
271 

 

Литература 
 

1 Пчелина, И. В. Профессиональная ориентация в подготовке врачей: учеб.-метод. 
пособие / И. В. Пчелина, В. Г. Дьяченко. – Хабаровск : Изд. центр ДВГМУ, 2004. – 145 с. 

2 Клоктунова, Н. А. Динамика детерминирующих мотивов выбора профессии врача 
студентами медицинского вуза / Н. А. Клоктунова // Саратовский научно-медицинский 

журнал. – 2013. – № 2. – С. 333−337. 

3 Болучевская, В. В. Профессиональное самоопределение будущих специалистов 
помогающих профессий: монография / В. В. Болучевская. – Волгоград : Изд-во ВолГМУ, 

2010. – 264 с. 

4 Современные проблемы учебной мотивации при подготовке врача / Д. В. Евхута // 
Медицинский журнал, БГМУ, Минск. − №3 (13) – 2005. − С. 126−128.  

 

 
УДК 37.035:512.9:11.6 

 

М. А. Шустова 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ШКОЛЬНОГО БУЛЛИНГА 

 

Статья посвящена выявлению сущностных характеристик школьного буллинга. 

Рассмотрены понятия буллинга и кибербуллинга с их основными типами: перепалки, 

нападки, клевета, самозванство, надувательство, выманивание конфиденциальной ин-

формации, отчуждение, киберпреследование, хеппислеппинг; а также выявлены виды 

насилия (эмоциональное, физическое, сексуальное, экономическое).  
 

В нашей стране проблема буллинга долгое время умалчивалась, о ней было не при-
нято говорить, не было даже специального научного термина, так как слово «травля» 

едва ли можно отнести к терминам. В то же время на Западе проблема буллинга − про-
блема номер один. Первыми исследователями в этом направлении являются ученые 
Скандинавии. Обследовав тысячу учеников в возрасте от семи до одиннадцати лет, ис-

следователи получили такие данные: 23 % детей подвергаются издевательствам со сто-
роны одноклассников. Испанские исследователи Ф. Гарсиа и Перес приводят данные          
о 17 %–21 % распространенности этого явления. Ирландские специалисты говорят, что 

«…10 % детей регулярно подвергаются насилию со стороны сверстников раз в неделю 
и чаще, а 55 % – эпизодически» [1, с. 129]. 

Термин «буллинг» (bullying) происходит от английского слова bully − и в англо-

язычном словаре буквально означает хулиган, драчун, задира, грубиян, насильник. 
Впервые данный термин был введен английским журналистом Эндрю Адамсом в нача-
ле девяностых годов ХХ в. В скандинавских и англоязычных странах для определения 

этого явления используются следующие термины: притеснение, дискриминация, моб-
бинг (преимущественно групповые формы притеснения ребенка), буллинг [1, с. 35]. 

Исследователи Д. Лэйн и Э. Миллер определяют буллинг как длительный процесс 

сознательного жестокого отношения, физического и (или) психического, со стороны 
одного или группы детей к другому ребенку (другим детям) более слабому [1, с. 262]. 
Психотерапевт И. С. Бердышев определяет буллинг как сознательное, продолжитель-

ное насилие, не носящее характера самозащиты и исходящее от одного или нескольких 
человек [2, с. 7]. 

Исходя из этих определений можно сделать вывод, что буллинг − это умышленное, 

продолжительное физическое или психологическое насилие со стороны индивида или 
группы, которые имеют определенные преимущества (физические, психологические, 
административные и т. д.) относительно индивида. 
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В последнее время в различных социальных сетях начало распространяться явле-

ние «кибербуллинг», под которым понимается отдельное направление травли, опреде-
ляемое как преднамеренные агрессивные действия, систематически на протяжении 

определенного времени осуществляемые группой или индивидом с использованием 
электронных форм взаимодействия и направленные против жертвы [3, с. 51]. 

Американские исследователи (Каталано, Хоукинс, Харарчи) выделили восемь ос-

новных типов буллинга: 
1) Перепалки (флейминг) − обмен короткими эмоциональными репликами между 

двумя и более людьми, разворачивается обычно в публичных местах Сети. Иногда пре-

вращается в затяжной конфликт. 
2) Нападки − постоянные изнурительные атаки (harassment), повторяющиеся 

оскорбительные сообщения, направленные на жертву (например, сотни sms на мобиль-

ный телефон, постоянные звонки) с перегрузкой персональных каналов коммуникации. 
3) Клевета (denigration) − распространение оскорбительной и неправдивой инфор-

мации. Текстовыесообщения, фото, песни, которые часто имеют сексуальный характер. 

