
Памятка д Буллинг:  как выявить и предотвратить. Советы педагогу 

Буллинг – это один из видов насилия, предполагающий агрессивное преследование 

одного из членов коллектива со стороны другого или группой лиц. Проблема буллинга 

– современная, остросоциальная, ведь детская жестокость порой переходит все 

допустимые границы. 

Какие существуют виды буллинга? 

-физический – непосредственные физические действия в отношении жертвы (толчки, 

пинки, побои, сексуальные домогательства) 

-вербальный – угрозы, оскорбления, насмешки, унижение; 

-социально-психологический – буллинг, направленный на социальное исключение или 

изоляцию (сплетни, слухи, игнорирование, бойкот, манипуляции); 

-экономический – вымогательство или прямой отбор денег, вещей, порча одежды; 

-кибербуллинг (от англ. – cyberbulling) или интернет буллинг – травля в интернете 

через социальные сети, электронную почту. Предполагает распространение слухов и 

ложной информации, взлом личных страниц, отправку негативных сообщений и 

комментариев. Является самым молодым и самым опасным видом буллинга, 

поскольку от него очень сложно защититься и найти источники, откуда исходит 

угроза. Появилось даже такое понятие как буллицид – сиуцид, совершённый из-за 

травли в интернете. 

Особенности современного буллинга. 

     Сегодня травля происходит в основном в интернете. Сейчас популярны и 

социальные сети, и различные мессенджеры, где под фальшивым профилем или ником 

можно написать любому человеку всё, что угодно. Этим пользуются многие 

подростки, уверенные в собственной безнаказанности – что они не понесут 

ответственность за свои деяния. Школьники отправляют агрессивные или 

неприличные видео и фото, пишут оскорбительные комментарии. А еще буллингу и 

издевательствам в современной школе может подвергнуться и учитель. Если раньше 

ученики могли просто намазать стул педагога клеем или подложить кнопки, то 

сегодня подростки могут оскорблять, унижать учителя прямо во время урока, плюнуть 

в лицо и даже ударить. 

Причины и мотивы буллинга. 

Причин на самом деле много. Разделим их на группы: 

-педагогические (микроклимат класса, школы). Не последнюю роль здесь играет 

позиция учителя. Ребёнок с большей вероятностью подвергнется травле в той 

обстановке, где и сами педагоги позволяют себе насмешки и унижения в адрес 



учеников. Кроме того, учитель может занимать в ситуации буллинга стороннюю 

позицию, зная о проблеме, но не вмешиваясь в неё; 

-психологические (личность агрессора, так называемого буллера, и жертвы); 

-социальные (пропаганда и поощрение доминирующего агрессивного поведения в 

обществе: на телевидении, в интернете, компьютерных играх); 

-семейные (недостаток родительской любви и внимания, физическая и вербальная 

агрессия со стороны родителей, чрезмерный контроль). 

К мотивам буллинга можно отнести: 

-зависть; 

-месть (когда жертва травли сама становится буллером, стремясь наказать обидчиков 

за причинённые страдания); 

-самоутверждение в коллективе; 

-стремление быть в центре внимания, выглядеть «круто»; 

-желание нейтрализовать соперника посредством его унижения. 

Типичные черты учащихся, склонных становиться "агрессорами": 

 испытывают сильную потребность господствовать и подчинять себе других 

учеников, добиваясь таким путем своих целей; 

 импульсивны и легко приходят в ярость; 

 часто вызывающе и агрессивно ведут себя по отношению к взрослым, включая 

родителей и учителей; 

 не испытывают сочувствия к своим жертвам; 

 если это мальчики, они обычно физически сильнее других мальчиков; 

 дети, воспитывающиеся в семьях с авторитарным, жестким воспитанием. Будучи 

запуганными и забитыми дома, они пытаются выплеснуть подавленные гнев и страх 

на более слабых сверстников; 

 дети, воспитывающиеся в семьях с низким уровнем эмоционального тепла и 

поддержки (например, сироты в опекунских семьях и т.п.). 



