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Аннотация 
В статье представлены научные знания о современном общеобразовательном учреждении, 

деятельность которого направлена на создание у участников образовательного процесса понимание 
личной и социальной благополучности. Однако, проблема школьного насилия становится все более 
актуальной. Современные школы, которые обязаны создать для обучающихся зону психологического 
комфорта и безопасной образовательной среды, все чаще сталкиваются с таким социальным явлением 
как буллинг. Травля одного ребенка буллером-ребенком (агрессором) или группой детей приобретает 
масштабное явление. Кроме того, насилие совершается и педагогами. Причин для совершения 
различных видов насилия множество. Это социальное благополучие/неблагополучие семьи, в которой 
проживает ребенок, физиологические характеристики, особенности когнитивного развития; 
сформированность у ребенка ценностных ориентиров, а также изменение социального ситуации 
развития ребенка и его ведущей деятельности. Часто дети, подвергшиеся школьной травли, являются 
жертвами и домашнего насилия. При этом, дети – жертвы домашнего насилия сами становятся 
школьными буллерами. Причиной агрессивного состояния ребенка является его собственный страх. 
Буллер боится сам стать жертвой насилия в образовательном учреждении. В работе доказывается тезис 
о том, что буллинг есть показатель неблагополучности образовательной среды современной школы, 
обосновываются виды буллинга, факторы формирования неблагополучной образовательной среды 
школы, предлагается совокупность технологий и методик, способствующих противодействию 
распространения данного явления в современной школе. 
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технологии. 
 

Введение 
Школа – это новый этап социализации ребенка в обществе. Насколько она пройдет успешно 

зависит, в том числе, и от руководителей, педагогов, сотрудников организации, в обязанности которых 
входит создание психологического комфорта и безопасной образовательной среды для обучающихся. 
Образовательное учреждения для ребенка является первым социальным институтом, в котором он 
может проявить себя как самостоятельная и независимая и разноплановая личность.  

Деятельность современной школы направлена на создание и развитее у участников 
образовательного процесса понимания личной и социальной благополучности, формирование 
комфортной и психологически безопасной образовательной среды/ экосреды школы и др.  Для этого 
необходимо установление благоприятной эмоциональной обстановке, которая бы способствовала 
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генерации успеха обучающихся; присутствие позитивного коммуникативного компонента, 
ориентированного на взаимопомощь в учебном коллективе, снижение уровня стрессовых ситуаций, а 
также возрастания позитивного морально-психологического климата. 

Соответственно, наличие в школе буллинга и моббинга является признаком неблагополучия 
образовательной среды организации. Несмотря на то, что школа должна являть собой зону комфорта и 
безопасности для детей, случаи буллинга и моббинга становятся частым отрицательным явлением в 
образовательных учреждениях.  В школьной среде агрессивные действия могут возникать между всеми 
участниками образовательного процесса. Буллером может стать и учитель, который в силу личной 
неприязни может травить ребенка. Однако бывают случаи, как и сам педагог становиться жертвой 
буллинга. Но чаще всего данное социальное явление распространенно между школьниками.  

Ребенок, которого «назначали» жертвой, чувствует свою социальную несостоятельность, 
находится в коммуникативной изоляции, у него снижается уровень самооценки.   

С такими детьми, как правило, одноклассники бояться дружить. Причина – страх быть в числе 
тех, кто подвергается травле и насилию. В школе жертвой буллинга может стать любой 
несовершеннолетний, но чаще всего ими становятся те, кто по какой-либо причине отличается от других 
детей: дети с ограниченными возможностями здоровья (носящие очки, имеющие слуховой аппарат, с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата); имеют поведенческие отклонения: замкнутые дети или 
дети с гиперактивным  поведением; имеющие внешние отличительные особенности: излишний вес или 
его недостаток, физиологические особенности строения тела;  слабые социальные навыки. 

