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Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что  школа является не только 

образовательным учреждением, но и тем местом, в котором дети и подростки  получают 

негативный или травматический социальный опыт. Превенция  психологического насилия 

рассматривается как оптимальный способ решения проблемы насилия в школе,  как одно из 

важнейших условий  безопасности образовательной среды. Выделены и рассмотрены 

наиболее важные факторы, способствующие развитию насилия в образовательных 

организациях; проанализированы три вида профилактики, подробно представлены 

направления работы в каждой из них. Профилактика и решение проблемы психологического 

насилия в школе предполагают правильное развитие каждого ребенка, ликвидацию 

психологической безграмотности всех субъектов образовательного процесса, активизацию 

личностных ресурсов, обучение социально важным навыкам. 
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Annotation. The relevance of the problem is due to the fact that the school is not only an 

educational institution, but also a place where children and adolescents get a negative or traumatic 

social experience. Prevention of psychological violence is considered as the best way to solve the 

problem of violence in school, as one of the most important conditions for the safety of the 

educational environment. The most important factors contributing to the development of violence in 

educational institutions are identified and considered three types of prevention are analyzed, and the 

directions of work in each of them are presented in detail. Prevention and solution of the problem of 

psychological violence in school presupposes proper development of each child, elimination of 

psychological illiteracy of all subjects of the educational process, activation of personal resources, 

and training of socially important skills.  
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Вычленение проблемы психологического насилия в качестве отдельной 

линии совпало с радикальными процессами гуманизации всех сфер заботы 

общества о детях, начиная с обеспечения для них надёжных гарантий 

безопасности. Во всем цивилизованном мире особой зоной ответственности 

взрослых являются дети и подростки. Им в первую очередь оказывается 

всесторонняя психологическая помощь при попадании в трудную жизненную 

ситуацию, переживании травматических событий - от нахождения  на 

территории военных действий, от пребывания в статусе заложников, от 

домашнего насилия. Но предотвращение жестокости и насилия, обеспечение  
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гармоничных и безопасных отношений внутри детской среды образовательного 

учреждения не всегда зависит от педагогов. В детской среде достаточно часто 

проявляются элементы насилия от безобидных шуток до травли и 

насильственных действий, доводящих до самоубийства. Отношение к этому 

явлению может служить ярким показателем ценностно-культурных 

предпочтений взрослых: от полного игнорирования, от оценки насилия как 

досадной случайности, не предполагающей вмешательства, до усматривания в 

нем серьезной социальной проблемы, требующей немедленного 

разбирательства и разрешения [Баева 2011]. 

Проблема психологического насилия в разных его формах является одной 

из самых обсуждаемых в силу своей непреходящей актуальности тем как в 

зарубежной (Д.Олвеус, П.П. Хайнеманн, А.Пикас, Е.Роланд,  В.Т.Ортон, Д.А. 

Лэйн, Д.П. Таттум, Е. Мунт, К. Колодей), так и отечественной психологической 

науке. Проблемы комплексного обеспечения  психологической безопасности в 

детских учреждениях обсуждаюся в работах И.А.Баевой, Л.А.Регуша, 

А.Л.Лихтарникова, С.А.Котовой, Е.Б.Лактионовой и многих других авторов.  

Одним из важнейших условий создания безопасной образовательной 

среды является осуществление мер  по недопущению возникновения 

психологического насилия по отношению к субъектам образовательной среды. 

К проявлениям психологического насилия принято относить действия, 

направленные на подрывание самооценки и самоуважения человека в форме  

постоянной критики, преуменьшения способностей человека, оскорблений, 

запугивания, угроз причинения физического вреда,  уничтожение личных 

вещей. Для этого вида насилия характерно формирование климата 

или поведенческого паттерна, и важным компонентом для его выявления  

является систематический, повторяющийся характер. Психологическое  

насилие может быть намеренным или неосознанным, но это всегда поведение, 

осуществляемое на протяжении достаточно длительного времени, а не 

единичный случай. 

