
ШКОЛЬНЫЙ БУЛЛИНГ: ПОЧЕМУ ОДНИ ДЕТИ ТРАВЯТ 

ДРУГИХ 

 

Что такое буллинг в школе 

Буллинг (от английского bullying — «запугивание», «издевательство», 

«травля») — это агрессия одних детей против других, когда имеют место 

неравенство сил и жертва показывает, как сильно её это задевает. 

Буллинг не всегда выражается в физическом нападении. Чаще 

происходит психологическое насилие в форме: 

 словесной травли (оскорбления, злые и непристойные шутки, 

насмешки и прочее); 

 распространения слухов и сплетен; 

 бойкота (одна из самых опасных форм буллинга, так как чаще 

остальных приводит к суициду). 

Виды буллинга 

Физическая агрессия: Включает в себя толкание, пихание, пинки и 

удары – может также приобретать форму жестокого физического насилия. В 

крайних случаях может применяться оружие, например ножи. Такое 

поведение чаще встречается среди мальчиков, чем среди девочек. 



Словесный буллинг: В этом случае оружием служит голос. Может 

существовать в форме обидного имени (клички), с которым постоянно 

обращаются к одному человеку, тем самым раня, оскорбляя и унижая его. 

Этот вид буллинга зачастую направлен на те жертвы, которые имеют 

заметные отличия в физической внешности, акценте или особенностях голоса 

и высокую или низкую академическую успеваемость. Обзывания могут 

также принимать форму намеков по поводу предполагаемой половой 

ориентации ученика. (Использование анонимных телефонных звонков – 

очень распространённая форма словесного буллинга, при котором жертвами 

могут стать не только ученики, но даже учителя). 

Запугивание: Основывается на использовании очень агрессивного 

языка тела и интонации голоса, чтобы заставить жертву делать то, что он/она 

не желает делать. Мимика или "взгляд" хулигана может выражать агрессию 

и/или неприязнь. Угрозы также используются для того, чтобы подорвать 

уверенность жертвы. 

Изоляция: Инициатором использования этого метода, как правило, 

является хулиган. Жертва намеренно изолируется, изгоняется либо 

игнорируется частью класса или всем классом. Это может сопровождаться 

распространением записок, нашёптыванием оскорблений, которые могут 

быть услышаны жертвой, либо унизительными надписями на доске или в 

общественных местах. 

Вымогательство: В этом случае от жертвы требуют деньги и угрожают, 

если он/она не отдаёт их немедленно. Могут вымогаться также завтраки, 

талоны или деньги на обед. Жертву также могут принуждать воровать 

имущество для хулигана. Такая тактика используется исключительно для 

возложения вины на жертву. 

Повреждение имущества: Хулиган может сосредоточить внимание на 

имуществе жертвы. В результате могут быть повреждены, украдены или 

спрятаны одежда, учебники или другие личные вещи. 



Конкретные формы и способы буллинга постоянно меняются. 

Современные технологии создают благоприятные возможности для такого 

негативного явления, как запугивание и издевательство с использованием 

интернета, мобильного телефона и других технологических ресурсов. Это 

явление значительно опаснее того, с чем мы имели дело лишь поколение 

назад. Оно получило название «кибербуллинг». 

Кто такой буллер 

Буллеры — это дети, которые выступают агрессорами. Хотя в процессе 

буллинга они находятся в позиции силы, на деле буллерам тоже приходится 

несладко. Причиной такого поведения чаще всего являются проблемы в 

семье. 

Кто участвует в школьном буллинге 

Буллинг наиболее распространён в начальной и средней школе. К 10–

11 классам на фоне процессов созревания мозговых структур и способности у 

подростков к саморегуляции он постепенно сходит на нет. 

Если в коллективе началась травля, сложно не включиться. В буллинге 

много ролей. Три основные: булли (придумывают и возглавляют 

издевательства), наблюдатели (вроде в стороне от конфликта, но всё равно 

одобряют либо осуждают агрессоров) и жертва. 

 

Распределение ролей участников и наблюдателей конфликта 



К сожалению, в ситуации буллинга бесполезно занимать отстранённую 

позицию. Даже если нападкам подвергается только один одноклассник и 

вашего ребёнка «это не касается», наблюдатели получают не меньшую, а 

порой и большую травматизацию. 

