйдите на улицу. 

Подойдите к высотному дому, сядьте в лифт и поднимитесь на последний 

этаж. Выйдите из лифта и поднимитесь на крышу. Подойдите к краю, 

посмотрите на фотографию и бросьте ее вниз. Постарайтесь проследить за ее 

полетом до самой земли, до того момента, когда она ударится о землю и 

разлетится на мелкие кусочки. Затем проделайте обратный путь: сойдите с 

крыши, спуститесь на лифте и вернитесь в комнату. 

А теперь снова постарайтесь просмотреть этот же сюжет. Обратите 

внимание: что изменилось в ситуации, как поменялось ваше и других 

поведение. Когда закончите упражнение, 3-4 раза глубоко вдохните и 
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откройте глаза. Поделитесь с группой своим опытом». 

Необходимое время – 1 час. 

Упражнение 5. 

Цель: изучение мотивов собственного агрессивного поведения, 

выражение негативных эмоций через вербализацию чувств. 

Инструкция: «Каждый из вас часто видит последствия своей агрессии, 

но не всегда понимает ее истинные мотивы, то есть не может объяснить 

причины, ее вызвавшие. Наши истинные мотивы или намерения часто 

скрываются от нас. Когда вы найдете причину своей агрессии, определите 

цель, которой она служит, вы, наконец, научитесь понимать ее природу. 

Сейчас мы попытаемся разобраться в этой проблеме. 

Разбейтесь на пары и сядьте друг напротив друга. 

Попытайтесь мысленно вернуться к галерее «негативных» образов. Вы 

можете обращаться к любому персонажу. Определите, что не нравится в этом 

человеке, и проговорите это вслух вашему партнеру напротив, будто он и есть 

тот самый человек. 

Итак, перед вами человек, который вас раздражает, на которого вы 

злы и обижены. 

Начинайте фразу со слов: «В этом человеке мне не нравится…» то-то и 

то-то и заканчивайте фразу словами: «и потому мне хочется ударить его» и т.д. 

После того, как произнесете фразу, передайте слово партнеру, затем – он вам и 

так произносите фразы поочередно». 

После завершения упражнения обсуждаются трудности в его 

выполнении: каким персонажем труднее всего было выражать свои чувства, 

легко ли было найти то, что вызывает гнев и агрессию. Затем группа делится 

чувствами, возникшими в процессе упражнения. 

Необходимое время – 20-30 минут. 
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Как работать с агрессивными детьми:  

рекомендации для родителей и педагогов 

Коррекционная работа с ребенком должна вестись параллельно работе 

со взрослыми, его окружающими, - родителями и педагогами. В зависимости 

от выявленных причин агрессии в работе со взрослыми необходимо делать 

несколько акцентов: 

- изменение негативной установки по отношению к ребенку на 

позитивную; 

- изменение стиля взаимодействия с детьми; 

- расширение поведенческого репертуара родителей и педагогов 

через развитие их коммуникативных умений. 

Самое важное - создать для ребенка такие условия жизни, где ему 

демонстрировались бы образцы миролюбивого отношения между людьми, 

отсутствовали бы негативные примеры агрессивного поведения. Воспитание 

на принципах сотрудничества (особенно в семье) - это главное условие 

предотвращения агрессивности. 

Лучшим гарантом хорошего самообладания и адекватного поведения у 

детей является умение родителей владеть собой. В таблице, представленной 

ниже, даны общие «рецепты» избавления от гнева, которые будут полезны 

всем родителям. 

Далее приведены конкретные практические рекомендации родителям и 

педагогам, как правильно вести себя с детьми, проявляющими агрессию в 

отношении взрослых или сверстников. 

1. Спокойное отношение в случае незначительной агрессии. 

В тех случаях, когда агрессия детей и подростков неопасна и 

объяснима, можно  использовать следующие позитивные стратегии: 

- Полное игнорирование реакций ребенка/подростка (весьма мощный 

способ прекращения нежелательного поведения); 

- выражение понимания чувств ребенка («Конечно, тебе обидно, 

но...»); 
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- переключение внимания, предложение какого-либо задания 

(«Помоги мне, пожалуйста, достать посуду с верхней полки, ты ведь выше 

меня»); 

- позитивное обозначение поведения («Ты злишься потому, что ты 

устал»). 