4) Самозванство − перевоплощение в определенное лицо (impersonation), преследо-
ватель позиционирует себя как жертву, используя ее пароль доступа к эккаунту в соци-
альных сетях, в блоге, почте, системе мгновенных сообщений, либо создает свой акка-

унт с аналогичным никнеймом и осуществляет от имени жертвы негативную коммуни-
кацию. 

5) Надувательство, выманивание конфиденциальной информации и ее распростра-

нение (outing&trickery) − получение персональной информации и публикация ее в ин-
тернете или передача тем, кому она не предназначалась. 

6) Отчуждение (остракизм, изоляция) − любому человеку присуще желание быть 

включенным в группу. Исключение же из группы воспринимается как социальная 
смерть. Чем в большей степени человек исключается из взаимодействия, тем хуже он 
себя чувствует, и тем больше падает его самооценка. 

7) Киберпреследование − скрытое выслеживание жертвы с целью организации напа-
дения, избиения, изнасилования и т. д. 

8) Хеппислеппинг (HappySlapping – счастливое хлопанье, радостное избиение) − 

название происходит от случаев в английском метро, где подростки избивали прохо-
жих, тогда как другие записывали это на камеру мобильного телефона. Сейчас это 
название закрепилось за любыми видеороликами с записями реальных сцен насилия. 

Эти ролики размещают в интернете, где их могут просматривать тысячи людей, без со-
гласия жертвы. 

В отечественной науке более традиционным является подход, согласно которому 

выделяют следующие виды насилия: 
1) эмоциональное насилие − вызывает у жертвы эмоциональное напряжение, уни-

жает его и снижает его самооценку. В этом случае главным оружием является голос. 

Среди многочисленных проявлений эмоционального насилия наиболее распространен-
ными являются: 

– насмешки, присвоение кличек, бесконечные замечания, необъективные оценки, 

высмеивание, унижение в присутствии других детей и пр. Этот вид буллинга зачастую 
направлен на детей, имеющих заметные внешние физические отличия, акцент, особен-
ности голоса и высокую или низкую академическую успеваемость; 

– отторжение, изоляция, отказ от общения с жертвой. Инициатором использования 
этого метода, как правило, является хулиган. Жертва намеренно изолируется, либо ее 
игнорирует часть класса или весь класс. Это может сопровождаться распространением 

записок, нашептыванием оскорблений, которые могут быть услышаны жертвой, либо 
унизительными надписями на доске, в общественных местах (с ребенком отказываются 
играть, заниматься, не хотят с ним сидеть за одной партой, не приглашают на дни рож-

дения и т. д.); 
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2) физическое насилие − применение физической силы по отношению к жертве,             

в результате чего возможно нанесение физической травмы. К физическому насилию 

относятся избиение, нанесение удара, шлепки, подзатыльники, порча имущества, в ре-

зультате чего могут быть повреждены, украдены или спрятаны одежда, учебники или 

другие личные вещи жертвы и др. В крайних случаях может применяться оружие, 

например, нож. Такое поведение, как подчеркивает И. Г. Малкина-Пых, чаще встреча-

ется среди мальчиков, чем среди девочек. Как правило, физическое и эмоциональное 

насилие сопутствуют друг другу. Насмешки и издевательства могут продолжаться дли-

тельное время, вызывая у жертвы травмирующие переживания [4, с. 12]. 

3) сексуальное насилие или совращение – использование ребенка (мальчика или 

девочки) взрослым или другим ребенком для удовлетворения сексуальных потребно-

стей или получения выгоды. К сексуальному развращению относятся также вовлечение 

ребенка в проституцию, порно бизнес, обнажение перед ребенком половых органов             

и ягодиц, подглядывание за ним. 

4) экономическое насилие − использование денег для контролирования другого ли-

ца. Использование экономического буллинга предполагает требование от жертвы де-

нег, вымогательство завтраков, талонов. Жертву также могут принуждать воровать 

имущество. Основной мотив зачинщика, как отмечает И. Г. Малкина-Пых, возложить 

вину на жертву [4, с. 13]. 

