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Аннотация. В статье, основанной на   результатах социально-педагогического 
исследования, характеризуется деятельность школьного социального педагога по 
предупреждению и коррекции агрессивных  проявлений обучающихся. Обосновывается 
системообразующая роль социального педагога в структуре психологической службы 
общеобразовательной организации.  Рассматриваются формы и методы его взаимодействия 
со специалистами, входящими в состав психологической службы школы; с обучающимися-
агрессорами и жертвами агрессивных проявлений; с педагогами, столкнувшимися с этой 
проблемой; с родителями, чей ребенок проявил агрессию или стал жертвой такого поведения 
сверстников.
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Результаты социально-педагогических ис-
следований, проведенных в 2021 г. проект-
ной группой «Профилактика агрессии в об-
разовательной среде»1 Института изучения 
детства, семьи и воспитания РАО с целью 
изучения состояния профилактической ра-
боты в образовательных организациях, вы-
явления форм и видов агрессивного поведе-
ния обучающихся разных возрастных групп, 
показали, что наиболее распространенными 
формами такого поведения являются  бул-
линг, физическая, вербальная и кибера-
грессия.  В связи с этим актуализировалась 
необходимость создания в образователь-
ных учреждениях психологической службы. 
Сегодня прослеживается позитивная тен-
денция: в половине из 104 обследованных 
общеобразовательных организаций данная 
служба действует и набирает силу. 

Анализ многовекторной воспитательно-
профилактической деятельности школь-

ного социального педагога позволяет гово-
рить о его системообразующей роли в реа-
лизации на практике основных принципов 
функционирования психологической служ-
бы: гуманизма, индивидуализированной 
поддержки обучающихся, межведомствен-
ного взаимодействия; командной работы 
классных руководителей, педагога-психо-
лога, социального педагога; субъектности 
всех участников образовательного процес-
са; системной работы школы с родителями; 
использования ресурсов общественной 
среды в воспитательно-профилактической 
работе со школьниками и родителями. 

Задачи социального педагога опреде-
лены в его квалификационных характе-
ристиках в Профессиональном стандарте 
«Специалист в области воспитания». Этот 
специалист является транслятором (ини-
циатором) культурной нормы открытых, 
доверительных, партнерских взаимоотно-
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шений между взрослым и ребенком; по-
могает ученику развивать способность к 
эмпатии, усвоению принципа ответствен-
ности за собственные поступки, рефлексии 
как механизму познания себя и отношений 
к себе [1]. Главная цель его деятельности – 
проектирование и реализация совместно 
с учителями мер по формированию гума-
нистически ориентированной образова-
тельной среды, которая является мощным 
фактором социализации обучающихся и 
в которой априори не должно быть места 
агрессивным проявлениям. Не менее зна-
чима работа по гармонизации межличност-
ных отношений,  построению доброжела-
тельного общения в школьном коллективе, 
классах. Это минимизирует риск агрессив-
ных проявлений, позволяет создать усло-
вия для хорошего психологического кли-
мата в образовательной организации, раз-
вить поддерживающие отношения между 
субъектами образовательного процесса. 

Специфика профессиональной деятель-
ности школьного социального педагога за-
ключаются в сочетании динамики и стати-
ки, педагогической и социальной работы, 
психологизации социально-педагогиче-
ской деятельности. Динамический харак-
тер работы выражается в ориентированно-
сти на постоянно возникающие проблемы 
социума и личности.  Статичность ей при-
дают такие приоритетные направления, 
как сопровождение процесса социализа-
ции  обучающихся в образовательной сре-
де, оказание им  социально-педагогической 
поддержки; работа с семьями; социально-
педагогическая помощь детям и родите-
лям, находящимся в трудной жизненной  и 
социально опасной ситуации; организация 
взаимодействия  школы с субъектами вос-
питания и профилактики  ближайшего со-
циума; обеспечение реализации и защиты 
прав обучающихся в процессе образования. 