Шесть рецептов избавления от гнева 

Содержание Пути выполнения 

1. Наладьте взаимоотношения со 

своим ребенком, чтобы он чувствовал 

себя с вами спокойно и уверенно. 

- слушайте своего ребенка; 

- проводите вместе с ним как можно больше 

времени; 

- делитесь с ним своим опытом; 

- рассказывайте ему о своем детстве, 

победах и неудачах; 

- если в семье несколько детей, 

постарайтесь общаться не только со всеми 

вместе, но и уделяйте свое «безраздельное» 

внимание каждому из них в  отдельности. 

2. Следите за собой, особенно в те 

минуты, когда вы находитесь под 

действием стресса и вас легко вывести 

из равновесия. 

- отложите совместные дела с ребенком; 

- старайтесь не прикасаться к ребенку в 

минуты раздражения 

3. Если вы расстроены, то дети 

должны знать о вашем состоянии. 

- говорите детям прямо о своих чувствах, 

желаниях, потребностях: «Я очень 

расстроена, хочу побыть одна. Поиграй, 

пожалуйста, в соседней комнате» 

4. В те минуты, когда вы расстроены 

или разгневаны, сделайте для себя что-

нибудь приятное, что могло бы вас 

успокоить. 

- примите теплую ванну, душ; 

- выпейте чаю; 

- послушайте любимую музыку. 
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5. Старайтесь  предвидеть и 

предотвратить возможные 

неприятности, которые могут вызвать 

ваш гнев. 

- не давайте ребенку играть теми вещами, 

которыми дорожите; 

- не позволяйте выводить себя из 

равновесия; 

- научитесь предчувствовать наступление 

собственного эмоционального срыва и не 

допускайте этого, управляя собой и 

ситуацией. 

6. К некоторым особо важным 

событиям следует готовиться заранее. 

- изучайте силы и возможности своего 

ребенка; 

- если вам предстоит сделать первый визит 

(к врачу, в детский сад, школу), 

отрепетируйте все заранее. 

 

Факторы, которые могут свидетельствовать о высокой 

вероятности насилия над ребенком в семье: 

Ребенок Родители Семья 

- инвалидность (тяжелое 

хроническое заболевание, 

неизлечимая болезнь и т.п.); 

- недостатки внешности 

(уродства, родимые пятна, 

дети от межэтнических 

браков); 

- умственная отсталость, 

нарушение психического и 

физического развития; 

- дети, напоминающие 

внешностью или характером 

нелюбимого супруга; 

- молодость одного или 

обоих родителей; 

- низкий образовательный 

уровень; 

- неразвитость 

родительских навыков; 

- недостаточное развитие 

социальных навыков; 

- неадекватные 

социальные ожидания в 

отношении ребенка 

(предъявления ребенку 

требований, не 

- вдовство; 

- предразводная ситуация в 

семье; 

- нестабильные брачные 

отношения (частая смена 

партнеров); 

- насилия по отношению к 

супруге(у); 

- конфликтные отношения 

между супругами 

(партнерами); 

- повторный брак (отчим, 

мачеха); 
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-  дети, на первом году 

жизни, длительно 

разлученные с семьей, 

нежеланный ребенок; 

- ребенок, рожденный 

после смерти предыдущего 

ребенка; 

- недоношенные дети; 

- дети, живущие в 

многодетной семье с 

небольшим промежутком 

между рождениями 

(погодки); 

- несоответствие 

личности, пола ребенка 

ожиданием родителей; 

- плохой сон, энурез, 

энкопрез 

 

 

соответствующих его 

уровню развития или 

возможностям); 

- психические 

расстройства одного или 

обоих родителей 

(психические заболевания, 

злоупотребление 

алкоголем, 

наркотическими 

средствами); 

- судимость за 

насильственные действия; 

- перенесенное в детстве 

жестокое обращение; 

- тяжелое заболевание 

одного или обоих родителей; 

- потеря работы 

 

 

 

- многодетная семья; 

- неполная семья; 

- семья с низким 

материальным достатком; 

- нарушение 

взаимоотношений между 

родителями   

эмоциональных, 

сексуальных); 

- отсутствие единого 

подхода по вопросам 

воспитания ребенка; 

- межэтнические браки; 

- браки, заключенные 

представителями 

разных религиозных 

конфессий; 

- конфликт между 

родителями и ребенком; 

- семьи с авторитарным 

стилем воспитания 

 

Явные признаки жестокого обращения с детьми: 

• Следы побоев, истязаний, другого физического воздействия. 