Наиболее часто встречающимися в образовательной среде формами 

психологического насилия являются моббинг - «психологический террор», 

включающий в себя  «систематически повторяющееся враждебное и неэтичное 

отношение одного или нескольких людей, направленное против другого 

человека» [Руллан 2012], и буллинг, предполагающий притеснение и 

дискриминацию одного ребенка другим (Олвеус 1996).  В качестве синонима 

буллинга используется термин «школьная травля», где акцент  делается на 

самой школе, как одном из древнейших и важнейших институтов социализации 

человека.  

По своей сути понятия сходны, но в моббинге чаще всего участвует весь 

детский коллектив, осуществляющий моральное, психологическое давление, 

буллинг отличается большей жестокостью (вплоть до физической) и всегда 

предполагает наличие булли- преследователя. Буллинг – это не просто 

конфликт, он отличается неравенством сил участников. Террор осуществляется 

продолжительное время, а жертва всегда слабее агрессора и  испытывает 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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психологические и физические мучения. Оба эти явления, выступающие как 

система детского насилия, реализуемого в пространстве организованного или 

неорганизованного детского сообщества, подразумевают   достижение 

превосходства, привилегий, изменение статуса путем принуждения к 

совершению действий, нужных субъекту насилия. 

В настоящее время принято выделять несколько видов буллинга: 

физический (побои, членовредительство); поведенческий (бойкот, интриги, 

сплетни, шантаж, создание неприятностей); вербальный (насмешки, 

оскорбления, проклятия), а также  очень популярные среди современных 

подростков кибермоббинг и кибербуллинг – травля при использовании 

современных средств коммуникации, что включает в себя распространение 

лживых сведений, намеренные оскорбления, отсылаемые на электронный 

адрес,  выкладывание компрометирующих или неприглядного вида фото и 

видео  в сеть. Практически все подростки, зависимые от социальных сетей и 

чрезмерно увлекающиеся селфи, является потенциальными жертвами буллинга, 

поскольку провоцируют повод для его возникновения [Лакреева, Налётова 

2015]. В социальной  структуре  буллинга   обязательно присутствуют три 

элемента:  преследователь (булли, обидчик, насильник, притеснитель), жертва 

(обижаемый, притесняемой) и сторонние наблюдатели -  дети и взрослые,  у 

которых отмечаются  такие типичные состояния как чувство вины и ощущение 

собственного бессилия. 

Главной целью профилактики разных форм психологического насилия в 

детских сообществах является формирование комфортной и безопасной 

образовательной среды, то есть создание таких условий, при которых 

полностью устранено или максимально снижено влияние факторов, 

провоцирующих насилие, и сведена до минимума потребность проявления 

агрессии любого рода.  

ВОЗ предлагает различать следующие виды профилактики: первичная, 

вторичная, третичная. Применительно к рассматриваемой проблеме первичная 

профилактика представляет собой систему мер по снижению вероятности 

проявления актов психологического насилия в образовательных учреждениях,  

на повышение устойчивости личности к влиянию этих факторов. Основными 

направлениями данной работы являются: 

1. Нивелирование социальных факторов, способствующих 

формированию и проявлению насилия в любых формах. Характер и 

распространенность насилия в образовательных организациях является 

зеркальным отражением социально-экономических и политических условий, 

культурных норм, традиций и ценностей, законов и их соблюдения. Среди 

социальных факторов возникновения насилия во всех его проявлениях 

отмечаются  социально-экономическое неравенство,  гендерные стереотипы и 

влияние средств массовой информации. Социальное и экономическое 

неравенство представляет собой достаточно распространенную причину 

насилия и травли в образовательной организации. Дети и подростки из семей с 

высоким социальным статусом и уровнем обеспеченности часто презрительно и 
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высокомерно  относятся к одноклассникам из малоимущих семей, мигрантам и 

представителям этнических меньшинств, которые, в свою очередь,  стремясь 

«восстановить справедливость», вымещают свою агрессию на более 

благополучных одноклассниках. Гендерные стереотипы также нередко 

становятся причиной насилия в образовательной организации. Для мальчиков-

подростков характерно следование  традиционно принятым гендерным 

стереотипам о том, что если они хотят быть принятыми сообществом 

сверстников, нужно быть сильным, властным и жестоким. А вот представление 

о том, какое поведение соответствует понятию «норма», а какое является 

отклонением, у них недостаточно сформировано.  