Важно отметить, что не всегда обидчики хотят своим поведением принести вред своей 

жертве. У них могут быть свои цели: почувствовать свою силу, повлиять на ситуацию, 

сформировать значимые для себя черты характера. 

"Жертвой" буллинга обычно становятся те дети, которые слабее или чем-либо 

отличаются от других. Чаще всего жертвами насилия становятся дети, 

имеющие: 

 физические недостатки – носящие очки, со сниженным слухом или с 

двигательными нарушениями (например, при ДЦП), то есть те, кто не может 

защитить себя, физически слабее своих ровесников; 

 особенности поведения – замкнутые, чувствительные, застенчивые, тревожные или 

дети с импульсивным поведением. Гиперактивные дети бывают слишком 

назойливыми и общительными: влезают в чужие разговоры, игры, навязывают свое 

мнение, нетерпеливы в ожидании своей очереди в игре. По этим причинам они часто 

вызывают раздражение и негодование в среде сверстников; 

 особенности внешности – все то, что выделяет ребенка по внешнему виду из общей 

массы, может стать объектом для насмешек: рыжие волосы, веснушки, 

оттопыренные уши, кривые ноги, особенная форма головы, вес тела (полнота или 

худоба); 

 плохие социальные навыки – недостаточный опыт общения и самовыражения. 

Такие дети не могут защищаться от насилия, насмешек и обид, часто не имеют ни 

одного близкого друга и успешнее общаются со взрослыми, чем со сверстниками; 

 страх перед школой – неуспеваемость в учебе часто формирует у детей 

отрицательное отношение к школе, страх посещения отдельных предметов, что 

воспринимается окружающими как повышенная тревожность, неуверенность; 

 отсутствие опыта жизни в коллективе (домашние дети) – не имеющие опыта 

взаимодействия в детском коллективе до школы, могут не обладать навыками, 

позволяющими справляться с проблемами в общении; 

 особенности здоровья – существует масса расстройств, которые вызывают 

насмешки и издевательства сверстников: эпилепсия, тики, заикание, нарушения речи 

и другие болезненные состояния; 

 низкий интеллект и трудности в обучении – слабые способности могут являться 

причиной низкой обучаемости ребенка. Плохая успеваемость формирует низкую 

самооценку: "Я не справлюсь", "Я хуже других" и т. д. Низкая самооценка может 

способствовать в одном случае формированию роли жертвы, а в другом – 

насильственному поведению как варианту компенсации. Поэтому ребенок с низким 

уровнем интеллекта и трудностями в обучении может стать как жертвой школьного 

насилия, так и насильником. 



Признаки буллинга: 

 кого-то зажимают в углу помещения, а когда взрослый подходит к группке детей 

они замолкают, разбегаются, резко меняют деятельность (могут обнять "жертву", 

как будто все в порядке); 

 школьные принадлежности ребенка (учебники, тетради, личные вещи) часто бывают 

разбросаны по классу или спрятаны; 

 на уроках ученик ведет себя скрытно, боязливо, когда отвечает, а в классе начинают 

распространяться смех, шум, помехи, комментарии; 

 школьника постоянно оскорбляют, дразнят, дают обидные прозвища; 

 во время перемены, в столовой ребенок держится в стороне от других школьников, 

скрывается, убегает от сверстников и старших учеников, старается находиться 

недалеко от учителей и взрослых; 

 на других детей школьник реагирует глупой улыбкой, старается отшутиться, 

убежать; 

 ребенок может быть растерянным, трястись от испуга, страха, плакать; 

 признаки насилия на теле или лице у школьника (синяки, ссадины, порезы, бледное 

или красное лицо); 

 один из учеников не выбирается другими во время групповых игр, занятий, то 

есть находиться в изоляции; 

 младшие школьники боятся зайти в туалет; 

 дети после уроков не расходятся, а кого-то ждут около школы. 

