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СТАРШЕМ ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме буллинга как проявлению 

агрессии в образовательной сфере. Условия современного общества 

способствуют образованию и развитию жестокости и насилия в 

отношениях между людьми.  Школьная травля отличается от таких 

понятий как «конфликт» и «принуждение», поскольку определяется как 

объективно существующие на протяжении достаточно длительного 

времени, регулярные (например, несколько раз в неделю) издевательства над 

обучающимся с целью отделения и запугивания школьника. 

Ключевые слова: буллинг, гендерные особенности, возрастные 

особенности, школьники 

Annotation: The article is devoted to the problem of bullying as a 

manifestation of aggression in the educational sphere. The conditions of modern 

society contribute to the education and development of cruelty and violence in 

human relations. School bullying differs from such concepts as "conflict" and 

"coercion", since it is defined as objectively existing for quite a long time, regular 

(for example, several times a week) bullying of a student in order to separate and 

intimidate a student.  
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Проблема буллинга является актуальной в наше время, её следует 

изучать во взаимосвязи с проблемой психологического климата в 

образовательной среде. Несмотря на то, что факты насилия в школе 

отмечаются уже долгое время, на данном этапе в системе научного знания ещё 

нет конкретных, общепризнанных профилактических, регулирующих и 

корректирующих программ. Д.А. Лэйн пишет о том, что проблема разрешения 

школьной травли имеет сложность, так как это комплексное явление и 

затрагивает многие аспекты взаимодействия детей друг с другом. 

Таким образом, при разрешении буллинга следует учитывать  

психологические особенности участников этого процесса, а также учитывать 

и внешние факторы такие как, понимание роли агрессии при взаимодействии 

с другими и социальные регуляторы агрессивного поведения. 

В процессе школьной травли выделяется несколько ролей участников 

этого процесса, основными являются «жертва», «булли» и «сторонние 

наблюдатели», которым зачастую отводится косвенная роль, так как они 

боятся стать жертвами насилия, поэтому стараются не участвовать в процессе. 

Д.Н. Гриненко также пишет о том, что наблюдатели имеют большое значение 

на становление агрессивного поведения булли, так как не осуждают такое 

поведение, что приводит к его закреплению и увеличивают уровень 

агрессивности. Одноклассники в этом случае оказывают двойственное 

влияние, с одной стороны их молчание можно трактовать как молчаливую 

поддержку, а с другой булли будет стремиться оказывать всё большее 

впечатление, которое пугает окружающих, выбирая ещё более жестокие 

методы травли. 

Помимо закрепления агрессивных действий у буллера, возникают и 

другие негативные последствия ситуации травли в школе, влияющие на его 
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личностное развитие. Например, несформированность навыка построения 

конструктивных взаимоотношений, при взаимодействии приоритетом 

является достижение цели силой. В отношениях другими агрессор будет 

занимать доминирующее положение, либо избегать контакта в другой 

позиции. Это приведет к невозможности конструктивного способа 

взаимодействия с людьми. Ограниченное количество способов достижения 

цели в будущем может способствовать личностной и профессиональной 

нереализованности. 

Таким образом, отсутствие наказания при условно допустимой агрессии 

оказывает значительное влияние на личностное развитие всех участников 

школьной травли и нарушает психологический климат в классе. 

Насилие в школе – это такое насилие, когда применяется сила между 

детьми или принуждение к каким-либо действиям против воли человека. Е. 

Н. Волкова пишет, что проявление насилия может быть направлено не только 

на отдельного человека, но и на группу людей, так или иначе выделяющихся 

в классе. 

Наиболее точно   ситуацию   насилия   в   школе   отражает   термин 

«буллинг». Буллинг может быть длительным насилием или единичным случаем 

и чаще всего носит физический или психологический характер травли. 

Следует подробнее рассмотреть данный феномен. 

В конце 70-х годов Д. Олвеус провел первые исследования по 

предотвращению буллинга в школе, в дальнейшем были проведены другие 

исследования, которые позволили глубже понять проблему буллинга, факторы 

и закономерности данного явления. Однако в нашей стране этой проблеме не 

уделяется должного внимания. 

В отличие от ссоры или случайной драки буллинг это процесс 

намеренного длительного насилия человека или группы над другим 

человеком, который не может защититься, и участники которого 

взаимодействуют в одной социальной группе. 
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Исследователь заключил, что буллинг в школьной среде ведет к 

появлению стресса и чувства обиды, возникает во взаимодействии между 

одноклассниками и поддается наблюдению. 