Актуальными  проблемами являются 
профилактика и коррекция  агрессивно-
го поведения детей и подростков. Для их 
решения социальный педагог должен обе-

спечить  обучающимся социально-педаго-
гическую поддержку в конфликтной ситу-
ации, в осмыслении собственных действий 
в ситуации агрессии, проявляемой другими 
учеником или группой учащихся; в само-
реализации в школьной среде, преодоле-
нии своей неуспешности, деструктивного 
поведения; в разрешении  конфликтных 
ситуаций в школе и дома; устранении  при-
чин агрессии. Также к задачам, которые он 
решает, относятся: обучение школьников 
социально полезным навыкам; профилак-
тика девиантного поведения, социальных 
вредностей (табакокурение, употребление 
психоактивных веществ и др.); организа-
ция досуга детей с девиациями; социально-
педагогическая помощь семьям учащихся, 
находящихся в трудной жизненной и соци-
ально опасной ситуации [2].

Этот специалист выполняет многообраз-
ные социальные роли: 

– воспитателя –  реализует формы и ме-
тоды опосредствованного воспитательного 
влияния на ученика, его родителей, бли-
жайшее социальное окружение; заботит-
ся   о целенаправленном формировании у 
школьников эмпатии, милосердия, добро-
желательности;

 – организатора – стремится обеспечить 
согласованное взаимодействие всех субъек-
тов превентивной и коррекционной работы 
(инспектора по делам несовершеннолетних, 
закрепленного за школой; родителей, спе-
циалистов социальных служб) с обучающи-
мися с отклонениями в поведении;  

– посредника –  устанавливает взаимодей-
ствие между учеником и учителем, класс-
ным руководителем и родителями, школой 
и специалистами служб сопровождения, 
ребенком с отклонениями в поведении и 
родителями (особенно социально неблаго-
получными), добиваясь взаимопонимания 
и мотивации на изменения в жизни; 

– семейного консультанта – осущест-
вляет постоянную системную работу с се-
мьями обучающихся, прежде всего, группы 
риска (в этом его главное предназначение и 
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отличие от учителя-предметника, классно-
го руководителя);   

– адвоката – выступает при необходи-
мости в суде, защищая права ребенка в си-
туации лишения родителей родительских 
прав.

Социальный педагог не подменяет дея-
тельность других специалистов, а допол-
няет ее, расширяя возможности школы во 
взаимодействии с родителями и социокуль-
турными объектами социума, обеспечивая 
педагогическое влияние образовательной 
организации на социум.   Он корректиру-
ет стратегию внеурочной работы классов, 
школы в соответствии с социально-педа-
гогическими проблемами обучающихся, 
психологическими особенностями ребенка 
(детей), выявленными в ходе диагностиче-
ских исследований. 

В целом школьный социальный педагог 
помогает классным руководителям, со-
действуя решению социальных проблем, 
которые тормозят обучение и воспитание 
школьников, негативно влияют на их пове-
дение, а также оказывает помощь родите-
лям, корректируя их дисфункциональные 
методы воспитания, убеждая их, помогая 
им реализовать правильные методы вос-
питания ребенка, находящегося в условиях 
неблагополучной семьи. 

Бесспорно, за все, что происходит в шко-
ле, отвечает директор, от его позиции во 
многом зависит уровень профилактиче-
ской работы [3]. Но, говоря о роли соци-
ального педагога в работе психологической 
службы по профилактике агрессивного по-
ведения в образовательной среде, мы име-
ем в виду ответственность этого специали-
ста за выполнение функций, которые пре-
вращают такую работу в систему.  

Так, диагностическую функцию он реа-
лизует совместно с психологом, классными 
руководителями, используя социально-пе-
дагогические, социологические и психоло-
гические методы диагностики. Выполняя 
посредническую функцию, обеспечивает 
взаимопонимание и согласованность дей-

ствий ребенка и других образовательных 
субъектов в преодолении агрессивных про-
явлений. В реализации функции социально-
педагогической поддержки  также участвуют 
нуждающиеся в помощи взрослого уче-
ники, независимо от их роли в конфликте  
(агрессора, жертвы, наблюдателя агрессии, 
последователя агрессора,  защитника жерт-
вы). Не менее значима и воcпитательная 
функция, предполагающая воспитание у 
обучающихся эмпатии, культуры поведе-
ния, речевой культуры. Образовательная 
функция направлена на формирование у 
школьников умения контролировать свои 
агрессивные импульсы, справляться с силь-
ными негативными эмоциями, правильно 
вести себя в случае агрессии других, обу-
чение конструктивному бесконфликтному 
взаимодействию и др. В системе профи-
лактической работы социальный педагог 
выполняет функцию социально-педагогиче-
ской помощи семьям, особенно дисфункци-
ональным, дети из которых часто бывают 
агрессивны. При выполнении охранно-за-
щитной функции он осуществляет защиту 
прав и интересов учащихся; содействует в 
трудоустройстве, обеспечении жильем, по-
собиями, пенсиями, оформлении сберега-
тельных вкладов, использовании ценных 
бумаг детям-сиротам и оставшимся без по-
печения родителей. 