2. Формирование у субъектов образовательной деятельности 

базовых  умений и навыков для развития и поддержания здоровых 

межличностных отношений. Реализация этого направления предполагает 

наличие образовательных программ, обучающих навыкам управления своим 

поведением, уважительного отношения к сверстникам и взрослым, 

конструктивного разрешения конфликтов, распознавания манипуляций и 

сопротивления негативному влиянию, самостоятельного принятия решений. 

Профилактика психологического и физического насилия в детском коллективе 

должна проводиться с момента его образования, т. е. уже в начальной школе.  С 

целью скорейшего формирования детского коллектива проводятся  беседы,  

тренинги, упражнения, игры с целью сплочения коллектива группы, широко 

применеятся сказкотерапия. Формы организации профилактической работы 

могут быть как индивидуальными, так и групповыми – тренинги, уроки 

социального воспитания, интерактивные игры, круглые столы, дискуссии, 

просмотр видеоматериалов и фильмов по проблеме. 

3.Создание условий, способствующих выплеску агрессивной энергии через 

социально одобряемые виды деятельности, такие как организация досуга детей 

и подростков силами учреждений системы школьного и внешкольного 

образования, подвижные игры, спортивные секции и клубы. Важно при этом 

отдавать предпочтение таким видам спорта, которые не провоцируют агрессию: 

гимнастика, плавание, легкая атлетика.  Многие воспитанники секций борьбы и 

бокса зачастую намеренно создают конфликтные ситуации, ищут повод 

применить полученные навыки, самоутвердиться. Одним из действенных 

вариантов профилактики насилия является не учить агрессии и не 

популяризировать её. 

4. Поскольку одной из основных причин появления  насилия в социуме 

является всеобщая психологическая безграмотность, то при работе со 

взрослыми субъектами образовательной среды  первичная профилактика 

включает в себя меры по повышению информированности педагогов и 

родителей о возрастных закономерностях развития детей, методах воспитания 

и обучения, а также  формирования навыков конструктивного преодоления 

трудностей в общении с детьми. 

Вторичная профилактика представляет собой  комплекс мер по 

своевременному выявлению фактов психологического насилия и принятие мер, 
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препятствующих его распространению, и  включает в себя, прежде всего, 

определение факторов риска, которые могут способствовать развитию насилия 

в образовательных организациях. Каждую ситуацию  психологического 

насилия следует анализировать  одновременно в двух парадигмах: 

насильственности и жертвенности. Возможной  жертвой или насильником 

может стать абсолютно любой член детского коллектива  при стечении 

определенных ситуационных, жизненных обстоятельств. Поэтому очень важно 

учитывать личностные особенности всех участников буллинга. 

По данным норвежского психолога Дана Ольвеуса чаще всего юными 

булли-преследователями становятся уверенные в себе, стеничные, морально и 

физически сильные субъекты. Как правило, они легко возбудимы, 

импульсивны, склонны к агрессивному поведению, доминированию, уверены в 

том, что «господствуя» и подчиняя, они смогут добиться своих целей; при том, 

что переживания, сочувствия по отношению к своим жертвам им чужды. Это - 

самая многочисленная категория – агрессивные булли, истинные насильники, 

очень жестокие, с пониженным самоконтролем и высоким самоуважением.  К 

этому разряду также могут быть отнесены дети и подростки-акцентуанты 

демонстративного типа с высоким уровнем притязаний,  желающие быть в 

центре внимания, мечтающие стать лидерами, не признающие компромиссов. 

Другая категория – тревожные булли. Агрессивный или  гиперактивный 

ученик, предчувствуя  возможность стать жертвой буллинга, сам становится 

его  инициатором. Именно нежелание стать жертвой и побуждают их жить в 

атмосфере насильственных контратак и делает их булли. Они во многом 

подобны по характеристикам своим жертвам, их поведение компенсаторно, во 

многом провокативно. 

Установлено, что большая часть булли-преследователей сами 

подвергаются жестокому обращению в собственной семье. Это самая печальная 

разновидность – пассивные булли, являющаяся  вариантом тревожных, которые 

используют насилие для самозащиты и подъема престижа в классе. Не имея 

возможности противостоять домашнему насилию, они отыгрываются на более 

слабых членах ученического коллектива, не способных оказать сопротивление  

«агрессору». Поведение пассивных булли, по мнению психиатра Ю.А. 