 
Материалы и методы исследования 

В настоящее время общепризнанным является положение о том, что школьное насилие 
приобрело масштабное явление и вышло по уровню своей значимости с домашним насилием.  И чаще 
всего встречается психологическое насилие. Отечественными учеными (Волкова, 2013) представлены 
результаты исследования, в котором подтвердилась гипотеза, что этот вид насилия стало частым 
явлением в отношении детей как в семье, так и в образовательном учреждении: более половины детей 
(52 %) сообщили о том, что они подверглись психологическому насилию дома и около трети детей (36 
%) – в школе. 

Впервые феномен буллинга (как научное знание о школьном насилии) был описан в конце ХIХ– 
начале ХХ века. Ее изучением занимались многие западные специалисты, в том числе К. Д. Дьюкс, Д. 
Ольвеус, П. П. Хайнеманн, А. А. Пикас, Е. Е. Роланд (Ермолаева, 2015) и др. Среди современных 
отечественных специалистов, работающих в этом направлении можно отметить таких исследователей 
как А. И. Аверьянова (Аверьянов, 2013), О. Л. Глазмана (Глазман, 2009), Е. С. Илларионову 
(Илларионова, 2013) и др. 

Определение школьного насилия, широко используемое в современной практике, дается в 
работе Дэвида Лейна и Эндрю Миллера (Ермолаева, 2015). Они называют данное явление буллингом, 
т.е.  длительный процесс сознательного жестокого отношения, физического и (или) психического, со 
стороны одного или группы детей к другому ребёнку (другим детям). 

По мнению Е. Н. Волковой «школьное насилие» (school violence) – это институциональное 
насилие, включающее физическое, психическое, духовное, социально организованное воздействие на 
ребенка, которое понижает его нравственный, психический (т.е. моральный, коммуникативный) и 
жизненный статус (в том числе правовой, социальный), причиняя ему физические, душевные и духовные 
страдания, а также угроза такого воздействия (Колодей, 2007).  

Помимо буллинга, в образовательной среде встречается и другая категория «неуставных 
отношений» - моббинг, что означает «изводящие действия» на протяжении длительного периода и 
являются типичными для групп, участники которых различны как по возрасту, так и роду совместной 
деятельности. Впервые этот термин в своих исследованиях употребил Х. Лейманн (Колодей, 2009).  

Как правило, травля над ребенком начинается с начальной школы. К психолого-педагогическим 
причинам проявления буллинга и моббинга в отношении его можно отнести следующие факторы: 
социальное благополучие/неблагополучие семьи, в которой проживает ребенок, ее социальный статус; 
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группа здоровья (физиологические характеристики несовершеннолетнего), особенности когнитивного 
развития; сформированность у ребенка ценностных ориентиров, а также изменение социальной 
ситуации развития ребенка и его ведущей деятельности.  

С нашей точки зрения, формированию неблагополучной образовательной среды школы 
способствуют следующие факторы (Волкова, 2008): 

– минимальность выбора школы.  Территориальная приписка к образовательному 
учреждению не дает возможности выбирать другую муниципальную школу; 

– большие школьные коллективы располагают к насилию, и при этом существует меньшая 
вероятность того, что акт насилия будет выявлен на ранних стадиях или будет замечен вообще; 

– сложные взаимоотношения в преподавательской среде.  К сожалению, педагоги свое 
профессиональное «выгорание» зачастую вымещают на детей в виде агрессии. 

Дети, подверженные школьной травле, часто имеют депрессивные расстройства различной 
степени тяжести. Длительное нахождение в состоянии перманентного стресса приводит к чувству 
безнадежности и безысходности, и как следствие – приводит к мыслям о суициде. 

Насилие, совершаемое в отношении несовершеннолетних с использованием психолого-
педагогических технологий, может носить и групповой характер. Это явление наблюдается в детских 
общественных организациях, спортивных секциях, кружках, студиях и т. п. Поэтому подобные группы 
имеют следующие общие черты (Волкова, 2013):   

– доминантная власть лидера группы;   
– жесткая иерархия внутри группы;   
– жесткая дисциплина, обязательность требований вышестоящего члена группы для 

нижестоящих;  
– широкое использование ритуалов;  
– включение в систему тайных сексуальных контактов лидера, старших и младших 

подростков для укрепления авторитета лидера и его окружения; 
– активное привлечение в группу детей из неблагополучных семей, у которых отсутствуют 