Опытный и хорошо профессионально 
подготовленный социальный педагог знает 
основные правила работы по предупрежде-
нию и коррекции агрессивных проявлений у 
школьников.

•  Агрессия обучающегося может быть и 
единичным случаем, и регулярно повторя-
ющейся формой девиации, и негативным, и 
позитивным явлением. Каждый из случаев 
требует индивидуального подхода к ребен-
ку и поиска эффективных методов решения 
проблемы.

•  Нельзя использовать одни и те же ме-
тоды профилактики и коррекции для уча-
щихся начальных классов, среднего звена и 
старшеклассников. Необходимо учитывать 
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многие факторы: возрастные и психоло-
гические особенности обучающегося, его 
психологическое состояние; особенности 
характера, семейную ситуацию; этнокуль-
турные особенности среды, в которой вос-
питывается ребенок.

•  В буллинг (травлю), как правило, во-
влечена группа детей, в которой каждый 
выполняет свою роль: агрессора, жертвы,  
последователя агрессора, защитника жерт-
вы, наблюдателя [3]. С каждым из участни-
ков этого явления должен индивидуально 
поработать социальный педагог, объяснив 
ребенку суть занятой им позиции, послед-
ствия его поведения. 

•  Школьная травля имеет тяжелые за-
тяжные последствия для всей вовлеченной 
группы, поэтому при взаимодействии с 
классом (или разновозрастной группой) не-
достаточно формального поиска и наказа-
ния ви новных – важна комплексная работа 
со всеми детьми, тщательный разбор моти-
вов и ошибок всех участников конфликта 
[4].

•  Если ребенок, попавший в конфликтную 
ситуацию, независимо от роли, которую он 
в ней выполняет, не получает помощи и 
поддержки от классного руководителя, со-
циального педагога, учителей, руководства 
школы, и социальная справедливость не 
восстанавливается, то он приобретает край-
не негативный жизненный опыт, который 
будет помнить долго, иногда – всю жизнь; 

•  Если постоянные агрессивные прояв-
ления, травля остаются безнаказанными, то 
психологические установки детей-агрессо-
ров закрепляются еще прочнее, оправдыва-
ется вседозволенность, что в будущем может 
привести к развитию у них криминальных 
наклонностей. 

Школьный социальный педагог ведет со 
школьниками и родителями соответствую-
щую его должностным обязанностям про-
филактическую работу двух видов: превен-
тивную и коррекционную.

 Превентивная профилактическая  рабо-
та включает меры по недопущению случа-

ев агрессивных проявлений, раннее выяв-
ление у обучающихся поведенческих про-
блем. При этом используются следующие 
методы: информирования, просвещения 
субъектов образовательных отношений, 
родителей по проблемам социально при-
емлемого и девиантного поведения (предо-
ставляется информация, которая меняет их 
сознание); коллективного анализа (органи-
зуется коллективный ответ на актуальный 
вопрос); переубеждения (дети получают 
убедительные аргументы, вовлекаются в 
критический анализ своих поступков). 

Применяются традиционные воспи-
тательные методы и методы опосредо-
ванного  воспитательного воздействия, 
направленные на создание хорошей пси-
хологической атмосферы в классе, школе;  
формирование гуманной образовательной 
среды;  воспитание у обучающихся эмпа-
тии, нравственных качеств; развитие под-
держивающих отношений в классе, школе 
и др. С детьми проводятся доверительные 
беседы-диалоги (о социально приемлемом 
и неприемлемом поведении, последстви-
ях травли для всех участников конфликта 
и др.), в ходе которых внимание учеников 
обращается на агрессивные действия, ар-
гументированно объясняется недопусти-
мость буллинга в коллективе, оценивается 
его воздействие на каждого конфликту-
ющего. Педагог помогает воспитанникам 
выявить источник напряжения, справить-
ся с сильными эмоциями, договаривает-
ся с ними о правилах поведения в школе, 
недопустимости агрессии. Организуя обу-
чающие внеурочные занятия, учит детей 
навыкам конструктивного общения, уме-
нию контролировать свои агрессивные 
импульсы, выстраивать личные границы 
и защищать их здоровыми способами; рас-
познавать психологические манипуляции   
сверстников и защищаться от них.  В про-
цессе индивидуальной и групповой работы 
с обучающимися закрепляет у них навыки 
сдержанности, бесконфликтного общения, 
рефлексии своего поведения; стремится пе-
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ренаправить отрицательную энергию в фи-
зическое или культурное действие, не допу-
стить, чтобы агрессивность превратилась в 
отрицательную черту характера у ребенка, 
склонного к постоянным агрессивным про-
явлениям. 