Таким образом, можно заключить, что буллинг это сложный феномен, 

который зарождается в относительно устойчивой группе и вовлекает других 

в этот процесс. Травля ведет к негативным последствиям и к тому, что жертва 

не может защититься из-за несоответствия силы и власти. 

Школьная травля может привести впоследствии к антисоциальному 

поведению. М.С. Прудникова пишет, что буллинг выражается не только в 

физической форме в виде побоев, ударов, толкания, избиения, 

вымогательства, но и в психологической, в виде распространения слухов, 

унижения, сплетен, оскорблений.В этом случае психологический буллинг с 

применением вербальных средств может оказать даже более негативное 

влияние на жертву, чем физический, пишет А.Б. Кирюхина. 

Исследователями было установлено, что буллингом не считается, когда 

два одноклассника одинаковой физической силы борются или спорят, или, 

когда подзадоривание происходит в шутливой форме. Буллингом является 

ситуация неоднократного проявления травли по отношению к более слабому 

против его воли. 

Таким образом, выделим общие характеристики школьной травли в 

образовательной среде: 

буллинг проявляется в форме физического, психологического или 

эмоционального насилия; 

буллинг это действия одного человека или группы людей; 

буллинг направлен против слабого человека физически или 

психологически, или против того, кто ниже по статусу; 

буллинг является целенаправленным систематически 

повторяющимся действием и длительным во времени. 
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Все эти характеристики отражены в определении буллинга, которое дал 

Д. Лэйн: «Буллинг представляет собой длительное физическое или 

психологическое насилие со стороны группы или отдельного индивида в 

отношении человека, который не способен защитить себя в данной ситуации» 

. 

Следует рассмотреть структуру данного процесса и роли, которые 

исполняют участники школьной травли. Е. Роланд выделяет обидчиков 

(агрессоров, преследователей, хулиганов) их жертв и наблюдателей 

(свидетелей). Рассмотрим подробнее их характеристики. 

Д. Олвеус пишет о том, что обидчики обладают высокой степенью 

агрессивности, поэтому он ищет способ её проявить на одноклассниках, 

педагогах или родителях. Обидчики нуждаются в доминировании и имеют 

низкий уровень эмпатии к жертве, имеют потребность управлять людьми и 

получают удовлетворения от того, что подчиняют кого-либо своей 

воле.Преследователи имеют положительное самоотношение, ощущают себя 

успешными и самоуверенными. 

У жертв насилия отмечается повышенный уровень тревожности и 

страха, так как буллинг длительный и систематический процесс, а так же 

чувство одиночества, подавленности и изолированности от общества. Жертвы 

имеют низкую самооценку, характеризуются социальной отрешенностью, 

стараются не вступать в конфликты, они скромные, застенчивые, замкнутые и 

чувствительные, отличаются соматической ослабленностью и нередко имеют 

психосоматические заболевания. Буллинг, как феномен агрессивного 

(девиантного) поведения в подростковом возрасте имеет негативные 

последствия для всех участников процесса. В данном материале были 

рассмотрены психологические характеристики участников буллинга в 

образовательной среде. Систематическое насилие в образовательном 

учреждении является важной проблемой и влияет на становление личности 

подростка. 
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Основными причинами школьного буллинга являются: со стороны 

жертвы - внешность, диалект, заниженная или завышенная самооценка, страх 

и тревожность, чрезмерная чувствительность, успеваемость, явно выраженные 

физические заболевания, навязывание всем своей идеи, нарушение правил и 

границ других; со стороны буллера – привлечение внимания, месть, борьба за 

власть, восстановление справедливости, зависть, устранение соперника, 

самоутверждение, чувство неприязни. Особенно опасна причина 

возникновения буллинга со стороны буллера, связанная с удовлетворением 

садистических потребностей у определенной категории акцентированных и 

дисгармонично развивающихся личностей. 

Некоторые исследователи предлагают систематизировать все 

проявления буллинга в две группы: 

1 группа – проявления, связанные преимущественно с 

активными формами унижения; 

2 группа – проявления, связанные с сознательной изоляцией, 

обструкцией пострадавших . 

По нашему мнению наиболее структурировано и полно представлены 

формы буллинга в статье Е. Н. Ожиѐва «Буллинг как разновидность насилия. 

