
Родительский всеобуч 

«Буллинг и насилие. Как вести себя, если ребенок рассказывает Вам о насилии в 

отношении него в группе сверстников? » 

3 класс 

 

Цель:  изучение насилия среди сверстников; организация профилактики агрессивного 

поведения ребенка. 

 

Задачи: выделить основные виды насилия; рассмотреть школьное насилие, буллинг как 

форму школьного насилия; организовать работу по предупреждению и профилактике насилия 

среди сверстников.     

 

Буллинг – школьное насилие, издевательства и унижения в отношении ученика со стороны 

других учащихся или учителей. Это систематическое проявление агрессии и причинение вреда. 

Буллинг чаще встречается в подростковой среде. 

Само слово происходит от английского bully, что значит «хулиган, драчун, грубиян, 

задира, насильник». Термин «буллинг» ввел норвежский психолог Дан Ольвеус в 1993 году. Автор 

определял буллинг как «преднамеренное систематически повторяющееся агрессивное поведение, 

включающее неравенство социальной власти или физической силы». С тех пор началось активное 

изучение проблемы, методов ее профилактики и преодоления. 

Цель буллинга – вызвать страх у объекта травли, подчинить его себе. Достигается это за 

счет запугиваний, психологического и физического притеснения. 

Таким образом, для буллинга характерно: 

 Намеренные и неспровоцированные попытки одного человека или группы людей 

причинить вред (моральный, физический, психологический) другому человеку или людям. 

 Психологическая и физическая слабость и нестабильность жертвы, либо 

восприятие ей обидчика как более сильного. 

 Особенности современного буллинга 

Современный буллинг осложнен активностью подростков в социальных сетях. Дети не 

просто издеваются, а записывают это на видео и распространяют в сети интернет. Не исключено, 

что в некоторых случаях идея снять видео («хайпануть») является первичной, а уже затем 

выискивается жертва и составляется сценарий «крутого» видео. 

Дети до 14 лет отличаются особой жестокостью, так как не боятся уголовной 

ответственности (видео – прямое доказательство). Мало кто из агрессоров признает свою вину, 

чаще звучит «он заслужил», «он сам виноват». 

К другим особенностям буллинга в наши дни относится: 

 В средних и старших классах распространена косвенная травля. 

 Мальчики отличаются сменой ролей, чаще бывают хамелеонами. 

 Девочки чаще страдают от сплетен, негативных высказываний и жестов. Мальчики 

подвергаются физическому насилию, угрозам, принуждению, хищению вещей. 

 Девочки чаще бывают провоцирующими жертвами. 

 89 % учащихся сталкиваются с буллингом. Из них 8 % – агрессоры, 22 % – жертвы, 

43 % – хамелеоны, 16 % – наблюдатели. 

 Девушки чаще вовлечены в буллинг, чем юноши. Но они же чаще становятся 

наблюдателями. 

Виды буллинга 

Буллинг бывает прямым и косвенным. Первый тип предполагает открытое воздействие, 

избиения, оскорбления в лицо. Второй тип предполагает скрытые издевательства, например, 

распространение слухов или объявление бойкота человеку. 

По направленности буллинг бывает между учеником и учеником, учениками и учеником, 

учителем и учеником, учителем и учениками, учениками и учителем, учеником и учителем. 

По специфике содержания можно выделить: 

 Физический буллинг: избиение, толчки, плевки, захват вещей. Это самый 

распространенный и заметный тип буллинга. Психологи отмечают, что данный тип чаще 

встречается в 6-8 классах, а к старшим классам исчезает. Однако новостные сводки заставляют 

сомневаться в верности этих данных, но с другой стороны такое распространение оправдано 
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юридически. 14-15 лет – возраст начала уголовной ответственности. Этот возрастной период 

приходится в среднем на 9 класс. 

 Вербальная травля: прозвища, угрозы, оскорбления, насмешки, принуждения, 

унижение. Чаще встречается в студенческой молодежной среде. 