• Следы сексуального насилия. 

• Запущенное состояние детей (педикулез, дистрофия и т.д.). 

• Отсутствие нормальных условий существования ребенка: 

антисанитарное состояние жилья, несоблюдение элементарных правил 

гигиены, отсутствие в доме спальных мест, постельных принадлежностей, 

одежды, пищи и иных предметов, соответствующих возрастным потребностям 
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детей и необходимых для ухода за ними. 

• Систематическое пьянство родителей, драки в присутствии ребенка, 

лишение его сна. Ребенка выгоняют из дома. 

• Асоциальное поведение ребенка: 

 ребенок пропускает занятия или не посещает школу; 

 ребенок побирается; 

 ребенок грязно или не по сезону одет. 

• Наличие какой- либо информации о фактах жестокого обращения с 

детьми. 

• Наличие информации о фактах вовлечения несовершеннолетних в 

употребление спиртных напитков и наркотических веществ. 

• Наличие информации о фактах вовлечения несовершеннолетних в 

преступную деятельность. 

Очевидные «внешние» признаки, на которые необходимо 

реагировать  специалистам учреждения: 

• асоциальное поведение ребенка; 

• ребенок пропускает занятия или не посещает школу; 

• у ребенка на теле травмы, следы насилия; 

• ребенок побирается; 

• ребенок грязно или не по сезону одет; 

• семья ведет асоциальный образ жизни и не заботится о ребенке; 

• наличие какой- либо информации о фактах жестокого обращения с 

детьми; 

• наличие информации о фактах вовлечения несовершеннолетних в 

употребление спиртных напитков и наркотических веществ; 

• наличие информации о фактах вовлечения несовершеннолетних в 

преступную деятельность. 

Алгоритм действий специалистов при выявлении жестокого 

обращения с детьми. 

1. При самостоятельном выявлении признаков насилия, жестокого 
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обращения либо применения насилия или жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетнего сотрудник учреждения социального обслуживания 

населения незамедлительно письменно информирует об этом руководителя 

учреждения. 

2. При поступлении информации, указанной в пункте 1 настоящего 

алгоритма, администрация учреждения социального обслуживания населения 

обеспечивает незамедлительное информирование этом прокуратуры, 

муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

органа опеки и попечительства по месту нахождения несовершеннолетнего, 

территориального органа внутренних дел, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего. 

3. Специалист учреждения социального обслуживания населения: 

участвует в комиссионном обследовании в отношении несовершеннолетнего 

и его семьи, в ходе которого проводит оценку и фиксирует состояние 

несовершеннолетнего, анализ причин и условий, способствовавших 

жестокому обращению; готовит первичное психологическое заключение и в 

течение 1 суток направляет его в муниципальную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; содействует родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего, органу опеки и попечительства, 

органу внутренних дел, иным субъектам системы профилактики в устройстве 

несовершеннолетнего в специализированное учреждение для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. 

Алгоритм деятельности специалистов учреждений в случае 

выявления признаков жестокого обращения с ребенком 

Каждый работник обязан немедленно письменно сообщить об этом 

руководителю учреждения. 

Руководитель самостоятельно, или по его поручению педагог (в 

присутствии психолога) проводит собеседование с родителями, которое 

протоколируется. 

Отдельно проводится беседа с ребенком в присутствии психолога. 
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При подтверждении признаков жестокого обращения с ребенком, 

письменно информируются прокуратура, органы социальной защиты, которые 

действуют в рамках своих должностных обязанностей. 

Органы опеки и попечительства - для решения вопроса о 

немедленном отобрании ребенка у родителей или у других лиц, на попечении 

которых он находится; 

Комиссию по делам несовершеннолетних и органы внутренних дел - 

для привлечения к ответственности лиц, допустивших жестокое обращение; о 

выявленном случае 

В случае явных физических или сексуальных признаков насилия 

руководитель учреждения обращается в органы здравоохранения – для 

медицинской оценки состояния ребенка и оказания медицинской помощи. 

В случаях выявления явных признаков жестокого обращения с детьми 

(в зависимости от степени воздействия на психологическое состояние и 

состояние здоровья ребенка) возможно несколько вариантов действий 

педагогов. 

Алгоритм действий специалистов учреждения в случае появления 

жалоб ребенка на насилие, а также при наличии травм специфического 

характера, позволяющих заподозрить факт насилия 

• Сообщить руководителю учреждения. 