Школьный буллинг»: 

1. Физический буллинг. 

2. Психологический буллинг. 

Школьный буллинг – явление системное и комплексное. Поэтому, кроме 

школьного психолога, подобными проблемами должны заниматься еще и 

учителя, которые обязаны пресекать эти ситуации, а не говорить, что дети 

сами должны решать подобные проблемы. 

До недавнего времени буллинг считался преимущественно «мужским», 

поскольку для многих мальчики считались наиболее агрессивными, чем 

девочки. Однако это не совсем так. Просто выражение буллинга у девушек 

выглядит несколько иначе. Большинство ученых отмечает (С.Ю. Чижова, В. 

http://www.vashpsixolog.ru/lectures-on-the-psychology/119-conferences-and-reports-on-psychology/3545-lichnostnye-osobennosti-uchastnikov-bullinga-v-obrazovatelnoj-srede
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Хайтмайер, В. Бесаг и другие), что разница в агрессивном поведении между 

девушками и юношами уменьшается. В последнее время девочки стали все 

чаще демонстрировать буллинговые формы поведения, словно рассматривают 

буллинг как результат чрезмерного напряжения и потери самоконтроля, они 

испытывают более сильные чувства вины и беспокойства после агрессивных 

действий. Юноши, в свою очередь, рассматривают агрессивные действия как 

способ восстановления утраченного контроля над другими в случае угрозы их 

самооценке, чести, достоинства и целостности.           

Согласно исследованиям норвежского ученого и педагога Д. Олвеуса, 

юноши чаще выступают в роли преследователя (булли), чем девушки. В. 

Хайтмайер считает, что современные девочки не отстают от мальчиков и не 

всегда ведут себя только корректно и примерно. Наблюдая за поведением 

школьников, можно установить, что преимущественно девочки могут быть 

подлыми, коварными и хитрыми. Если у мальчиков преимущественно 

доминирует физическая агрессия, то у девочек на первый план выступают 

косвенная агрессия и негативизм, проявляющиеся в сплетнях, «язвительных 

замечаниях», интригах, «пустых разговорах», «манипулировании кругом 

друзей». 

          Таким образом, девочки проецируют на юношей неосуществленные 

потребности во власти. Они «заставляют принимать решительные меры», 

«заставляют бороться», испытывая при этом чувство защищенности и 

безопасности. 

 Особенно заметна разница полов в выражении буллинга между десятью 

и четырнадцатью годами, когда девочки в своем психическом и физическом 

развитии уходят дальше мальчиков. Обладая лучшим контролем, девочки 

довольно часто «подставляют» ребят [4]. 

 По части жестокости, как отмечает С.Ю. Чижова, девочки не уступают 

мальчикам. Раньше такое поведение не вписывалось в положительный имидж 

женственности, а теперь, в связи с ослаблением гендерной поляризации, оно 
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выражается все более открыто. Жертвами женского буллинга на почве 

соперничества и ревности чаще становятся другие девочки [5]. 

          Объяснить демонстрацию этих форм буллинга среди девочек возможно. 

Во-первых, девочки слабее физически, поэтому им нет смысла применять 

прямую физическую агрессию. Во-вторых, применение прямой физической и 

отчасти прямой вербальной агрессии не вписывается в образ девочки как 

нежного, мягкого, кроткого, отзывчивого существа. Девушки испытывают 

смущение от проявления буллинга на людях, грубое выражение буллинга 

обычно им претит. Поэтому они весьма рано заменяют физическую агрессию 

вербальной.             

Девочки раньше обучаются контролировать проявление буллинга. Они 

четко направляют свою агрессию в адрес конкретного человека, причем точно 

в его психологически уязвимое место.  

Таким образом, причинами возникновения буллинга могут быть как 

индивидуальные, так и групповые факторы, а их совокупность приводит  

образованию буллинг-структуры, которая может стать основой 

взаимоотношений в классе. Ни один из факторов в отдельности не способен 

объяснить, почему один ученик проявляет жестокость, а другой не проявляет 

или почему в одной школе больше случаев буллинга, а в другой меньше.  

Буллинг – это результат сложного взаимодействия всех факторов, 

влияющих на его становление в образовательном учреждении. Важный шаг на 

пути к предотвращению буллинга – это осмысление того, как все факторы в 

совокупности проявляются в конкретной школе. 
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