В психологии даже есть термин «травма наблюдателя». Часто ребёнок 

не может самостоятельно справиться с опытом наблюдения за 

продолжающимся насилием. Буллинг причиняет ущерб психическому 

здоровью не только жертвы, но и детей, которые находятся в позиции 

безмолвных свидетелей. 

Психология участников буллинга: зачинщики, преследователи, 

жертвы и наблюдатели. 

Каждая драма предполагает четкое распределение ролей. В ситуации 

травли всегда есть зачинщики, жертвы и, конечно, преследователи — 

основная масса детей, которая под руководством зачинщиков осуществляет 

травлю. Иногда в классе присутствуют и нейтральные наблюдатели, которые 

не отличаются от преследователей, так как своим молчанием они поощряют 

травлю, никак ей не препятствуя. 

Бывает, что среди одноклассников находятся и защитники жертвы. 

Иногда появление защитника способно в корне изменить ситуацию 

(особенно если защитников несколько или с их мнением в классе считаются) 

— большинство преследователей оставляют изгоя в покое, конфликт сходит 

на нет в самом начале. 

Но довольно часто защитник изгоя и сам становится изгоем. Например, 

если, подчиняясь воле учителя, ребенок вынужден сидеть за одной партой с 

изгоем, то он может постепенно стать объектом насмешек, если только не 

начнет активно принимать участие в травле соседа по парте. 

Зачинщики. Обычно один-два человека в классе становятся 

инициаторами травли. Им по каким-то причинам не понравился кто-то из 

одноклассников и они начинают его дразнить, задирать, осмеивать, 

демонстративно избегать, не принимать в игры. 



Процесс отвержения начинается очень рано: уже во второй или третьей 

четверти в первом классе становится ясно, кто стал изгоем, а кто является 

инициатором его травли. Мальчики бывают инициаторами травли как 

мальчиков, так и девочек, а девочки чаще всего нападают на девочек (в 

случае травли мальчика либо просто разделяют общую точку зрения, либо 

даже начинают защищать изгоя). 

Чаще всего в основе преследования лежит стремление 

самоутвердиться, выделиться. Очень редко травля — это результат личной 

мести. 

Знаменитый норвежский психолог Дэн Олвеус, отметил их следующие 

типичные черты, несмотря на то, что подобные черты характера могут 

встретиться и у детей, не являющихся инициаторами школьного буллинга. 

Что же это за дети? 

 Это дети, уверенные в том «господствуя» и подчиняя, гораздо 

легче будет добиться своих целей; 

 Не умеющие сочувствовать своим жертвам; 

 Физически сильные мальчики; 

 Легко возбудимые и очень импульсивные, с агрессивным 

поведением. 

 Желающими быть в центре внимания; 

 Уверенные в своём превосходстве над жертвой; 

 С высоким уровнем притязаний; 

 Мечтающие быть лидерами в классе; 

 Агрессивные дети, «нуждающиеся» для своего самоутверждения 

в жертве; 

 Дети не признающие компромиссы; 

 Со слабым самоконтролем; 

 Интуитивно чувствующие, какие одноклассники не будут 

оказывать им сопротивление. 

Итак, инициаторами травли могут стать: 



 активные, общительные дети, претендующие на роль лидера в 

классе; 

 агрессивные дети, нашедшие для самоутверждения безответную 

жертву; 

 дети, стремящиеся любой ценой быть в центре внимания; 

 дети, привыкшие относиться к окружающим с чувством 

превосходства, делящие всех на «своих» и «чужих» (подобный шовинизм 

или снобизм является результатом соответствующего семейного 

воспитания); 

 эгоцентрики, не умеющие сочувствовать окружающим, ставить 

себя на место других; 

 максималисты, не желающие идти на компромиссы дети 

(особенно в подростковом возрасте). 

Преследователи. Как уже говорилось, зачинщиками травли становятся 

несколько человек, все остальные являются их последователями. Они с 

удовольствием смеются над неудачами изгоя, прячут его вещи в туалете, 

подхватывают обидные прозвища, не упускают случая его толкнуть, 

оскорбить или демонстративно игнорируют и не желают принимать его в 

свои игры. Почему же добрые и отзывчивые по отношению к своим близким 

дети становятся тиранами для не сделавшего ничего плохого лично им 

сверстника? 

Во-первых, большинство ребят подчиняются так называемому 

стадному чувству: «Все пошли, и я пошел, все толкали, и я толкнул». 