 Социально-психологический буллинг: сплетни и слухи, игнорирование, 

исключение из группы и общих дел, выставление на посмешище, бойкот и 

изоляции, манипуляции. Этот тип актуален для всех возрастов, но чаще других остается 

незамеченным. Между тем именно этот тип вызывает самый сильный эмоциональный дистресс у 

жертвы. 

 Электронный (виртуальный) буллинг. Предполагает травлю через телефон и 

компьютер, электронную почту, интернет. Виртуальный буллинг не зависит от возраста, 

подразумевает распространение слухов и ложной информации, взлом страниц, отправку 

негативных сообщений и комментариев, похищение и распространение фотографий, личных 

данных. 

Причины буллинга 
Буллинг – неадекватная асоциальная попытка самоутверждения. К истинным мотивам 

буллинга относится: 

 привлечение внимания; 

 демонстрация силы; 

 утаивание неуверенности и страхов; 

 удовлетворение потребности во власти и доминировании. 

Агрессия – защитная реакция психики, соответственно, можно предположить, что 

агрессоры тревожны внутри, не чувствуют безопасность, нуждаются в защите. 

Однако это далеко не единственная причина буллинга. А. А. Реан разработал следующую 

классификацию мотивов (причин) буллинга: 

 Стремление к индивидуализированной власти. Некоторые индивиды испытывают 

потребность в доминировании, при неудовлетворении которой страдают от чувства проигрыша. 

 Агрессия. Самый популярный тип зачинщиков – агрессивные булли. Это жестокие 

люди, как правило, с высоким социальным статусом и высокой самооценкой. 

 Тревожность. При этом типе булль сам боится оказаться на месте жертвы, отчего 

защищается нападением. Альтернативное название данного типа – хамелеоны. Их особенность 

заключается в том, что они при определенном стечении обстоятельств могут быть как 

агрессорами, так и жертвами. Нередко агрессорами становятся бывшие жертвы. Индивидуально-

личностные особенности этих людей пограничны, занимаемая роль зависит исключительно от 

внешних условий и обстоятельств. 

 Пассивные булли. Они похожи на предыдущий тип, но не боятся оказаться в роли 

жертвы, а хотят заслужить авторитет и признание в коллективе. Им не доступны другие способы 

самоутверждения. 

Особенности участников буллинга 

Жертва, агрессор и наблюдатели (участники буллинга) имеют ряд психологических 

особенностей. 

Жертва 

Что касается жертвы, то психологические особенности точно не установлены. 

Исследования выделяют роль самооценки, физического развития и успеваемости, но не 

установлено, что первично: заниженная самооценка или буллинг. На практике поводом для 

буллинга становится что угодно: неполная семья, родимое пятно, отличные от коллектива взгляды 

на мир и т. д. Тем не менее, психологи выделяют одну характерную для всех жертв особенность – 

невозможность проявлять защитную агрессию, противостоять травле. 

Жертвами чаще становятся чувствительные, тревожные, подозрительные, обидчивые, 

неуверенные в себе, склонные к слезам дети. Для травли выбирают замкнутого ребенка с 

поведенческими и социальными нарушениями, негативными установками в отношении самого 

себя. Жертвы склонны к самоуничижению, у них низкий уровень самоуважения. Все нападки они 

считают заслуженными; слишком нерешительны, чтобы дать сдачу. Но остается открытым вопрос 

о том, что первично: эти особенности или буллинг. 

Группу риска составляют дети с синдромом гиперактивности, признаками аутизма, 

диабетом, трудностями в обучении, любыми хроническими и острыми заболеваниями или 

физическими особенностями. 
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Еще одна категория жертв – сознательные провокаторы. Кстати, они же часто выступают 

сразу в двух ролях (в разных условиях): жертвы и агрессора. Провоцирующие жертвы: 

 импульсивные; 

 гиперактивные; 

 неуклюжие; 

 вспыльчивые; 

 незрелые для своего возраста. 

Для жертв-агрессоров характерен слабый самоконтроль, низкая социальная 

компетентность, тревожность и депрессивность, слабая способность к сосредоточению, трудности 

в учебе и школьной адаптации. Им свойственно суицидальное и аутоагрессивное поведение. Это 

самая немногочисленная группа, но самая сложная в работе. 