Наиболее часто жертвами насилия становятся дети, имеющие: 

– физические недостатки. Детей с физическими недостатками – носящих очки, 

имеющих сниженный слух или с нарушениями движений (например, при ДЦП), то есть 

тех, кто не может дать адекватный отпор и защитить себя – обижают гораздо чаще; 

– особенности поведения. Мишенью для насмешек и агрессии становятся замкну-

тые дети (интроверты и флегматики) или дети с импульсивным поведением. В какой-то 

мере гиперактивные дети бывают слишком назойливыми, при этом более наивными           

и непосредственными, чем их сверстники. Они слишком глубоко проникают в личное 

пространство других детей и взрослых: влезают в чужие разговоры, игры, навязывают 

свое мнение, нетерпеливы вожидании своей очереди в игре и т. д. По этим причинам они 

часто вызывают раздражение и получают «ответный удар». Гиперактивные дети могут 

быть как жертвами, так и насильниками, а нередко и теми и другими одновременно; 

– особенности внешности. Все то, что выделяет ребенка по внешнему виду из об-

щей массы, может стать объектом для насмешек: рыжие волосы, веснушки, оттопырен-

ные уши, кривые ноги, особенная форма головы, вес тела (полнота или худоба) и т. д.; 

– плохие социальные навыки. Есть дети, у которых не выработана психологическая 

защита от вербального и физического насилия по причине недостаточного опыта обще-

ния и самовыражения. По сравнению с детьми, у которых социальные навыки развиты 

в соответствии с их возрастом, дети с неразвитыми социальными навыками легче при-

нимают роль жертвы. Принявший роль жертвы смиряется с ситуацией как с неизбеж-

ностью, часто даже внутренне находит оправдание насильнику: «...ну, значит, я такой, 

стою этого, заслужил это»; 

– страх перед школой. Он чаще возникает у тех, кто идет в школу с отрицательны-

ми социальными ожиданиями в отношении нее. Иногда этот страх индуцируется от ро-

дителей, у которых самих были проблемы в школьном возрасте. Пусковым механизмом 

возникновения страха могут стать рассказы о злой учительнице и плохих оценках.            

Ребенок, проявляющий неуверенность и страх перед школой, легче станет объектом 

для издевок одноклассников; 

– отсутствие опыта жизни в коллективе (домашние дети). Дети, не посещающие до 

школы детский коллектив, могут не иметь необходимых навыков, позволяющих справ-

ляться с проблемами в общении. При этом часто онимогут превосходить своей эруди-

цией и умениями детей, ходивших в детский сад; 
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– болезни. Существует масса расстройств, которые вызывают насмешки и издева-

тельства сверстников: эпилепсия, тики и гиперкинезы, заикание, энурез (недержание 

мочи), энкопрез (недержание кала), нарушения речи – дислалия (косноязычие), дисгра-

фия (безграмотное письмо), дислексия (нарушение обучению чтению), дискалькулия 

(нарушение обучению счету) и т. д.; 

– низкий интеллект и трудности в обучении. Низкие способности детерминируют  

и более низкую обучаемость ребенка. Плохая успеваемость формирует низкую само-

оценку: «Я не справлюсь. Я хуже других» Низкая самооценка в одном случае может 

способствовать формированию роли жертвы, а в другом – насильственному поведению 

как варианту компенсации. Поэтому ребенок с низким уровнем интеллекта и трудно-

стями в обучении может стать и жертвой школьного насилия, и насильником [5, с. 53]. 

Таким образом, буллинг − это умышленное, продолжительное физическое или пси-

хологическое насилие со стороны индивида или группы, которые имеют определенные 

преимущества относительно индивида. В большинстве случаев причиной буллинга 

становится расхождение внутренней и внешней жизни − стремление привлечь внима-

ние сверстников, получить желанный результат, быть главным, защита и месть; жела-

ние ущемить достоинство другого с целью подчеркнуть свое превосходство. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ  

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Статья посвящена рассмотрению подходов к определению понятия эмоцио-

нальное «выгорание» в зарубежной и отечественной психологии, представлено поня-

тие психологическое благополучие с позиции гуманистического подхода. Рассмотрены 

особенности деятельности педагога дошкольного образования. Приведены резуль-

таты эмпирического исследования влияния уровня психологического благополучия на 

уровень эмоционального выгорания.  

  

Развитие современной системы образования в Беларуси предъявляет значитель-

ные  требования к педагогическим кадрам. Социальное значение педагогической дея-

тельности трудно переоценить: на педагоге лежит большая степень ответственности 

за развитие ребенка. 
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