Ребенок не задумывается над происходящим, он просто участвует в общем 

веселье. Ему в голову не приходит, что чувствует в этот момент жертва, как 

ей больно, обидно и страшно. 

Во-вторых, некоторые делают это в надежде заслужить лидера класса. 

В-третьих, кое-кто принимает участие в травле от скуки, ради 

развлечения (они с тем же восторгом будут пинать мяч или играть в салки). 



В-четвертых, часть детей активно травят изгоя из страха оказаться в 

таком же положении или просто не решаются пойти против большинства. 

Наконец, небольшой процент преследователей таким образом 

самоутверждается, берет реванш за свои неудачи в чем-то. У них недостает 

энергии, чтобы стать зачинщиками, но они охотно подхватывают чужую 

инициативу. Чаще всего это дети, которых третируют во дворе, обижают 

старшие, жестоко наказывают родители, они неуспешны в учебе и не 

вызывают особых симпатий у одноклассников. Например, Рыжий из повести 

В.К.Железникова «Чучело» кривляется и паясничает, издевается над тем, 

кого выберут остальные, чтобы самому не стать объектом насмешек со 

стороны одноклассников. «Все орут, и он орет, все бьют, и он бьет, если ему 

даже не хочется». 

Можно выделить следующие психологические характеристики детей, 

становящихся преследователями: 

 Несамостоятельны, легко поддаются влиянию окружающих, 

безынициативны. 

 Конформисты, всегда стремятся следовать правилам, неким 

стандартам (очень прилежны и законопослушны во всем, что касается 

школьных правил). 

 Не склонны признавать свою ответственность за происходящее 

(чаще всего считают виноватыми других). 

 Часто подвержены жесткому контролю со стороны старших (их 

родители очень требовательны, склонны применять физические наказания). 

 Эгоцентричны, не умеют ставить себя на место другого. Не 

склонны задумываться о последствиях своего поведения (в беседах часто 

говорят: «Я и не подумал об этом»). 

 Неуверенны в себе, очень дорожат «дружбой», оказанным 

доверием со стороны лидеров класса (в социометрических исследованиях 

получают наименьшее количество выборов, нет взаимных выборов ни с кем 

из класса). 



 Трусливы и озлоблены. Ещё один аспект подростковой 

жестокости, который имеет связь с естественными законами возрастной 

психологии – это жестокость, проявляющаяся в группе. Даже взрослый в 

толпе начинает вести себя несвойственным для него образом, подчас вопреки 

своим собственным нравственным принципам. В определенных условиях 

человек, не склонный к насилию, может неожиданно продемонстрировать 

жестокость. По закону толпы происходит общее снижение интеллекта, 

снимается личная ответственность за содеянное. При этом мы знаем, что 

подростку чрезвычайно важно принадлежать группе сверстников, а страх 

оказаться вне группы, самому стать объектом насмешек сверстников может 

ситуативно толкать подростка на соучастие в действиях группы. При 

последующем разбирательстве один на один в кабинете психолога участники 

таких инцидентов зачастую выглядят достаточно растерянно, некоторые 

действительно не могут понять, как смогли оказаться участниками 

коллективных жестоких выходок. 

Жертвы. Жертвами буллинга, как правило, но не всегда, становятся 

дети чувствительные и не способные постоять за себя. Не те дети, которым 

не свойственно агрессивное поведение, как часто думают, а дети, которые 

лишены настойчивости, не умеют демонстрировать уверенность и отстаивать 

ее. Самая вероятная жертва – ученик, который старается сделать вид, что его 

не задевает оскорбление или жестокая шутка, но лицо выдает его (оно 

краснеет или становится очень напряженным, на глазах могут появиться 

слезы). Дети, которые не могут спрятать своей незащищенности, могут 

спровоцировать повторение инцидента со стороны агрессора-властолюбца. 

Исследования Дэна Олвеуса позволяют выделить два типа жертв: 

Первая: не могущие скрыть слабости (дети, физически слабые, неуверенные, 

эмоционально реагирующие дети, тревожные, а также такие, которые 

предпочитают общество учителей обществу сверстников). Вторая: дети, 

невольно провоцирующие негативное к себе отношение. Ко второй 

категории относятся неадекватно (слишком бурно) реагирующие на 



провокации (так, что их поведение вызывает насмешки у зрителей), 

неприятные в общении дети из-за дурных привычек (например, неряшливые), 

а также дети, вызывающие активную неприязнь взрослых. Бывает и так, что 

учитель сам выделяет в коллективе неугодного ученика и, унижая его 

публично, задает нормы допустимого поведения для школьников. 