доверительные отношения с родителями;  
– особые отношения, существующие в группе (жесткий контроль, закрытость, 

превознесение лидера), выдаются за педагогические новации и др. 
Буллинг превалирует в том обществе, где отсутствуют полностью или довольно слабо развиты 

моральные принципы, правила поведения, где контроль со стороны взрослых является недостаточным, 
сведен к минимуму (Семыкина, 2017). Доминирующим признаком буллинга является долговременная 
депривация ребенка его социальным окружением. Кроме того, домашнее насилие – благоприятная почва 
для буллинга в образовательном учреждении. Зачастую дети – жертвы домашнего насилия сами 
становятся агрессорами. Более 50% школьных агрессоров страдают от жестокого обращения в 
собственной семье (Каменщикова, 2018). Причиной агрессивного состояния ребенка является его 
собственный страх. Являясь жертвой в семье, буллер боится сам стать жертвой насилия в ином 
социальном институте. 

 
Результаты и обсуждение 

Современные отечественные ученые-исследователи Р.Р. Калинина и Д.Я. Грибанова выделяют 
следующие виды буллинга (Калинина, 2015): физический - совершаемое преднамеренное физическое 
насилие: толкание, пинки, удары руками, пощечины и др.;  вербальный – используется словесное 
запугивание, обзывание, угрозы, насмешки, оскорбления; социальный (или буллинг отношений) – 
распространение слухов и сплетен, преднамеренна социальная изоляция;  электронный (кибербуллинг) 
осуществляется через сети Интернета, посредством распространения о жертве агрессивных, порочащих 
сообщений, фото и видеоматериала в неприглядном виде, сплетен с целью нанесения психологической 
травмы или фрустрации жертве). 

Участниками буллинг-процесса считаются: агрессор, жертва и наблюдатели. Агрессорами, как 
правило, являются дети, которые обделены вниманием и уважением взрослых, у них не существуют 
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запреты и ограничения в действиях; всегда самоутверждаются за счет унижения других членов 
социальной группы в условиях массовки (наблюдателей), перед которой они могут показать своё 
превосходство и угрожающее поведение. Как правило, наблюдатели не вмешиваются в происходящее, 
оставляя жертву и буллера наедине. Такое поведение обусловлено тем, что любой из наблюдателей 
может оказаться на месте ребенка-жертвы. Именно это и заставляет их оставаться в стороне, не 
вмешиваясь в происходящие действия (Насилие, 2011). 

Для диагностики психологически нездоровой и некомфортной образовательной среды 
используют различные критерии. Наиболее обоснованными считаем следующие, предложенные 
профессором О. В. Коршуновой: интенсивность образовательной среды; характеристика эмоционально-
психологического климата; удовлетворенность, демократичность образовательной среды; содействие 
формированию познавательной мотивации (учебной, профессиональной, творческой), развитию 
познавательных интересов субъектов; удовлетворенность качеством образовательных услуг, 
предоставляемых образовательным учреждением и др. Для выявления «неуставных отношений» в 
общеобразовательных учреждениях возможно применение различных психолого-педагогических 
методик исследования. Например, беседа, «Рисунок несуществующего животного», социометрия 
(Карелин, 2007) и др. Социометрия представляет собой социально-психологический тест, помогающий 
определить характер взаимоотношений внутри исследуемой группы, а также отдельной личности в 
неформальной структуре отношений в ее ближайшем окружении, конкретизировать соотношения 
симпатий и антипатий в коллективе, частью которой является. Это помогает, обозначить место 
конкретного человека в данном сообществе, а также разобраться в его проблемах, связанных с 
коммуникацией.  