Агрессоры-жертвы имеют самый высокий уровень агрессии и гнева. Самоуважение – 

защитный механизм при неадекватно завышенной самооценке. Когда реальность не соответствует 

ожиданиям и самооценке, просыпается агрессор. Если преобладают черты самоуничижения, то 

просыпается жертва, ребенок считает наказания заслуженными. Однако агрессия все равно 

остается на высоком уровне, потому в любой момент он в состоянии ответить на нападки. Это 

самое опасное для личностного развития состояние (неопределенность, разрозненность, 

нестабильность). 

Агрессоры 

Психология буллей отличается готовностью к самоутверждению за счет насилия. Это 

агрессивно настроенные ко всему миру люди, грубые, легко подверженные фрустрации, с трудом 

соблюдающие правила, раздражительные и неуравновешенные, отличающиеся быстротой реакций 

(не раздумывают). Они выглядят как одиночки с недостатком социальных навыков, но на самом 

деле менее тревожные и депрессивные, чем их сверстники. Им не знакомо сострадание, но хорошо 

развита эмпатия. Это позволяет чувствовать других людей, манипулировать их эмоциями и 

состояниями. Агрессоры не реагируют на критику окружающих, склонны к лидерству. 

Причина агрессивности кроется в неадекватном уровне притязаний, высоком уровне 

самоуважения, несоответствии реальности и мнения булля о себе. Они остаются недооцененными 

в собственном понимании, что и вызывает раздражение. 

Наблюдатели 

Самая большая категория участников буллинга. Почти все наблюдатели отмечают, что 

испытывают чувство жалости к жертве, но меньше половины готовы помочь. Подобное поведение 

вполне объяснимо: возражая агрессору, свидетель сам оказывается под ударом, лишается 

безопасности. Однако влияние общественности очень важно, оно способно как пресечь травлю 

(массовое неодобрение), так и стимулировать ее (психологическое награждение агрессора). 

Наблюдатели часто испытывают страх и стыд, страдают от чувства беспомощности, 

иногда желают присоединиться к агрессору. Чем дольше длится буллинг и свидетели сохраняют 

пассивную позицию, тем ниже у них становится уровень эмпатии. 

Как бороться с буллингом 
Проблема буллинга остается острой, так как пока не установлена система активных и 

эффективных способов пресечения травли и ее выявления. Ухудшает ситуацию тот факт, что 

окружающие не реагируют на буллинг, если их это не касается. Хотя и сами жертвы чаще молчат. 

Ужасает, что сами взрослые нередко игнорируют проблему, что дает почву подросткам 

продолжать подобную модель поведения и воспринимать ее как норму (больше половины 

случаев). Наверняка и вы слышали мнение о нормальности травли в подростковом возрасте. Да, 

это встречается, но это не нормально! 

Буллинг – не единичная или ситуативная акция, это отражение состояния общества. 

Данная модель усваивается из поколения в поколение. На частном уровне с ним бороться 

бессмысленно, но можно корректировать подобные проявления. 

Необходимо дать отпор обидчику. Для этого нужно следовать правилам: 

 Признайте проблему, называйте вещи своими именами. 

 Обратитесь к человеку, с которым сложились доверительные отношения. 

Расскажите о проблеме. 

 Не позволяйте агрессору управлять вашими чувствами. Определите, каких реакций 

он от вас ожидает, и не давайте ему этих реакций. Не реагируйте, не будьте уязвимыми. Как 

только агрессор осознает, что вас никак не зацепить – найдет более податливую и простую цель. 
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 Научитесь говорить «нет» или отвечать на физическую силу тем же. Часто 

агрессору нужно всего лишь раз получить отпор. 

 Озвучивайте проблему, обзаведитесь группой поддержки. Осознайте совместную 

силу. 

 Уделите особое внимание работе над самоуверенностью и противостоянию 

манипуляциям. 

 Если предмет травли можно исправить – исправьте. 

 Если нельзя исправить, прекратите винить себя. Осознайте, что это проблемы 

агрессоров. Вы не можете все контролировать. Если можно сменить место обучения – смените. 

Это не бегство, а забота о себе. Правда, это не всегда лучший способ решения проблемы. 