Для подростков, ставших жертвами буллинга, характерно следующее: 

 притворяются больными, чтобы избежать похода в школу; 

 боятся одни идти в школу и домой, просят проводить их на уроки, часто 

опаздывают; 

 меняется поведение и характер ребенка; 

 явные симптомы страха, заключающиеся в нарушениях сна и аппетита, ночном 

крике, энурезе, заикании и нервном тике, нелюдимости и скрытности; 

 частые просьбы дать денег, воровство; 

 снижение качества учебы, потеря интереса к любимым занятиям; 

 постоянные ссадины, синяки и другие травмы; 

 молчаливость, нежелание идти на разговор; 

 суицидальные намерения и как крайняя степень – суицид. 



Указанные проявления не всегда говорят о том, что ребенок стал "жертвой" буллинга. 

Между тем, если данные симптомы отмечаются постоянно, то стоит заподозрить 

неладное и провести небольшое следствие для установления причин, вызвавших 

изменения в поведении ребенка. 

Каковы могут быть последствия для жертвы буллинга: 

Плохие отношения с одноклассниками могут стать причиной низкой успеваемости. У 

ребенка пропадает желание ходить в школу, у него могут развиться различные 

невротические и даже психические расстройства. Подозрительность, неверие в добрые 

намерения других людей – естественное состояние нормальной психики, в течение 

долгого времени подвергавшейся атаке отвержением. Самое страшное, что регулярные 

издевательства способны спровоцировать попытку самоубийства или покушение на 

кого-то из преследователей. Травля наносит непоправимый ущерб не только психике 

жертвы. Не менее вредна ситуация травли для наблюдателей. 

Профилактика школьного буллинга 

Любое явление лучше предотвратить, чем устранять его последствия, и школьная 

травля – не исключение. Профилактика насилия в школе заключается в правильном 

отношении взрослых к этим проблемам. 

Обязательные правила профилактики буллинга для всех взрослых, работающих в 

образовательном учреждении: 

1. Не игнорировать, не преуменьшать значение. 

Если в школе пришли к общему пониманию и соглашению о том, что буллинг 

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

участником, повышается восприимчивость к ситуациям буллинга и появляется 

способность адекватно реагировать. 

2. Проявить активность в данной ситуации. 

Если учителю стало известно о случае буллинга, или он стал свидетелем такого 

случая, он должен занять ясную и недвусмысленную позицию. Учитель может 

попытаться добиться того, чтобы, по меньшей мере "наблюдатели", а по возможности 

и сам "агрессор", изменили свою позицию в отношении буллинга, а также объяснить 

им, каковы психологические последствия для жертвы в этой ситуации. 

3. Разговор с "агрессором" буллинга. 

Если стало известно о случае буллинга, необходимо провести беседу с зачинщиком, 

где, прежде всего, ясно дать понять, что в школе не будут терпеть буллинг. Нужно 



учитывать, что при работе с буллерами (агрессорами) разрешается критиковать, а 

также корректировать поведение, но ни в коем случае не переходить на личности. 

Нужно учитывать, что такие дети и подростки обычно теряют интерес совершать 

насилие, если находят в своем учреждении какое-то достаточно осмысленное, а также 

ценное занятие для себя, в котором они способны проявить свой потенциал, а также 

пережить чувство успеха. 

4. Разговор с "жертвой" буллинга. 

Очень важно защитить ученика, ставшего "жертвой" и перестать скрывать буллинг. 

Провести доверительную беседу с ребенком, которого обидели, попытаться понять 

его, поддержать, помочь устранить негативные эмоции (чувство страха, обиды, вины). 

5. Разговор с классом. 

Обсудить с ребятами в классе случай буллинга. Такой разговор сделает ситуацию 

явной для всех, поможет разрешить конфликт и разногласия, вместе обсудить 

имеющиеся правила против буллинга или выработать новые. При этом активно 

привлекаются к беседе и обсуждению те школьники, которые ведут себя позитивно. 

6. Проинформировать педагогический коллектив. 

Педагогический коллектив должен знать о случае буллинга и взять ситуацию под 

контроль. 

7. Пригласить родителей для беседы. 

Если буллинг имеет место в начальной школе, то особенно важно, как можно раньше 

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

свидетельствующие о буллинге, и какими могут и должны быть стратегии 

реагирования. 

8. Наступление последствий. 