Скроцкого, скорее крик о помощи или SOS-поведение 

Типичных жертв школьного террора нет. Любой ребёнок может быть  

изгоем. Но чаще всего таковыми выступают дети и подростки, не имеющие 

друзей среди сверстников, испытывающие  крайнюю неуверенность в себе, 

обладающие особой чувствительностью к жизненным потрясениям, 

неспособные к  сопротивлению,   склонные к подчинению. Различают два типа 

жертв – пассивные и провоцирующие. К пассивным относятся социально 

изолированные, замкнутые, сдержанные, боязливые дети и подростки с 

заниженной самооценкой, физически слабые, их тактика поведения в момент 

нападения -  отступление, бегство, слезы.  У провоцирующих жертв отчетливо 

выражены модели как боязливого, так и агрессивного поведения, характерного 

для булли-преследователей. Эти дети и подростки легко возбудимы, 

https://dogmon.org/i-vospitanie-rebenka-v-chvashskoj-semee-chuvashskaya-semeya-v.html
https://dogmon.org/i-vospitanie-rebenka-v-chvashskoj-semee-chuvashskaya-semeya-v.html
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импульсивны, демонстрируют неадекватное поведение, тем самым вызывая 

агрессию со стороны окружающих, выступая в этом случае в качестве жертвы, 

а с другой стороны они терроризируют еще более слабых и беззащитных, 

проявляя себя как преследователь. Особенности их поведения очередной раз 

доказывают, что в ситуациях, связанных с агрессией и насилием, весьма 

затруднительно четко определить, где жертва, а где агрессор. 

Кроме лидера-булли и жертвы в школьном буллинге задействованы 

сторонние наблюдатели как дети, так и взрослые. «Союзниками» лидера-

булли среди одноклассников являются те, кто не умеет проявлять сочувствие и 

сопереживание к другим и рассматривают травлю как развлечение; кто 

дорожит отношением с лидером и поддается его влиянию, не имея собственной 

инициативы; кто не желает оказаться на месте жертвы; а также те, кто мечтает 

взять реванш за свои унижения в прошлом. 

Под средовыми  факторами имеется в виду  социально-психологический 

климат школы, ведь именно образовательная среда должна способствовать 

развитию психологической культуры подростков, предотвращая при этом 

жестокость и насилие в школе [Бережнова 2009]. В качестве средовых факторов 

рассматриваются и позиции  взрослых свидетелей буллинга, как педагогов, так 

и родителей,  отмечаются различные способы реагирования на происходящее – 

одни полностью игнорируют  факты травли,  бездействуют; другие 

испытывают  негодование,  протест, попытки прекратить преследование; у 

некоторых возникают  чувства беспомощности, безысходности от 

невозможности пресечь издевательства.  

Любое проявление психологического насилия происходит  с молчаливого 

согласия равнодушного взрослого, который  преднамеренно или  

непреднамеренно  принимает участие  в буллинге, провоцирует или 

способствует его возникновению в случаях публичного унижения учеников,  

негативных высказываниях в их адрес, демонстрируя угрожающие жесты или 

выражения. Именно представители этой категории взрослых в случае 

возникновения буллинга готовы присоединиться к преследователю, 

испытывают злорадство и чувство удовлетворения от того, что кто-то «получил 

по заслугам». Если взрослые не замечают  единичные проявления 

психологического насилия в школе, не умеют или не хотят оказывать 

адекватную помощь участникам конфликта, то это создает благоприятную 

почву для появления и тиражирования случаев насилия и превращения их в 

систему. Совершенно недопустимой является ситуаций, когда администрация  

образовательной организации уклоняется от признания случаев насилия, 

возлагает вину за случившееся на пострадавшего, убеждает родителей не 

обращаться в правоохранительные органы. Подобные действия усиливают у 

обидчиков чувство безнаказанности, а у пострадавших вызывают отчаяние и 

ощущение безнадежности, способствуют эскалации насилия и нередко 

приводят к трагическому исходу. 