Преодоление буллинга предполагает работу со всей социальной средой, коррекцию 

личностных особенностей агрессоров и жертв. Без помощи квалифицированного психолога и 

систематической работы с коллективом в этом случае не обойтись. Необходимо знать предмет 

травли и причину. 

Что делать, если ребенок сообщает о насилии над ним? 
Когда ребенок рассказывает вам о насилии. Отнеситесь к ребенку серьезно. Попытайтесь 

оставаться спокойными. 

Успокойте и поддержите ребенка словами: «Хорошо, что ты мне сказал(а). Ты правильно 

сделал(а)»; «Ты в этом не виноват(а)»; «Не ты один (одна) попал(а) в такую ситуацию, это 

случается и с другими детьми»; «Мне надо сказать кое-кому (психологу, социальному работнику 

или полицейскому) о том, что случилось. Они захотят задать тебе несколько вопросов. Они 

помогут сделать так, чтобы ты чувствовала себя в безопасности». (Можно дать понять ребенку, 

что вы понимаете его чувства по этому поводу, но не должны оставлять ему выбора.) Скажите 

ребенку: «Бывают такие секреты, которые нельзя хранить, если тебе сделали плохо». 

Не думайте, что ребенок обязательно ненавидит своего противника или сердится на него 

(он может оказаться членом семьи, родителем или опекуном). 

Следите за тем, чтобы не давать обещаний, которые вы не можете исполнить, например: 

«Я не расстроюсь» или «С тем, кто тебя обидел, ничего не сделают». 

Покажите, что вы приняли это к сведению, например: «Это очень серьезно. Давай мы с 

тобой поговорим об этом позже», и смените тему. Организуйте разговор с ребенком наедине, и 

чем скорее, тем лучше. 

Лучшее понимание наших собственных реакций на данную проблему поможет нам более 

эффективно справиться с ситуацией: 

1. Разъясните ребенку свою роль и задачи. Расскажите о той помощи, которую вы можете 

оказать пострадавшему/пострадавшей. 

2. Признайте тяжесть происшедшего. 

3. Побудите ребенка говорить вам о случившемся. Будьте терпеливы, дайте время для 

ответа на ваши вопросы. 

4. Помогите ребенку выразить чувства, возникшие в связи с насилием. 

Замечено, что травмированные дети часто негативно реагируют на традиционные методы 

модификации поведения. 

Помогут вам и психолог, и социальный педагог. Это может помочь снизить потребность 

ребенка рассказать все другим детям («Со мной все в порядке?», «Я все еще нравлюсь людям?») и 

не стать жертвой слухов, насмешек и т. д. 

Дайте ребенку знать, к каким действиям вы готовы (например, что вы всегда готовы с ним 

поговорить). Было бы ошибкой убеждать ребенка не думать о случившемся или забыть об этом. 

Об этом надо говорить открыто. Дети будут интерпретировать молчание как замалчивание и, 

кроме того, решат, что они «плохие». 

Спросите ребенка, с кем еще он может поговорить о своих чувствах: «Я заметил(а), что в 

последнее время ты кажешься не очень счастливым. Я за тебя беспокоюсь. Могу ли я что-нибудь 

сделать, чтобы помочь? Может быть, ты хочешь еще с кем ни будь поговорить?». 

Объясните ребенку вашу роль и роль представителей органов, оказывающих ему 

поддержку (работник полиции, врач, психолог, социальный работник и др.). Дети нуждаются во 

множестве безопасных возможностей разрядки своей тревоги. 

 

Скажите ребенку, подвергшемуся насилию: 
- Я тебе верю. 



- Это не твоя вина. 

- Хорошо, что ты мне об этом сказал(а). 

- Я постараюсь сделать так, чтобы тебе больше не угрожала опасность. 

Если реакция ребенка происходит сексуально неуместным способом или ребенок 

совершает насилие над другими детьми не колеблясь, проконсультируйтесь со специалистами . 

 

Как вести себя в случае раскрытия насилия 
1. Все члены семьи должны понимать, какое воздействие может оказать на всех рассказ 

ребенка. 