Рассмотрим типы отвергаемых детей, которые чаще всего 

подвергаются нападкам. 

«Любимчик». Еще Януш Корчак в своей книге «Педагогическое 

наследие» (1991) писал, что дети не любят тех сверстников, которых 

выделяет учитель или воспитатель. Особенно если они не могут понять, чем 

«любимчик» лучше их. Например, взрослые, зная о нелегкой судьбе своего 

подопечного, жалеют его и берут под свое покровительство и защиту, 

обрекая на одиночество и оскорбления со стороны одноклассников, которым 

не известна причина такого отношения. 

«Прилипала». Такие дети буквально виснут на людях, захватывая их 

физически, чтобы почувствовать себя в большей безопасности. Эти дети 

очень трепетно относятся к проявленному к ним вниманию и сочувствию. 

Любой сверстник, оказавший им поддержку, подсказавший что-то, 

поделившийся чем-то, сразу же возводится в ранг «лучшего друга». Это 

довольно тяжелое бремя, так как отверженные дети могут быть весьма 

навязчивыми. Устав от избытка внимания и благодарности со стороны 

отверженного, сочувствующий может перейти в стан преследователей. И на 

новые попытки сблизиться, таким образом, отвечают агрессией. Ребенок же 

не умеет общаться иным способом и часто рад даже агрессивному вниманию 

со стороны окружающих. Американский психолог Вайолет Оклендер в книге 

«Окна в мир ребёнка» пишет, что подобная назойливость является 

результатом чувства незащищенности ребенка. 

«Шут» или «козел отпущения». Такой ребёнок легковозбудимый, 

вспыльчивый и очень неуверенный в себе. Может часто драться с 

одноклассниками, потому что очень навязчиво и эмоционально стремится 



включиться в их игры. Отчаявшись привлечь к себе внимание, выбирает 

тактику классного шута. На уроках он выкрикивает разные шутки, ребята 

смеются. Постепенно любое его слово вызывает смех в классе. Со временем 

такой ребёнок становится чем-то вроде козла отпущения: его обвиняют во 

всех неудачах класса, сваливают на него все проделки. 

Ребенок, избравший подобную тактику поведения, как бы 

предупреждает нападки со стороны окружающих. Его перестают 

воспринимать всерьез и поэтому особо не обижают. А он, слыша смех 

одноклассников, не чувствует себя в изоляции. Самое опасное в выбранной 

тактике то, что изжить однажды сложившуюся репутацию «шута» 

практически невозможно. 

Есть еще два типа детей, которых никто специально не обижает, не 

дразнит, над ними не издеваются, но их отвергают, они одиноки в своем 

классе. 

Озлобленные. Некоторые дети, не сумев установить контакт с 

одноклассниками, начинают вести себя так, будто мстят окружающим за 

свои неудачи. 

Непопулярные. Такой ребенок не умеет инициировать общение, он 

застенчив, не знает, как привлечь внимание одноклассников, поэтому его не 

замечают, с ним никто не играет. Нередко это бывает, когда ребенок пришел 

в уже сложившийся коллектив или часто пропускает школу. К такому 

ребенку никто не бросится радостно при встрече после каникул, никто не 

заметит, что его нет в классе. Это ранит не меньше, чем травля. Один 

второклассник говорил: «Они со мной даже не здороваются!». 

Наблюдатели. В школьной ситуации буллинга основная масса детей – 

наблюдатели. И они также нуждаются в серьезной помощи для осмысления 

полученного опыта. Все зрители, очевидцы буллинга, будь то учащиеся, 

учителя, технический персонал или «чужие родители», даже если они не 

вмешиваются и не реагируют, конечно, испытывают большое 

психологическое давление. Очевидцы буллинга часто испытывают страх в 



школе, а также чувство, характерное для травматиков – беспомощность 

перед лицом насилия. Даже если оно направлено не на них непосредственно. 

Они даже могут испытывать чувство вины из-за того, что не вступились или, 

в некоторых случаях, из-за то, что они присоединились к буллингу. Все это 

может постепенно изменить школьные отношения и нормы, сделать их 

циничными и безжалостными по отношению к жертвам. Эти последствия для 

зрителей-очевидцев делают процесс противостояния буллингу в данной 

школе очень сильно осложненным. 