Коррекционная работа с учеником, со-
вершившим действия агрессивного харак-
тера, а также с его ближайшим окружением 
проводится совместно с классным руково-
дителем, педагогом-психологом, медицин-
ским работником, инспектором по делам 
несовершеннолетних, родителями.  В числе 
методов коррекции: убеждение; переключе-
ние (с девиантного на социально приемле-
мое поведение посредством занятости де-
тей и подростков трудом, учебой, спортом, 
общественной деятельностью и т.д.); изуче-
ние воспитанника и его семьи, ближайшего 
окружения, детского коллектива; внушение 
и самовнушение; коррекция через труд; за-
нятия по интересам путем рациональной 
организации детского коллектива, воспи-
тание в классе, в семье. 

Коррекции агрессивного поведения 
школьника предшествует работа социаль-
ного педагога с информацией, которая мо-
жет поступить от учителя, родителя, детей, 
представителя общественности. Педагог 
совместно с другими специалистами служ-
бы  начинает оперативно реагировать на 
ситуацию: в ходе индивидуальной беседы 
устанавливает с учащимся доверительные 
отношения, затем приступает к   выявле-
нию   причин его агрессивного поведения.  
Если же это групповая агрессия, травля, то 
выявляются ее зачинщики, при необходи-
мости проводится беседа с другими участ-
никами конфликта, ситуация обсуждается 
с педагогом-психологом, классным руково-
дителем, учителем-предметником, родите-
лями. Вместе с коллегами социальный пе-
дагог составляет план решения проблемы, 
определяются способы помощи ребенку, 
которые будут реализованы в контексте 

2 Этим наблюдением с нами поделился опытный социальный педагог.

своих обязанностей. Для каждого слу-
чая агрессивного поведения специалисты 
службы намечают план действий, который 
претворяют в жизнь совместными согласо-
ванными и продуманными действиями [5]. 

Сталкиваясь с агрессивным поведением 
школьников, социальный педагог знает, 
что в каждом случае оно имеет свою причи-
ну. Например, один из двух постоянно де-
рущихся подростков хочет таким способом 
привлечь к себе внимание, а другой – вы-
местить на одноклассниках обиду на разве-
денных родителей2. Среди подростков, упо-
требляющих ненормативные выражения, 
один так защищается от физически более 
сильных одноклассников, а другой просто 
подражает тому, что слышит и видит во-
круг. Но оба испытывают напряжение и 
просто не знают другого способа справить-
ся с этим состоянием. 

Любое агрессивное или плохое поведе-
ние– знак, сигнал внутреннего дискомфор-
та. Задача социального педагога – разо-
браться в причинах и помочь воспитаннику 
справиться с ситуацией социально прием-
лемым образом. Иногда стоит просто ус-
лышать и понять ученика, иногда изменить 
что-то в своем отношении к нему, иногда 
научить другим способам самовыражения. 
Но никогда не следует просто подавлять в 
ребенке то, что взрослым не нравится.

Проводя индивидуальную работу со 
школьниками, проявившими агрессию, 
социальный педагог одному ученику по-
могает контролировать себя и справлять-
ся со вспышками гнева, ярости, злости, 
агрессии, конфликтностью и недоброже-
лательностью, объясняет причины недопу-
стимости и неприемлемости агрессивного 
поведения; другому – обеспечивает участие 
в занятиях по реабилитационной програм-
ме. Кто-то из детей становится объектом 
индивидуального патронажа, кто-то – объ-
ектом социально-педагогического сопро-
вождения неблагополучной семьи, в ко-
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торой воспитывается. Некоторым детям, 
проявившим агрессию, достаточно одного 
разговора с социальным педагогом, чтобы, 
рассказав о мотивах своего поступка, быть 
понятыми и осознать неприемлемость та-
кого поведения.  Другим   нужна помощь в 
виде длительного   сопровождения. 