2. Объясните, что многие жертвы насилия испытывают подобные чувства и подвержены 

сходным реакциям. 

3. Объясните, что многие из жертв думают о мере своей ответственности за случившее! И 

на самом деле переживший насилие не может быть виновен за то, что он оказался жертвой. 

4.Помогите ребенку определить отдельные переживания и отметьте то, что больше всего 

беспокоит и чем нужно заняться в первую очередь. Вместе составьте план действий по 

разрешению важнейших проблем, вызванных насилием. Для каждой из тем предложите 

альтернативные решения. Укрепите появившееся у ребенка ощущение, что он контролирует 

ситуацию и свою жизнь. 

5. Оцените способность ребенка справиться с последствиями насилия. Узнайте, кто из 

близких может оказать ему поддержку. 

 

Утверждения, которые могут помочь детям лучше понять свое состояние: 
«Некоторые дети так себя ведут (назовите характер поведения), когда они чувствуют 

себя... (назовите, как ребенок может чувствовать себя, например, «Когда это (назовите поведение) 

происходит, у детей обычно бывает много забот». 

«Ты не будешь так себя чувствовать всегда. Но тебе может понадобиться помощь, 

направляющая рука, поддержка, чтобы пройти через это сегодня». 

В то же время важно осознавать, что ребенку в этой ситуации необходимо оказать, 

поддержку. Кроме того, все обязаны соблюдать закон и во всех случаях сообщать в 

соответствующие органы. 

Чтобы правильно реагировать на раскрытие случая насилия над ребенком и обеспечить 

ребенку необходимую поддержку, вы должны быть уверен в правильности своего поведения. 

Тревога по поводу чувств, реакция на случившееся и чувство ответственности - все эти 

чувства достаточно обычны. Необходимо создать и поддержать в семье волнующую, творческую, 

теплую атмосферу, с ощущением предсказуемости и надежности, в которой ребенок могут жить и 

развиваться. 

Если ребенок словами или поведением сказал своему родителям о насилии — это значит, 

что вы добились успеха в обеспечении необходимой среды. 

Размышлять об этом, о ваших собственных чувствах и о том возможном чувстве 

дискомфорта, который они у вас вызывают, - это лучшая подготовка к тому, чтобы справиться с 

такой ситуацией. 

Учителю может быть нелегко, отрепетировать или подготовить свою реакцию на рассказ 

ребенка, но все же, ему следует прояснить для себя, каковы его собственные ценности и страхи 

перед реакцией на ребенка, который подвергся сексуальному насилию. 

 

Процедура сообщения: 
1. Сообщите директору школы о том, что ребенок рассказал вам о насилии (оставьте 

ребенка с воспитателем или с другим работником школы, только не оставляйте ребенка одного). 

2. Сообщите социальному педагогу, психологу, если директора или его заместителя нет на 

месте. 

3. Планируйте дальнейшие действия вместе с администрацией школы и сотрудниками 

полиции. 

4.Сообщите всю информацию, касающуюся ребенка, которая может помочь при 

планировании дальнейших действий. 

5. Спросите ребенка, не хочет ли он, чтобы при нем оставался взрослый для поддержки 

при разговоре с полицией . Скажите ребенку о том, с кем он может остаться. Уважайте желания 

ребенка. 



Ребенок может захотеть, а может и не захотеть, чтобы с ним был какой-нибудь взрослый. 

Поддерживайте связь с ребенком, которому необходима постоянная поддержка (например, 

скажите ему: «Если захочешь поговорить, я в твоем распоряжении»). 

Уважайте право ребенка на уединение, не выдавая его другим школьным работникам и 

ученикам. 

Не откладывайте сообщение. Помните: если вы подозреваете, что ребенок подвергся 

любому насилию, вы ответственны перед законом и должны сообщить об этом не скрывая. 

 

Руководство по поддержке ребенка при сексуальном насилии 
Важно помнить, что детям нужно помочь восстановиться после сексуального насилия, 

необходимо четко донести до ребенка, что «жизнь продолжается», обращаясь к следующим 

проблемам: защита от повторного насилия; защита от позора; нормализация среды. 