В качестве ситуативных факторов рассматриваются те обстоятельства, 

которые могут способствовать или препятствовать совершению 
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насильственных действий на территории образовательного учреждения: это 

места, скрытые от глаз взрослых – рекреации, туалеты, раздевалки, не 

предполагающие присутствия взрослых. Поскольку зачастую основным 

мотивом обидчика является демонстрация власти, самоутверждение, то 

совершение насильственных действий при отсутствии наблюдателей теряет 

всякий смысл. Многие авторы отмечают, что при свидетелях акты насилия 

осуществляются очень жестко, приводя к серьезным психологическим и даже 

физическим травмам.  

Чрезвычайно важным направлением вторичной профилактики является  

обеспечение психологической поддержки жертвам буллинга,  коррекцию 

выявленных нарушений психики у всех его участников.  

В основе структурированной психологической помощи жертвам 

психологического насилия происходит раскрытие, позволяющее ребенку или 

подростку разорвать связи между тревогой, стыдом, страхом и другими 

разрушительными переживаниями, связанными с воспоминаниями насилия, 

тренировка навыков совладания и предотвращения. Необходимо научить 

жертву не бояться одноклассников, у которых не меньше проблем, чем у него, 

создать вокруг него своеобразную «буферную зону», куда наряду с педагогами 

входит и симпатизирующая ему группа детей. А так, как акты насилия в школе 

происходят чаще всего не на виду у учителей, а на переменах, в школьном 

дворе и на игровых площадках, то такая «буферная зона» детей сможет помочь 

ему в подобных ситуациях. 

Огромное значение имеет выработка  адекватной самооценки, 

формированию которой необходимо уделить особое внимание. Необходимо 

обучать не смиряться с участью жертвы, а восставать против этого, привлекая 

на свою сторону одноклассников, не показывать слабости и страхи перед 

насильниками и вместо рыданий и просьб о помиловании изобличать 

преследователей озадачивая их знанием нелестных фактов о них самих.   

Третичная профилактика  рассматривается как систематическая работа 

по предотвращению возобновления случаев буллинга в детском сообществе. 

Основными направлениями третичной профилактики является разработка 

эффективных способов восстановления безопасной образовательной среды. В 

ходе ее решаются такие специальные задачи, как лечение нервно-психических 

расстройств, сопровождающихся нарушениями поведения, реабилитация всех 

участников буллинга, снятие психотравмирующих ситуаций и содействие 

улучшению их социального самочувствия, профилактика возможных ролей в 

потенциальном буллинге: как не стать жертвой, обидчиком и пассивно 

созерцающим свидетелем, беспомощным учителем или родителем [Бердышев, 

Нечаева 2005]. Обязательным направлением профилактической деятельности 

по предупреждению ситуаций насилия в образовательной среде является 

обучение и информационно-просветительская работа с обучающимися и их 

родителями, учителями и школьной администрацией.  

Любая профилактика начинается с глубокого и осознанного отношения  

ко всему, что может его провоцировать. Базовой причиной насилия в школах 
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является всеобщая психологическая безграмотность — незнание собственной 

психики, психики обучающихся и воспитанников, коллег и родителей. Поэтому 

важнейшим направлением профилактики насилия в школе является ликвидация 

психологической безграмотности всех субъектов образовательного процесса. 

Приоритентными и эффективными способами профилактики и психокоррекции 

психологического насилия является расширение круга социальных интересов, 

повышение социальной компетентности детей и подростков,  изменение и 

расширение их представлений о самом себе и об отношениях с окружающими 

людьми, активизация их личностных ресурсов, обучение социально важным 

навыкам, желание избавиться от агрессивных паттернов поведения, обучиться 

сдержанности. Создание безопасной образовательной среды предполагает  

формирование такой психоэмоциональной среды учебного заведения, которая 

включает систему взаимоотношений между всеми субъектами 

образовательного процесса, актуализацию у них  ценности здоровых 

межличностных отношений без насилия и дискриминации, организацию 

деятельности, альтернативной отклоняющемуся от общепринятых норм 

поведению. В силу изложенного выше превенцию психологического насилия 

можно рассматривать как важнейшее условие создания безопасной 

образовательной среды. 
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