Разъяснительные беседы, встречи с ро-
дителями и другими членами семьи,  во-
влечение обучающихся с отклонениями в 
поведении в занятия по воспитательным 
программам (внеурочной деятельности, 
детского общественного объединения, 
школьного дополнительного образования 
и др.) или реабилитационным програм-
мам, которые реализуются в школе или в 
структурах  по месту жительства ребенка; 
помощь  этим детям в  содержательном 
проведении досуга – таковы некоторые ме-
тоды работы социального педагога с обуча-
ющимся с отклонениями в поведении. 

Когда ребенок-жертва является в классе 
изгоем, то социальный педагог или, по его 
совету, классный руководитель могут рас-
крыть одноклассникам достоинства этого 
ребенка, рассказать истории знаменито-
стей, которых дразнили, напомнить сказку 
Г.Х.Андерсена  «Гадкий утенок»3.

Если причина агрессивных проявлений – 
в неразвитости у школьника позитивных 
интересов, в отсутствии досуговой заня-
тости, тогда социальный педагог озадачи-
вается его вовлечением в содержательный 
досуг, выявлением тех видов деятельности, 
которые ученику интересны. Можно пред-
ложить воспитаннику различные кружки, 
секции, занятия творчеством или спортом, 
участие в познавательных, развлекатель-
ных и трудовых акциях, которые проходят 
в школе, структурах по месту жительства, 
в организациях дополнительного образо-
вания детей. Если причиной агрессивных 
проявлений является состояние здоровья, 
то обеспечивается взаимодействие семьи с 

3 Сказка изучается на уроке литературного чтения в 3 классе, некоторые дети могут быть 
знакомы с ее содержанием и раньше.

медицинскими учреждениями, проводит-
ся работа с учащимися, в ходе которой им 
объясняется недопустимость негативного 
отношения к однокласснику. 

Если причины агрессии кроются в прово-
кационном поведении взрослых (учителей, 
родителей), то социальный педагог прово-
дит индивидуальную работу с каждым из 
участников конфликта, а затем организует 
встречу примирения.

При такой причине, как неблагоприят-
ная обстановка в семье, социальный педа-
гог «запускает» программу социально-педа-
гогической поддержки и помощи семье, на-
чиная со встречи с родителями в домашних 
условиях до вмешательства в семейный со-
циум [5]. Взрослые не всегда положительно 
относятся к тому, что они сами, их жизнь, 
поведение станут предметом пристального 
внимания и анализа посторонних людей, 
поэтому общение с ними должно побудить 
к взаимодействию, убеждению в реальной 
возможности социальной поддержки ре-
бенка.

Нужно позаботиться о создании благо-
приятного или хотя бы оптимального фона 
отношений с семьей. Задача заключается в 
том, чтобы вызвать у семьи положительные 
установки на сотрудничество и пояснить 
его цели, для этого с ней устанавливается 
доверительный контакт. Главное – помочь 
родителям сделать собственный выбор, а 
не навязывать им свое решение проблемы. 
В ходе общения педагог выясняет отноше-
ние взрослых к агрессивному поведению 
ребенка, старается понять, в чем его при-
чины, определить, какая нужна помощь. 

Особое внимание социальный педагог 
уделяет семьям группы риска, в частности, 
тем, в которых царит холодное, отстранен-
ное общение друг с другом и с детьми, где 
властность (либо  жестокость) одного из 
родителей  становится причиной агрессив-
ного поведения в школе или приводит ре-
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бенка к роли жертвы. Среди потенциальных 
подопечных социального педагога – родите-
ли, по своей природе склонные к отклоня-
ющемуся поведению (они неисправимы), 
а также и те взрослые, которых к такому 
поведению толкают жизненные обстоя-
тельства – бедность, безработица, тяжелая 
семейная атмосфера, насилие со стороны 
близких. У них аморальность, агрессия, 
алкоголизация выступают свое образной 
альтернативой тяжелой рутинной жизни, 
граничащей с нищетой. В результате ряда 
встреч-бесед с родителями социальный 
педагог должен попытаться постепенно 
довести до их сознания необходимость из-
менений и в собственном поведении,  и в  
отношении к ребенку, его поведению; во-
влечь их в процесс  изменений, коррекции 
агрессивного поведения [5]. 