После выявления факта школьного насилия, необходимо начать плановую психолого-
педагогическую работу,  которая может быть проведена в рамках психолого-педагогической поддержки, 
а в более сложных ситуациях психолого-педагогической ресоциализации. Необходимо отметить, что в 
данную деятельность включается не только ребенок, но и семья, в которой он проживает. Для 
проведения работы на первом этапе составляется социальный паспорт семьи, в котором 
определяющими показателями будут являться психическое и социальное здоровье всех членов семьи, 
а также гармоничные/дисгармоничные детско-родительские отношения. В каждом конкретном случае 
подбирается штат специалистов из разных направлений социальной сферы для оказания адресной 
помощи ребенку и его семье: педагог, психолог, социальный работник, представитель 
правоохранительных и государственных органов, медработник. Вся это работа проводится в центрах 
социальной и психологической поддержки населения. Но начальный этап психолого-педагогической 
поддержки можно начать уже в образовательном учреждении, осуществляя сетевое взаимодействие со 
специалистами центра. 

В качестве коррекционной работы, проводимой в школе, можно использовать совокупность 
различных методик, направленных на формирование психического и социального здоровья ребенка, 
подвергшегося насильственным действиям: коллективная творческая деятельность; мероприятия, 
направленные на гармонизацию детско-родительских отношений (составление генеалогического древа 
и т.д.); мероприятия (тренинги), направленные на коррекцию агрессивного поведения («Учимся 
справляться с гневом», «Хорошо ли быть злым?», и т.д.); мероприятия (тренинги), направленные на 
развитие межличностных отношений «Внимание к окружающим людям», («Основные способы общения» 
и т.д.); мероприятия (тренинги), направленные на коррекцию уровня тревожности («Смена ритмов» и 
т.д.); мероприятия (тренинги), направленные на развитие эмоционально-волевой сферы 
(«Высвобождение гнева», «Узнавание эмоций», и т.д.) арт-терапия. 

По мнению А. Носовой (Носова, 2014) занятия по арт-терапии необходимо выстраивать таким 
образом, чтобы у участников проводимой работы формировались понимание полярной агрессивности 
поведения, ценностные ориентации, коммуникативные навыки, чувство целостности коллективизма. 
Используя эту методику, можно «излечивать» личность через рисунок, пение, театральную 
деятельность. 
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Заключение 
Положительный результат дают мероприятия на сплочение детей, где каждый может 

попробовать себя в качестве самостоятельного участника, а потом как часть команды. Привлечение к 
работе педагогического состава, членов родительского комитета имеет не только положительное 
педагогическое воздействие на ситуацию, то и дает ощущение защищенности жертве насильственных 
действий. 

На основная работа по недопущения возникновения буллинга и моббинга в образовательных 
учреждениях является профилактика этих отрицательных социальных явлений. Она направлена, в 
первую очередь, на формирование качественно новых личностных факторов обучающегося, в том числе 
ценностных ориентиров, навыков социального взаимодействия, умение справляться с агрессией и 
стрессовой ситуацией (Олвеус, 2011). 

Присутствие в школе буллинга является показателем неблагополучности образовательной 
среды, в которой находятся обучающиеся. Предложенные нами в работе технологии и методики, 
способствуют противодействию распространения данного явления в современной школе и 
формированию психологического комфорта и безопасной образовательной среды для обучающихся. 
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Abstract 
The article presents scientific knowledge about a modern educational institution, whose activities are 

aimed at creating an understanding of personal and social well-being among the participants in the educational 
process. However, the problem of school violence is becoming more and more urgent. Modern schools, which 
are obliged to create a zone of psychological comfort and a safe educational environment for students, are 
increasingly faced with such a social phenomenon as bullying. The bullying of one child by a bully-child 
(aggressor) or a group of children is becoming a large-scale phenomenon. In addition, violence is committed by 
teachers. The reasons for committing various types of violence are many. This is the social well-being / 
disadvantage of the family in which the child lives, physiological characteristics, features of cognitive 
development; the formation of value orientations in the child, as well as a change in the social situation of the 
development of the child and his leading activity. Often children who are bullied at school are also victims of 
domestic violence. At the same time, children who are victims of domestic violence themselves become school 
bullies. The reason for the aggressive state of the child is his own fear. Buller is afraid of becoming a victim of 
violence in an educational institution. The paper proves the thesis that bullying is an indicator of the dysfunctional 
educational environment of a modern school, substantiates the types of bullying, factors in the formation of a 
dysfunctional educational environment in a school, and proposes a set of technologies and methods that help 
counteract the spread of this phenomenon in a modern school. 
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