• Показать ребенка врачу, при наличии необходимости оказания 

экстренной медицинской помощи, обеспечить ребенку эту помощь: вызвать 

«Скорую помощь», отвезти в травматологический пункт, сообщив об этом 

родителям или законным представителям ребенка (при невозможности 

связаться с родителями – специалисту отдела опеки и попечительства 

муниципального образования). 

• Сообщить родителям или опекунам (законным представителям) о 

наличие признаков насилия у ребенка, получить письменное объяснение от 

них. 

• При подтверждении предположения об имевшемся насилии 
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сообщить информацию (в виде письма) в органы внутренних дел, 

прокуратуру, отдел опеки и попечительства. 

• Принять меры по сопровождению семьи с целью предупреждения 

повторного насилия (например, при выявлении физических наказаний в семье) 

или по изъятию ребенка из семьи при обнаружении сексуального или 

физического насилия и невозможности гарантировать безопасность ребенка в 

дальнейшем. 

• При выявлении ситуаций, когда ребенка наказывают физически, с 

родителей берутся объяснения в письменном виде, предупреждение об 

уголовной ответственности, в дальнейшем – устанавливается контроль за 

физическим и психологическим состоянием ребенка (устанавливается 

внутришкольный контроль). 

• При неэффективности мер психолого-педагогического 

сопровождения, родители предупреждаются на Совете профилактики об 

ответственности за совершаемые действия. При неэффективности этих мер 

информация направляется в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

• В учреждении должна быть размещена в доступном для 

воспитанников и родителей месте информация о службах помощи 

пострадавшим от различных случаев насилия, координаты и информация 

работе КДН и ЗП, уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

• В учреждении необходимо организовать информирование детей о 

способах защиты и обеспечении собственной безопасности (информационные 

беседы «Что нужно знать, чтобы защитить себя», тренинги поведения в 

различных жизненных ситуациях, которые могут спровоцировать насилие и 

т.д.). 

Психическое (эмоционально дурное обращение) насилие, отсутствие 

заботы (пренебрежение основными потребностями ребенка) – эти два вида 

насилия, которые в большинстве случаев можно отнести к хроническим видам 

насилия. Исключение составляет эмоционально дурное обращение 
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(оскорбление, изгнание из дома или непускание домой, сообщение 

информации, которая оказывается психической травмой для ребенка) или 

другие действия, которые могут привести к опасным для жизни ребенка 

реакциям (суицидные реакции, уход из дома и др.). Эти ситуации могут 

рассматриваться как острые, на которые необходимо реагировать как на 

опасные для жизни и здоровья. В иных случаях эмоционально дурное 

обращение и пренебрежение основными потребностями ребенка носят 

хронический характер. 

Алгоритм действий специалистов учреждения в случае 

установления факта наличия острой ситуации психического насилия по 

отношению к ребенку 

• Оказать психологическую помощь ребенку, не оставлять его одного, 

без наблюдения взрослых до разрешения ситуации и приведения ребенка в 

адекватное психологическое состояние. 

• Сообщить родителям или другим законным представителям о 

состоянии ребенка. 

• Получить у родителей (законных представителей) разъяснения по 

поводу психологического состояния ребенка, опасного для его жизни и 

здоровья. 

• При адекватной реакции родителей сообщить координаты центров и 

учреждений, которые могут оказать помощь в данной ситуации; 

• Контролировать разрешение ситуации через контакт с родителем и/ 

или ребенком; 

• Разработать план действий по выводу ребенка из кризисной 

ситуации. 
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	Психолого-педагогическая характеристика агрессивного поведения несовершеннолетних
	Аутсайдер
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	• у него наблюдается пессимистичное настроение, может говорить о том, что боится ходить в школу или покончит жизнь самоубийством;
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	• группируется со старшими подростками;
	• в мгновение ока переходит от довольства к злобе;
	• злопамятен на мелкие обиды, вместо того, чтобы забывать их;
	Аутсайдер (1)
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	• как правило, потенциальными жертвами агрессии являются физически слабые, неспортивные юноши, девочки, которые одеваются беднее своих сверстниц;
	• хорошо ладит с учителями и плохо со сверстниками;
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	• манипулирует кругом друзей и знакомых, многие дети его боятся или заискивают перед ним;
	• может лгать или жульничать, чтобы избежать ответственности за свои действия;
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