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Методические рекомендации адресованы педагогическим работникам 

системы образования Пензенской области. Основная цель – повысить знания 

о профилактике жестокости и агрессивности в подростковой среде. 

Информация, представленная в методических рекомендациях может 

быть использована педагогическими работниками на родительских 

собраниях с целью повышения психолого-педагогической грамотности 

субъектов образовательных отношений. 
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Введение 

Подростковая жестокость – это тема, которая становится 

все актуальнее в России. С каждым годом фиксируется все больше случаев 

проявления жестокости среди подростков. Часто действия юношей 

и девушек просто непонятны, настолько они выходят за рамки разумного. 

В последнее время средства массовой информации все больше и больше 

публикуют информацию о ситуациях жестокого обращения, насилия, 

буллинга (травле) в образовательной среде. 

Насилие многолико и может проявляться в самых разнообразных 

формах: от клички и оскорбительного взгляда до убийства. Поэтому 

насилием является любое поведение, которое нарушает права другого. 

К тому же акт насилия имеет место даже в том случае, когда человек 

и не осознает этого. Дело в том, что дети и подростки зачастую не могут 

оценить поведение взрослых, поскольку не имеют достаточного опыта 

и знаний о своих правах. Например, если подросток вырос в семье, 

где приняты грубые оскорбления в адрес друг друга, то он принимает 

это как норму и вряд ли чувствует себя жертвой. 

 

Школьное насилие 

 

Школьное насилие подразделяется на эмоциональное и физическое. 

Эмоциональное насилие вызывает у жертвы эмоциональное 

напряжение, унижает его и снижает его самооценку. Виды эмоционального 

насилия: 

• насмешки, присвоение кличек, бесконечные замечания, 

необъективные оценки, высмеивание, унижение в присутствии других детей 

и пр.; 
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• отторжение, изоляция, отказ от общения с жертвой (с ребенком 

отказываются играть, заниматься, не хотят с ним сидеть за одной партой, 

не приглашают на дни рождения и т. д.). 

Под физическим насилием подразумевают применение физической 

силы по отношению к ученику, соученику, в результате чего возможно 

нанесение физической травмы. 

К физическому насилию относятся избиение, нанесение удара, шлепки, 

подзатыльники, порча и отнятие вещей и др. Обычно физическое 

и эмоциональное насилие сопутствуют друг другу. Насмешки 

и издевательства могут продолжаться длительное время, вызывая у жертвы 

травмирующие переживания. Жертвой может с гать любой ребенок, 

но обычно для этого выбирают того, кто слабее или как-то отличается 

от других. 

Существует еще одна классификация различных видов насилия. 

Физическое насилие – нанесение ребенку физических травм, 

различных телесных повреждений, которые причиняют ущерб здоровью 

ребенка, нарушают его развитие и лишают жизни. Физическое насилие 

включает также вовлечение ребенка в употребление наркотиков, алкоголя, 

дачу ему отравляющих веществ или медицинских препаратов, вызывающих 

одурманивание (например, снотворных, не прописанных врачом), а также 

попытки удушения или утопления ребенка. 

Сексуальное насилие или совращение – использование ребенка 

(мальчика или девочки) взрослым или другим ребенком для удовлетворения 

сексуальных потребностей или получения выгоды. К сексуальному 

развращению относятся также вовлечение ребенка в проституцию, 

порнобизнес, обнажение перед ребенком половых органов и ягодиц, 

подглядывание за ним, когда он этого не подозревает: во время раздевания, 

отправления естественных нужд. 

Психическое (эмоциональное) насилие – постоянное 

или периодическое словесное оскорбление ребенка, угрозы, унижение 
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его человеческого достоинства, обвинение его в том, в чем он не виноват, 

демонстрация нелюбви, неприязни к ребенку. К этому виду насилия 

относятся также постоянная ложь, обман ребенка (в результате чего 

он теряет доверие к взрослому), а также предъявляемые к ребенку 

требования, не соответствующие его возрастным возможностям. 

Пренебрежение интересами и нуждами ребенка - отсутствие должного 

обеспечения основных нужд и потребностей ребенка в пище, одежде, жилье, 

воспитании, образовании, медицинской помощи. Типичным примером 

пренебрежительного отношения к детям является оставление 

их без присмотра, что приводит к несчастным случаям, отравлениям, 

и другим опасным для жизни и здоровья ребенка последствиям. 