Буллеры должны встретиться с неизбежными последствиями своих действий. Сюда 

относится, в том числе, принесение извинений "жертве" и восстановление того 

имущества, которое было испорчено или отобрано. 

  

Методы профилактики буллинга для классных руководителей: 

Классный час. 



Можно использовать для бесед время классного часа. Воздействие будет 

максимальным, если обсуждение темы станет естественным продолжением школьных 

будней. Короткие, но частые беседы гораздо эффективнее, чем редкие и 

продолжительные. Такой ритм — еженедельное краткое обсуждение темы — очень 

эффективен. Ученики постоянно ощущают, что учитель, родители и школа не 

потерпят травли, а хорошие поступки не останутся без внимания и будут оценены по 

достоинству. Однако важно, чтобы эти беседы не превратились в формальный ритуал, 

проводимый лишь для того, чтобы быть проведенным. Тогда они потеряют свою силу, 

а в худшем случае приведут к обратному результату. Ученики заметят, что педагогу, в 

сущности, все равно, и создается лишь видимость того, что все в порядке, что его 

легко провести. Это на руку преследователям, а жертве становится еще тяжелее. 

Внутриклассные правила. 

Обычно правила класса разрабатываются и письменно формулируются вместе с 

учащимися. Это можно сделать различными способами. Можно каждому дать задание 

письменно сформулировать правила, затем разделить учеников на группы, в которых 

они отберут, скажем, по три правила. Группы выносят свое решение на общее 

обсуждение, и правила выбираются путем голосования. Список правил вывешивается 

в классе. 

Правила могут действовать в течение определенного времени, но их необходимо 

подкреплять и соблюдать. Их следует документально зафиксировать, важно также, 

чтобы директор и учителя придавали им значение. 

Просмотр фильмов. 

Многие учителя, посмотрев фильм с классом, и обсуждая с учениками тему буллинга, 

с помощью фильма могли проиллюстрировать, о чем шла речь. Ученики, как правило, 

узнают показанные в фильме приемы, а последующее обсуждение дает им названия и 

помогает повысить уровень осознания. Большинство учащихся проникаются 

чувствами жертвы буллинга, когда видят происходящее на экране. Тогда учитель 

имеет возможность дать ученикам высказаться и сам дает необходимые пояснения. 

В последние годы был выпущен целый ряд различных по качеству фильмов и 

телевизионных передач о буллинге. Главное, чтобы учитель выбрал фильм на 

основании своей профессиональной оценки и посмотрел его вместе с учениками. 

Такой видеоматериал также подходит для просмотра в учительском коллективе и на 

встречах с родителями. 

Постановки. 



Школа или класс могут самостоятельно поставить спектакль о буллинге. Правильный 

выбор актеров, хорошая подготовка и соответствующее исполнение помогут донести 

до зрителей принципы, за которые борется школа. Актеры и сами могут многому 

научиться, а в дальнейшем стать хорошими ролевыми моделями для остальных. 

Сотрудники школы способствуют закреплению принципов, помогая ученикам 

подготовить и провести спектакль. 

Сочинение. 

Ученикам дается задание написать небольшое сочинение о буллинге, можно 

дополнительно пояснить, какие вопросы должны быть в нем отражены. Задание 

можно выполнить в школе, а можно дать на дом (в этом случае ученик при желании 

сможет обсудить задание с родителями). Процесс написания сочинения дает более 

глубокое понимание темы. Нередко в сочинениях всплывает важная для учителя 

информация, о которой ученик не может говорить прямо. Кроме того, сочинение 

может отразить склонности автора. Не исключено, что среди авторов есть жертва 

буллинга, преследователь или популярный ученик. Это дает учителю дополнительные 

возможности. 

Комбинирование форм работы. 

Литература, фильмы, постановки, сочинения и беседы способствуют профилактике 

буллинга. Такие формы работы можно использовать как по отдельности, так и в 

сочетании друг с другом. Это не потребует больших временных затрат, но 

продемонстрирует позицию школы, даст учащимся повод задуматься и послужит 

систематическим напоминанием. Если учитель пользуется доверием учеников, то эти 

профилактические меры бывают весьма эффективными. 
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