Оказывая поддержку ребенку, который стал жертвой сексуального насилия, ребенка надо 

утешить и проявить к нему понимание. 

Вы можете помочь ребенку, обеспечив следующее: 

1.Нормальность: поддерживайте нормальный статус ребенка в семье. 

2.Интимность: выражайте чувства подходящим способом. Не решайте за ребенка, что он 

хочет и чего не хочет. Спрашивайте! Это поможет вам проявлять теплое отношение на уровне, 

комфортном для ребенка. 

3. Теплое отношение: используйте нормальные выражения теплого отношения; пусть в 

вашем голосе звучит тепло. 

4. Одобрение: кивните, подмигните ребенку, поставьте какой-нибудь знак на его работе, — 

что угодно, чтобы подчеркнуть значительность ребенка, чувство его ценности, принятия. 

5. Постоянство и предсказуемость: жизнь ребенка может стать хаотичной. Семья может 

быть единственным местом, где ребенок будет чувствовать себя нормально. Четко обозначайте 

ваши требования и ожидания. 

6. Чувство принадлежности и включенности: демонстрируйте работу ребенка, вовлекайте 

ребенка в дискуссии и работу. Вначале ребенок может хотеть, чтобы ему говорили, что он должен 

делать и как реагировать, пока он не сможет реализовать собственные ресурсы. 

7. Безопасность и конфиденциальность: поддерживайте привычный образ жизни. Не 

обсуждайте детали случившегося с ребенком с кем бы то ни было. Переживания ребенка не 

предназначены для персонала. 

8. Доступность полезного материала для чтения и художественное творчество (например, 

рисование) - это возможность для ребенка выразить свои чувства. 

Дети, которые подверглись насилию, могут «отрегулировать» свои чувства во время 

кризиса (либо во время фазы раскрытия насилия, либо по мере приближения суда). 

Профилактика буллинга 
Для профилактики буллинга нужно работать с его причинами и индивидуально-

личностными особенностями жертв и агрессоров. 

Буллинг – самоутверждение через агрессию, усвоенные неадекватные образцы поведения. 

Этот тип поведения используется для достижения личных целей при незнании или неумении 

применять на практике социально приемлемые способы разрешения конфликтов. Основа буллинга 

– социальное неравенство. 

Буллинг выходят из психологически неблагополучных семей (негативный пример 

родителей или пренебрежение в сторону ребенка). Агрессоры отличаются психосоциальной 

слабостью, импульсивностью, враждебностью, агрессивностью, асоциальностью. Они спокойны и 

уверенны в себе, агрессию проявляют с холодным расчетом (эмоционально спокойны и 

равнодушны), отказываются от сотрудничества. Вместе с тем легко устанавливают контакт со 

сверстниками (не исключено, что будущими жертвами). 

Проблемы жертв тоже вытекают из семьи, в которой тип воспитания способствует 

формированию в интимной психологии. Для жертв характерно: 

 низкая самооценка; 

 комплекс неполноценности; 

 замкнутость; 

 подавленность; 

 застенчивость; 

 тревожность; 
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 осторожность; 

 неуверенность. 

Таким образом, нужно помогать ребенку в адаптации к школьной среде и мире. Кто чаще 

всего оказывается изгоем в классе? Тот, кто не такой как все, «белая ворона». В группы риска 

попадают все дети со слабыми социальными способностями, сторонники 

изоляции, интровертированные личности. 

Большую роль играет стиль семейного воспитания. Так, гиперопека рождает жертв, а 

авторитаризм – агрессоров. Попустительский стиль воспитания формирует жертв-

агрессоров. Семейное насилие с одинаковой частотой создает буллей и жертв. 

Кроме того, влияние оказывает СМИ и состояние всего общества. Социально-нестабильная 

авторитарная среда, особенно пропитанная алкоголем, наркотиками и принуждением, негативно 

сказывается на подрастающем поколении. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Буллинг является актуальной проблемой современного общества, т.к. мы уже говорили ранее: в 

каждой школе страны найдется хотя бы один класс, где можно наблюдать это. 