Что делать, если ребёнок стал жертвой буллинга 

Жертвой буллинга может стать абсолютно любой ребёнок, вне 

зависимости от благополучности семьи, заботы родителей и уровня развития. 

Важно, чтобы взрослые не оставляли без внимания случаи травли, даже если 

агрессия (пока) не направлена на их детей. 

Как распознать буллинг и чем он опасен 

Если ребёнок стал жертвой, но не рассказывает об этом напрямую, о 

травле можно догадаться по другим физическим и психологическим 

признакам: 

 беспричинные боли в животе и груди; 

 нежелание идти в школу и плохая успеваемость; 

 нервный тик, энурез; 

 печальный вид, беспокойство, тревожность; 

 нарушенный сон, кошмары; 

 длительное подавленное состояние; 

 участившиеся простуды и другие заболевания; 

 склонность к уединению, нежелание общаться; 

 проблемы с аппетитом; 

 излишняя уступчивость и осторожность. 

Школьная травля имеет самые неприятные последствия для всех 

участников. Ученики, подвергающиеся буллингу, пребывают в депрессии, 



склонны к развитию психических расстройств и нередко предпринимают 

попытки самоубийства. 

Дети-агрессоры испытывают проблемы со школьной успеваемостью, 

приобретают криминальные наклонности и вынуждают педагогический 

коллектив заниматься поддержанием дисциплины вместо ведения уроков. 

Очевидцы травли зачастую испытывают страх оказаться на месте 

жертвы и могут присоединиться к буллерам. Либо испытывают чувство вины 

за своё невмешательство и получают травму наблюдателя. Таким образом, 

школьные издевательства подрывают всю систему образования, провоцируя 

общее напряжение, отчуждение и жестокость. 

Как бороться с буллингом 

Подростковый буллинг — проблема, для решения которой требуется 

комплексный подход. С травлей в школе должен разбираться не ребёнок в 

одиночку, а все стороны — родители, учитель и сам школьник. Главный 

совет для тех, кто столкнулся с буллингом, — как можно скорее получить 

консультацию специалиста. Но давайте рассмотрим, как действовать каждой 

из сторон. 

Действия участников образовательного процесса, в случае 

буллинга 

Почему нужно заниматься буллингом? 

 Описаны негативные последствия как непосредственные, так и 

отсроченные, для буллеров и жертв. 

 Меняет климат группы (ОУ). 

 Негативно влияет на тех учеников, которые являются 

наблюдателями. 

 Жертвы буллинга могут совершить суицид. 

Факторы, способствующие буллингу в образовательном учреждении - 

- Отсутствие контроля за поведением на переменах и в «горячих 

точках»: туалетах, раздевалках, столовой, укромных углах и т.д. 



- Позиция безразличия в отношении насилия со стороны сверстников, 

они не знают, что делать и не верят, что можно помочь. 

- Равнодушие как установка педагогов. 

Что делать? (3 уровня работы) 

1. Изменить правила ОУ в отношении случаев буллинга и неуклонно 

выполнять принятые правила. 

Принцип: Ни один случай буллинга не остается безнаказанным. 

2. Научить педагогов, прежде всего, классных руководителей, 

программам работы со случаями буллинга в классе. 

Принцип: Раннее вмешательство предпочтительно. 

3. Включить в план работы психолога систематическую работу с 

жертвами буллинга и их родителями. 

Принцип: Ученик не должен остаться один на один с насилием. 

Что не считается эффективным? (Чего не делать) 

 Переложить всю ответственность на психолога. 

 Переадресовать проблему родителям. 

 Провести мероприятие, акцию – вообще что-либо 

единовременное и краткосрочное. 

 Отправлять участников (жертву и буллера) к директору, 

требовать от буллера извинений. 

 Рекомендовать жертве не обращать внимания. 

Что делать психологу? 

 Рассказать о буллинге администрации и педагогическому 

коллективу. 

 Выслушать мнение каждого педагога и занять согласованную 

позицию в отношении противостояния буллингу. 

 Помочь педагогам оформить позицию в конкретные правила и 

санкции. 

 Помочь администрации в создании специального органа: 

антибуллингового комитета или совета справедливости. 



Как правильно работать с родителями? 

 Не передавать им всю ответственность. 

 Не звонить, пока у вас не сложился какой-то конкретный план 

(родители буллера редко могут помочь, родители жертвы не должны 

чувствовать ваше бессилие). 