Как это ни прискорбно, но в школе в той или иной степени имеют 

место все эти виды. 

В условиях школы прямыми признаками психического насилия 

над учащимися считаются: 

 угрозы в адрес обучающегося; 

 преднамеренная изоляция обучающегося; 

 предъявление к обучающемуся чрезмерных требований, 

не соответствующих возрасту; 

 оскорбление и унижение достоинства; 

 систематическая необоснованная критика ребенка, выводящая 

его из душевного равновесия; 

 постоянная негативная характеристика обучающегося; 

демонстративно негативное отношение к обучающемуся. 

Наиболее часто жертвами школьного насилия становятся дети, 

имеющие: 

– физические недостатки – носящие очки, со сниженным слухом 

или с двигательными нарушениями (например, при ДЦП), то есть те, 

кто не может защитить себя; 
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– особенности поведения – замкнутые дети или дети с импульсивным 

поведением; 

– особенности внешности – рыжие волосы веснушки, оттопыренные 

уши, кривые ноги, особая форма готовы, вес тела (полнота 

или худоба) и т. д.; 

– неразвитые социальные навыки; 

– страх перед школой; 

– отсутствие опыта жизни в коллективе (домашние дети); 

– болезни – эпилепсию, тики и гиперкинезы, заикание, 

энурез (недержание мочи), энкопрез (недержание кала), нарушения речи – 

дислалия (косноязычие), дисграфия (нарушение письменной речи), 

дислексия (нарушение чтения), дискалькулия (нарушение способности 

к счету) и т. д.; 

– низкий интеллект и трудности в обучении. 

Школьное насилие оказывает на детей прямое и косвенное влияние. 

Во-первых, длительные школьные издевки сказываются на Я ребенка. 

Падает самооценка, он чувствует себя затравленным. Такой ребенок 

в дальнейшем пытается избегать отношений с другими людьми. Часто 

бывает и наоборот – другие дети избегают дружить с жертвами насилия, 

поскольку боятся, что сами станут жертвами, следуя логике: «Каков твой 

друг – таков и ты». В результате этого формирование дружеских отношений 

может стать проблемой для жертвы, а отверженность в школе нередко 

экстраполируется и на другие сферы социальных отношений. Такой ребенок 

и в дальнейшем может жить по «программе неудачника». 

Во-вторых, роль жертвы является причиной низкого статуса в группе, 

проблем в учебе и поведении. У такого ребенка выше риск развития 

нервно-психических и поведенческих расстройств. Для жертв школьного 

насилия чаще характерны невротические расстройства, депрессия, 

нарушения сна и аппетита, в худшем случае возможно формирование 

посттравматического синдрома. 
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В-третьих, у подростков школьное насилие вызывает нарушения 

в развитии идентичности. Длительный стресс порождает чувство 

безнадежности и безысходности, что, в свою очередь, является 

благоприятной почвой для возникновения мыслей о суициде. 

 

Жестокость подростка и ее причины 

 

Важно донести до подростка, что есть не только жертва и обидчик, 

есть еще соучастники – все те, кто бездействует. Те, кто просто смотрит 

или смущенно отводит глаза. У детей, проявляющих жестокость в своѐм 

поведении, отсутствуют ценностные ориентации, их примитивность, 

отсутствие увлечений, узость и неустойчивость интересов. У этих детей, 

как правило, низкий уровень интеллектуального развития, повышенная 

внушаемость, подражательность, недоразвитость нравственных 

представлений. Им присуща эмоциональная грубость, озлобленность, 

как против сверстников, так и против окружающих взрослых. У таких 

подростков наблюдается крайняя самооценка (либо максимально 

положительная, либо максимально отрицательная), повышенная 

тревожность, страх перед широкими социальными контактами, эгоцентризм, 

неумение находить выход из трудных ситуаций, преобладание защитных 

механизмов над другими механизмами, регулирующими поведение. Вместе 

с тем, среди агрессивных подростков и юношей встречаются и дети хорошо 

интеллектуально и социально развитые. У них агрессивность выступает 

средством поднятия престижа, демонстрация своей самостоятельности, 

взрослости. Часто такие подростки находятся по отношению к официальному 

руководству школы в некоторой оппозиции, выражающейся 

в их подчѐркнутой независимости от учителей. Они претендуют 

на неформальную, но более авторитетную власть, опираясь на свою 

реальную физическую силу. Привыкнув к тому, что уважения можно 

добиться лишь силой, подросток будет хамить, будет драться, издеваться 
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над одноклассниками. Иначе – потеря авторитета. Либо бьешь ты, либо бьют 

тебя. Многие школьные «авторитеты» не любят проявлять жестокость, 

но делать это приходится, чтобы не утратить позиций. Но всегда найдется 

и несколько одноклассников, которые будут поддерживать 

«культ жестокости». Как правило, эти подростки являются либо выходцами 

из «неблагополучных» семей, либо же детьми состоятельных родителей. 