Сегодня мы попытались разобраться во множестве определений понятия «буллинг» и поняли, что 

все эти определения сводятся к умышленному, не носящему характера самозащиты и не 

санкционированному нормативно-правовыми актами государства, длительному 

(повторяющемуся) физическому или психологическому насилию со стороны индивида или 

группы, которые имеют определенные преимущества (физические, психологические, 

административные и т.д.) относительно индивида, и которое происходит преимущественно в 

организованных коллективах с определенной личной целью (например, желание заслужить 

авторитет у некоторых лиц). 

Нам кажется, что уровень жестокости в наших школах порой зашкаливает. Издевательства, побои, 

оскорбления – это все вполне совмещается с нашей системой образования. Дети с каждым годом 

становятся все жестче. В приведенных нами примерах видно, что с каждым годом ситуация все 

ухудшается, но никто не спешит что-либо делать. 

Школьное насилие оказывает  на детей прямое и косвенное влияние. 

 Во-первых, 

длительные  школьные издевки сказываются  на собственном «Я» ребенка.  Падает самооценка, 

он чувствует  себя затравленным. 

Такой ребенок  в дальнейшем пытается избегать  отношений с другими людьми. Часто  бывает и 

наоборот – другие дети избегают дружбы с жертвами насилия, поскольку боятся, что сами станут 

жертвами, следуя старой учительской логике: «...Каков твой друг – таков и ты». В результате 

этого формирование дружеских отношений может стать проблемой для жертвы, а отверженность в 

школе нередко экстраполируется и на другие сферы социальных отношений. Такой ребенок и в 

дальнейшем может жить по «программе неудачника». 

Во-вторых, попадание в  роль жертвы является причиной низкого  статуса в группе, проблем в 

учебе и поведении. У таких детей высок риск развития нервно-психических и поведенческих 

расстройств. Для жертв школьного насилия чаще характерны невротические расстройства, 

депрессия, нарушения сна и аппетита, в худшем случае возможно формирование 

посттравматического синдрома. 

В-третьих, у подростков школьное насилие вызывает нарушения в  развитии идентичности. 

Длительный стресс порождает чувство безнадежности и безысходности, что, в свою очередь, 

является благоприятной почвой для возникновения мыслей о суициде. 

Для предотвращения буллинга нужно повышать культуру населения. Сейчас не очень большое 

внимание уделяется нравственному воспитанию. Например, нам в школе очень редко говорили 

что-то вроде того, как плохо издеваться над другими. Учителям было безразлично на такие уроки. 

И часто в журнале просто появлялись названия бесед, но никто не мог вспомнить: когда они были. 

Из этого следует, что учителя должны больше внимания уделять своим ученикам и актуальным 

темам. 

Да и дети нуждаются просто во внимании. Им необходимо иногда просто поговорить и рассказать 

о наболевшем. Учителя должны знать, что происходит в семье ребенка. Ведь многие из детей 

переносят негатив в семье на учебу. Если дома на ребенка идет негативное воздействие, то в 

школе он может снять его, но и способ будет соответствующий. Ещё необходимо повышать 

профессиональную образованность учителей, чтобы преподаватель мог сделать процесс 
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образования для детей интересным и завоевать у них авторитет. Ещё необходимо организовывать 

внешкольную работу с детьми. Ведь если ребенок занимается спортом, то он имеет возможность 

выпустить весь накопленный негатив. При этом такие занятия необходимо сочетать с 

нравственным воспитанием. Нам кажется, что сегодня в нашей системе образования очень много 

негативных моментов, но при этом не стоит говорить, что насилие в школе встречается 

повсеместно. Ведь каждый из нас может вспомнить довольно много учителей, с которыми были 

прекрасные отношения. Да и не все дети у нас являются изуверами. Но все-таки эта проблема 

является довольно важной и нуждается в решении. 

Очень важно, чтобы школьная травля не становилась типичным явлением, а агрессия не 

рассматривалась как норма поведения. Ведь еще есть надежда, что пластичная психика детей, 

развивающееся самосознание подростков и мудрость взрослых помогут преодолеть последствия 

неадекватных ролей, которые сознательно или вынужденно проигрываются многими людьми в 

своей детской и подростковой жизни. 

 

 