 Рассказывать на собраниях у буллинге и позиции ОУ заранее. 

 Применять методику «Без обвинений» с участием родителей. 

Как правильно работать с педагогами? 

 Рассказать о буллинге, научить распознавать маркеры буллинга. 

 Побудить каждого занять личную позицию. 

 Рассказать о действиях учителей, которые невольно могут 

спровоцировать буллинг. 

 Рассказать, что им делать. 

 Практиковать, вести регулярную супервизионную группу по 

данной проблеме. 

Действия педагогов 

1. Не игнорировать, не преуменьшать значение. Если в ОУ пришли 

к общему пониманию и соглашению о том, что буллинг является 

проявлением насилия, то тогда даже у тех, кто не является прямыми 

участниками, повышается восприимчивость к ситуациям буллинга и 

появляется способность адекватно реагировать. 

2. Занять позицию. Если педагогу стало известно о случае буллинга, 

или он стал свидетелем такого случая, он должен занять ясную и 

недвусмысленную позицию и попытаться добиться того, чтобы, по меньшей 

мере, «наблюдатели», а, по возможности, и сам буллер также изменили свою 

позицию в отношении происходящего, а также объяснить им, каковы 

психологические последствия для жертвы в этой ситуации. 

3. Разговор с группой. Обсудить с ребятами в группе случай 

буллинга. Такой разговор лишит ситуацию насилия покрова «тайны», 

сделает ее явной для всех, поможет разрешить конфликтную ситуацию, 



вместе обсудить имеющиеся правила против буллинга или выработать 

новые. При этом активно используется потенциал тех школьников, которые 

ведут себя позитивно. 

4. Проинформировать педагогический коллектив. Педагогический 

коллектив должен знать о случае буллинга и взять ситуацию под контроль. В 

особо трудных случаях необходимо обратиться за помощью извне, например, 

в комиссию по делам несовершеннолетних, центр психологического 

консультирования, в Совет отцов и т.д. 

5. Пригласить родителей для беседы. Важно как можно раньше 

привлечь родителей, обсудить с ним, какие есть (или могут быть) тревожные 

сигналы, свидетельствующие о буллинге, и какими могут и должны быть 

стратегии реагирования. 

Распознавать буллинг по первым же признакам. 

 Группа детей стоят плотным кольцом, озираются, возбужденно 

что-то обсуждают, чувствуется агрессия. 

 Ученик приходит в класс в потрепанном виде: разорванная, 

испачканная одежда, синяки, ссадины – следы драки. 

 Ученик на всех переменах один. 

 Послушный ребенок вдруг начал опаздывать в школу или сидеть 

в классе после уроков, чего-то выжидая. 

 С кем-то из учеников никто не хочет сидеть, он всегда один 

выполняет задания в малых группах. 

 Группа детей после уроков ждет кого-то на школьном дворе. 

 В столовой кто-то покупает на свои деньги еду для другого. 

 Те, кто сильнее физически или старше, постоянно просят 

«слабых» дать позвонить по их телефону. 

Действия на уровне образовательного учреждения 

I. Повышение уровня коммуникативной культуры в ОУ: учить всех, как 

обходиться с буллингом (улучшать взаимодействие между детьми и 

взрослыми в ОУ) 



Повышение квалификации администрации ОУ по вопросу 

предотвращения буллинга. В ОУ должны быть разработаны правила 

поведения для всех учащихся, столкнувшихся с буллингом: что делать, куда 

идти, кому и в какой форме заявить. Заявление о факте провокации, 

оскорбления, физического насилия, вымогательства, угроз и т.д. должно быть 

сделано обязательно. В ОУ также создается Антибуллинговый 

комитет/Этический комитет, Совет Отцов, Совет справедливости и т.п. 

 

Повышение квалификации администрации по созданию позитивной 

атмосферы ОУ. 

II. Совершенствование компетенций противодействия властолюбивому 

поведению у педагогического и технического персонала ОУ 

Педагоги должны уметь распознавать потенциальных жертв буллинга и 

быть бдительными. 

Учащиеся, которые подвергаются агрессии, должны иметь право 

рассчитывать на поддержку со стороны учителей, когда речь идет о 

буллинге. 

Педагоги должны научиться распознавать властолюбцев и отличать 

степень выраженности агрессивного поведения (злостный ли агрессор этот 

ученик). 