Школьный социальный педагог прово-
дит «работу над ошибками»: по возможно-
сти выявляет и устраняет факторы, кото-
рые сделали ученика либо агрессором, либо 
мишенью для нападок сверстников, либо 
наблюдателем, либо пассивным или актив-
ным защитником жертвы, либо пассивным 
или активным защитником агрессора. Он 
помогает воспитаннику   выработать стра-
тегию поведения для улучшения взаимоот-
ношений со сверстниками, прорабатывает 
его социальные страхи и комплексы, вы-
ясняет причины высокой или низкой са-
мооценки и других факторов риска. Выбор 
методов работы во многом зависит от воз-
раста школьника, особенностей ситуации 
его жизнедеятельности, состояния здоро-
вья, ситуации в его семье. 

Социальный педагог пользуется различ-
ными формами индивидуальной (беседы, 
патронаж, индивидуальное сопровожде-
ние обучающегося, консультации) и груп-
повой работы (акции, проектная работа, 

4 Это возможно, когда руководство образовательной организации, специалисты социаль-
но-психологической службы приняли решение о разработке и реализации социально-пе-
дагогической программы предупреждения и педагогической коррекции агрессивного по-
ведения.

тренинги, диспуты, обсуждения, «моз-
говой штурм», беседы, встречи, лекции, 
презентации, классные часы, обучающие 
семинары и др.); применяет трудо-, арт-, 
библиотерапию и др.; игры (ролевые, ими-
тационные, подвижные и др.); тесты, ан-
кеты, интервью и др.; просмотр и обсуж-
дение фильмов, книг; конкурсы,  смотры, 
праздники.

Социальный педагог с высокой квалифи-
кацией (опыт работы, хорошая професси-
ональная подготовка) может разработать 
программу предупреждения и коррекции 
агрессивного поведения школьников в об-
разовательной среде4 либо реализовать в 
работе с ними такую программу, применяя 
конкретные технологии, проводя  опреде-
ленные мероприятия. 

Представим некоторые виды таких про-
филактических мероприятий и техноло-
гии. 

Организация обсуждения проблемы в 
классе. С целью актуализации проблемы 
агрессивного поведения в детской среде 
социальный педагог с согласия и при под-
держке классного руководителя может ор-
ганизовать ее обсуждение с учащимися 5–9 
классов на классных часах, тематических 
беседах. Вместе с детьми выработать пра-
вила поведения против агрессии, с кото-
рыми постепенно можно ознакомить всех 
членов школьного коллектива.

Инициатива социального педагога. С це-
лью информирования педагогов о фактах 
агрессивного поведения можно в крупной 
школе реализовать идею «сигнальных пун-
ктов» – ящиков для сообщений. Так, в од-
ной из школ в течение трех месяцев на такой 
ящик поступило 57 письменных сообщений 
от детей, 35 из которых реально представля-
ли собой сообщения о фактах агрессивного 
поведения, что позволило спланировать бо-
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лее конкретно работу по предупреждению, 
а главное – коррекции агрессивного поведе-
ния [6].

Организация постоянно действующего 
практикума для педагогов. Социальный 
педагог может стать организатором прак-
тикума, обучающего учителей: приемам 
воспитательных воздействий на учеников, 
проявляющих агрессию, провоцирующих 
конфликтные ситуации на уроках; методам 
коррекции агрессивных проявлений; спосо-
бам распознавания первичных признаков 
неблагополучия, наркомании, токсикома-
нии, ранней алкоголизации; обмену опытом 
работы по профилактике поведенческих 
отклонений школьников, работе с родите-
лями.

Организация работы по просвещению 
родителей. Подготовленный социальный 
педагог может организовывать тренинги 
для родителей, проявляющих агрессию в се-
мье: «Я контролирую гнев», «Агрессия под 
контролем», «Тренинг эффективности ро-
дителей» (программа Т.Гордона); постоян-
но действующий семинар в форме живого 
заинтересованного разговора, активными 
участниками которого выступают и специ-
алисты,  и родители.

Работа со случаем. Приведем пример, ис-
пользованный в работе студентки второго 
курса Воронежского государственного пе-
дагогического университета Алины А. 