И те, и другие привыкаю получать все, что им нужно, с помощью 

грубой силы. 

Акт жестокости направленный на личность слабее или младше 

(соответственно менее защищѐнную) – это не традиционный образ действия 

подростка, это проблемы внутреннего характера субъекта. Большей частью 

дети с такими наклонностями являются воспитанниками проблемной семьи 

или имеют опыт личностного унижения. Объектом их возмездия выступает 

не обидчик (он соответственно сильнее подростка), а индивид слабее, 

зачастую это дети младше, ниже по социальному статусу, 

Жестокость подростка – это черта личности, характеризующая 

как не способность замечать страдание других или производить действия, 

направленные нанести эти страдания.   

От родителей зависит, как неадекватно жестокое поведение ребенка 

они сумеют перенаправить в мирный тип поведения. В первую очередь 

зависит это от самого типа поведения взрослых, насколько 

они есть доброжелательными и миролюбивыми, насколько умеют совладать 

со своей жестокостью и агрессией. 

Итак, описывая одну из важных причин зарождения жестокости 

у подростка (воспитание в семье), следует сказать о нескольких 

направленностях воздействия. Равнодушие к проблемам ребенка, отсутствие 

поддержки способствует к формированию эмоционального вакуума 

у ребенка, который в последствие перерастает в неумение контролировать 

эмоции самостоятельно. В период подросткового возраста индивид 

испытывает серьезное эмоциональное и психологическое давление, поэтому 
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нуждается в понимании и поддержке особенно от близких ему людей. 

В ячейке общества с высоким социальным статусом, где нет нужды 

ни в одежде, ни в еде, он зачастую нуждается в заботе. 

Родители, которые увлечены работой, карьерным ростом, игнорируют 

потребности ребенка, откупаясь от него подарками или свободой действий. 

Важно развивать у подростка умение осознавать собственные чувства, 

контролировать их. Для этого примером стать обязаны сами родители, 

которые не должны прятать собственные эмоции, даже если это печаль 

или злость. Ребенок должен наглядно понимать, как определенные 

негативные проявления можно выразить более спокойно, не причиняя при 

этом вред другим и главное самому себе. Способность замечать и понимать 

эмоции своих детей позволяет родителям воспитывать и растить детей 

способных быть эмоционально открытыми, с умением проявлять чувство 

эмпатии, осознавать эмоциональную, физическую боль, которую 

они способны нанести другим. 

Противоположностью безразличия является «слепая», чрезмерная 

забота. Такая любовь родителей пренебрегает индивидуальностью ребенка 

желанием принимать решения самостоятельно. Принятие же решений 

самостоятельно способствует обучению самого подростка 

на своих же ошибках. Со временем ребенок, окруженный максимальной 

заботой, превращается в непослушного неуправляемого подростка 

с навязчивым желанием показать родителям свою самостоятельность, 

что он может делать, что ему угодно на свое усмотрение. Зачастую 

это выражается в жестоких действиях со сверстниками, с животными, 

реже с собой. 

Еще одной причиной возникновения жестокости подростка является 

среда его жизнедеятельности, то есть неблагополучность самой семьи. 

Если подросток с детства наблюдал, как в доме происходит насилие 

и жестокость. 

https://psihomed.com/zlost/
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Большое значение имеют и средства массовой информации, которые 

просто изобилуют жестокостью во всех ее проявлениях. Учитывая то, 

что психика ребенка крайне подвержена внешним влиянием, опасность 

жестокости на телевидении и в интернете очевидна. 

 

Профилактика подростковой жестокости 

 

Что родители могут сделать, чтобы их ребенок не проявлял жестокость 

по отношению к другим? Как ни банально звучит – подавать ему пример 

своим поведением. Разговаривать с ребенком, не игнорировать его проблемы, 

не злоупотреблять наказаниями, не требовать идеального 

поведения – вот некоторые правила. Подростку иногда бывает нужно 

выплеснуть энергию, пусть он это сделает без вреда для окружающих: 

на занятиях спортом, например. А еще ребенку с детства надо объяснить, 

что есть не только «я так хочу», но и обязанности, необходимость считаться 

с другими людьми. 