Педагоги должны научиться конструктивно конфронтировать с 

агрессией. 

III. Формирование у учащихся конструктивного поведения на случай 

буллинга в их адрес 

Что делать ребёнку 

Ребёнок в силу возраста не может сам защититься от буллинга. Это 

работа взрослых. Однако есть базовые вещи, которые взрослые должны 

объяснить ему для профилактики конфликтов: 

Учащиеся должны уметь и быть готовы: 



1. Рассказывать о случаях буллинга взрослым, которым доверяешь, 

— правильно, это не стукачество. 

2. Нужно укреплять самооценку и вести себя уверенно. Быть 

настойчивым и сильным (хотя бы внешне).  

3. Нельзя надеяться отомстить с помощью ещё большей 

жестокости. Это приведёт к новым проблемам. Лучше искать друзей среди 

сверстников и использовать самое мощное оружие против агрессии — юмор. 

4. Необходимо избегать ситуаций, в которых возможна травля, и 

отклонять предложения поучаствовать в ней. 

5. заниматься методично и последовательно восстановлением своей 

самооценки с помощью специалиста, если нужно; 

6. Если стал свидетелем насилия, нужно немедленно привести кого-

то из взрослых или посоветовать жертве пойти за помощью к родителю или 

учителю, которому она доверяет. 

Что делать родителям 

Родители ребёнка-жертвы испытывают чувство вины, стыда, гнева, 

боли и бессилия. Из-за этого иногда вместо поддержки и сочувствия 

обрушиваются на него с советами и обвинениями: «Что же ты не дал 

сдачи?!», «Не будь тряпкой!», «Сам виноват» и так далее. 

Важно понять, что это может случиться с любой семьёй. Здесь никто не 

виноват, особенно сам ребёнок. Если вы чувствуете, что как родитель не 

справляетесь с ситуацией (а это нормально), то прежде всего нужно самому 

получить поддержку близких или психолога. 

После консультации со специалистом вы сможете нормально 

поговорить о случившемся с ребёнком. Вот фразы, которые помогут вам 

начать диалог. 

 «Я тебе верю». Это даст ребёнку понять, что вместе вы 

справитесь с проблемой. 

 «Мне жаль, что с тобой это случилось». Это сигнал, что вы 

разделяете его чувства. 



 «Это не твоя вина». Покажите ребёнку, что в этой ситуации он 

не одинок, многие его сверстники сталкиваются с разными вариантами 

запугивания и агрессии. 

 «Хорошо, что ты мне об этом сказал». Докажите, что ребёнок 

правильно сделал, обратившись к вам. 

 «Я люблю тебя и постараюсь сделать так, чтобы тебе больше 

не угрожала опасность». Эта фраза позволит ощутить защиту и с надеждой 

посмотреть в будущее. 

Старайтесь всегда поддерживать с детьми доверительные отношения, 

чтобы они смогли вовремя попросить о помощи. 

Что делать, если ваш ребёнок — буллер 

Чаще всего буллерами становятся дети, подвергающиеся насилию в 

семье, а также пережившие психотравмирующие моменты в прошлом. Если 

отец бьёт и унижает мальчика дома, то с огромной вероятностью на 

следующий день он попробует отыграться на более слабых одноклассниках. 

Такому ребёнку бесспорно нужна помощь специалистов, но главное — 

проанализировать, что происходит в вашем доме. 

Но бывают случаи, когда буллер обладает высокой самооценкой вкупе 

со сниженной эмпатией и вполне осознаёт свои действия. Такому ребёнку 

необходимы жёсткие границы и понятные последствия его действий. 

Поговорите с ним об этом. Расскажите о своём опыте в качестве жертвы или 

агрессора. 

Обратите внимание на окружение ребёнка: не подвергается ли он 

насилию со стороны более взрослых приятелей (иногда достаточно 

постоянных саркастических замечаний). 

Наконец, сходите на консультацию к семейному психологу, чтобы всем 

вместе разобраться в происходящем. Часто сделать это своими силами 

невозможно. 

Выводы 



Стать жертвой буллинга может любой ребёнок, вне зависимости от 

физических, интеллектуальных способностей или материального положения. 

Психологическую травму получают не только участники травли, но и её 

свидетели. 

Если вы узнали, что в вашей школе практикуется травля, нельзя 

оставаться в стороне и пускать ситуацию на самотёк. 
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