Иван, ученик четвертого класса, постоян-
но обзывал свою одноклассницу Ольгу, бил ее 
на переменах, забирал у нее вещи, на уроках 
дергал за косички. Учителя подумали, что 
мальчик хочет добиться внимания одно-
классницы, потому что она ему нравится. 
Но, как оказалось, Иван не хотел сидеть 
с Олей за одной партой и даже учиться в 
одном классе из-за того, что она не давала 
ему списывать (девочка была отличницей). 
Как-то раз после уроков, когда все пошли 
домой, мальчик поджидал Олю у магазина 
и толкнул так, что она упала и ударилась 
головой и коленкой; из коленки пошла кровь, 
а голова очень сильно заболела. Подруга от-

вела Олю домой. Девочка пролежала дома 
весь вечер и не сделала уроки, а на следую-
щий день она рассказала учительнице о 
том, что с ней произошло. 

Классный руководитель пригласил соци-
ального педагога на урок с целью наблюде-
ния за взаимодействием учеников, их пове-
дением на перемене. Было принято решение 
провести родительское собрание и узнать, 
как Иван ведет себя в общественных ме-
стах, при встрече с друзьями, наблюдалось 
ли у него ранее подобное поведение. Также 
с ним была проведена индивидуальная бе-
седа. В ходе анкетирования мальчика было 
обнаружено, что отец бил маму на глазах 
у сына. С ребенком индивидуально работал 
классный руководитель, затем социальный 
педагог. Специалисты провели не одну разъ-
яснительную беседу, держали поведение 
Ивана под контролем. Мальчик перестал 
агрессивно себя вести, во всяком случае, в 
школе.

В заключение сделаем ряд выводов. Про-
блема агрессивных проявлений со сторо-
ны всех субъектов образовательного про-
цесса (педагоги, обучающиеся, родители) 
достаточно актуальна для общеобразова-
тельных организаций. Зафиксированные 
виды агрессивного поведения указывают 
на  острые социальные проблемы совре-
менных детей, требующие от школы реа-
лизации превентивно-профилактических 
и коррекционно-профилактических мер. 
Агрессивные проявления характерны для 
обучающихся разных возрастных групп, 
что требует реализации возрастного под-
хода в профилактике детской агрессии. 

В качестве основного механизма профи-
лактики агрессивных проявлений следует 
рассматривать командную работу педаго-
гов в структуре психологической службы, 
которая должна стать организующим и ко-
ординирующим центром профилактической 
коррекционной работы с детьми, имеющими 
отклонения поведении, и их родителями [9]. 

В школьной воспитательно-профилакти-
ческой работе важен акцент на расширение 
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включенности педагогов, обучающихся и их 
родителей в деятельность по профилактике 
агрессивных проявлений, на распростране-
ние педагогического влияния школы на со-
циум, на активизацию работы с родителями 
по усилению их контроля за занятиями детей 
в социальных сетях.

Как показывает практика, методы воспи-
тательно-профилактической работы школь-
ного социального педагога с обучающимися, 
родителями, педагогами, проявляющими 
агрессию, зависят от ряда факторов: психо-
логической атмосферы в учебном заведении; 
стиля руководства коллективом, характера 
отношений в школьном коллективе; особен-
ностей ситуации жизнедеятельности агрессо-
ра, состояния его здоровья, психологических 
особенностей и др. [7; 8; 9].

Главное в работе социального педагога с 
детьми, проявившими агрессивные действия 
или ставшими жертвами агрессивных про-
явлений, – понимание состояния каждого 
ребенка, причин его поведения, оказание ему 
помощи, поддержки; предоставление ему 
возможности почувствовать защищенность 
со стороны значимого взрослого, сверстни-
ков. Он должен помочь воспитаннику ос-
мыслить свои проблемы и вместе с ним, его 
родителями (законными предствителями) по 
возможности их решить.
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Abstract. The article, based on the results of socio-pedagogical research, on the example of the 
activities of a school social teacher for the prevention and correction of aggressive manifestations 
of students, substantiates his system-forming role in the structure of the psychological service of a 
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general education organization. The forms and methods of his interaction with specialists who are 
part of the psychological service of the school are considered; with students who are aggressors and 
victims of aggressive manifestations; with teachers who are faced with this problem; with parents 
whose child has shown aggression or has become a victim of such behavior of peers. In conclusion, 
conclusions are drawn based on the results of the study.

Key words. School social pedagogue, teacher-psychologist, classroom teachers, educational 
organization, students, psychological service, prevention, educational and preventive work, aggressive 
behavior, cyber aggression, bullying.
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