Как понять, что ваш ребенок – жертва жестокого поведения 

подростков? 

Если школьник постоянно подавлен, плохо спит, у него плохой 

аппетит, его вещи иногда испачканы и порваны, он не хочет идти в школу, 

то, скорее всего, проблема есть. Поговорите с ним. Хорошо, если ребенок 

доверяет родителям и расскажет обо всем. Если нет – вы не должны 

настаивать на ответах, пытайтесь помочь ему советом, проявите максимум 

доброжелательности. Подросток должен быть уверен, что вы на его стороне, 

что он может просить у вас помощи. Объясните, что рассказать об этой 

проблеме – не признак слабости, что вы сможете оказать адекватную 

помощь, что обсудите с ним пути решения и что это не «донос» 

на сверстников. Поймите, что ребенок боится, что вы можете ухудшить 

ситуацию. Ни в коем случае не говорите, что все его проблемы легко 
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решаемы, не отмахивайтесь от мелочей. Вы должны быть союзником, 

авторитетом, помощником. 

Школа – еще один этап воспитания личности школьника. 

Здесь влияние одноклассников, преподавателей имеют особое воздействие 

на развитие жестокости у ребенка. Зачастую конфликты с преподавателями, 

плюс колоссальная учебная нагрузка задевают и без того шаткую психику 

подростка. 

Феноменом возникновения подростковой жестокости может быть 

группа сверстников, в которую попадает ребенок. Неоднократно замечено, 

что вчера еще спокойный и уравновешенный школьник, сегодня избивает 

или «травит» какого-то ребенка. Изменения круга общения подростка 

с не самыми порядочными личностями, способствуют появлению желания 

у ребенка (даже послушного) доказать свою «крутость», 

дабы быть принятым. 

Предупреждение и профилактика жестокого поведения школьников 

в современном мире принимает не только социально-значимый характер, 

но и психологический. С целью наиболее результативного построения 

воспитательно-коррекционной системы профилактики подростковой 

жестокости, следует максимально углубиться в изучение личностных, 

психологических, педагогических, социальных факторов, которые 

обуславливают такие отклонения в действиях личности. 

Коррекции и профилактике асоциального поведения школьников 

в системе образования уделяется очень серьезное внимание. 

Проблема жестокости подростков считается наиболее рассматриваемой 

на родительских собраниях и педагогических советах, на заседаниях 

психологических служб школы. В большинстве образовательных заведений 

существуют специалисты, занимающиеся проблемными школьниками: 

психологическая служба, включающая психолога и социального педагога. 

Работа учителей и специалистов психологической службы направлена 

на профилактику и искоренение противозаконных действий, на исключение 
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необдуманных поступков, на предупреждение развития подростковой 

и детской жестокости. При всем развитии и квалифицированной помощи 

ученикам в школе – родители это главные люди, способные воспитать 

ребенка и выполнить важную миссию в их жизни, дабы не превратить своего 

ребенка в индивида с жестоким и агрессивным поведением. 

Психологи учебных заведений должны проводить работу не только 

с учениками, предрасположенными к жестокости, но и с их родителями, так 

же со всеми остальными школьниками, учителями. Только совместная 

работа, сориентированная на преодоление развития агрессивного и жесткого 

подведения среди подростков, является эффективной и действенной. 

 

Заключение 

 

Формирование безопасной среды учащихся – одно из особенных 

и основных заданий проведения коррекционных и профилактических 

действий по предупреждению насилия, а также выступит, как решение 

проблемы жестокости подростков, если таковая возникла. Это условия, 

при которых в школе максимально сниженные факторы, оказывающие 

большое влияние в развитие агрессии среди подростков и детей. 

Коллективно-творческая деятельность учеников школы позволяет сплотить 

весь коллектив, способствует адаптации новоприбывших учеников 

и учителей. 

Совместная деятельность школьников и учителей, направленная 

на создание атмосферы творчества, повышения уровня трудоспособности 

коллектива, обучает каждого школьника принимать решения 

самостоятельно, ответственно. Здоровая атмосфера отношений в школьном 

коллективе помогает снизить уровень тревожности и агрессивности, 

так же способствует развитию взаимопонимания и взаимоподдержки 

школьников любого возраста. 
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