
 

Как распознать буллинг! 

Буллинг (от англ.bully – хулиган, драчун, насильник)  – агрессивное поведение, при 

котором один индивид или группа лиц неоднократно нападают, преследуют одного из членов 

коллектива, неспособного противостоять им. При травле жертва оказывается не в состоянии 

защитить себя от нападок, таким образом, травля отличается от конфликта, где силы сторон 

примерно равны. Буллингом обозначают физический и/или психологический террор, 

направленный на то, чтобы вызвать у другого страх и тем самым подчинить его себе. 

Социальный буллинг – буллинг, основанный на изоляции жертвы. Игнорирование, 

бойкот, случаи, когда школьника не допускают к деятельности группы (спорт, еда, мероприятия, 

встречи). Именно бойкот, по статистике, переживается школьниками тяжелее всего. Буллинг 

в форме бойкота, который практикуется в течение продолжительного отрезка времени, является 

самой частой причиной суицида. 

 Кибербуллинг — намеренные, в большинстве своѐм, анонимные оскорбления, угрозы и 

обнародование компрометирующих данных с помощью интернет-коммуникаций, как правило, в 

течение продолжительного периода. С появлением этого явления у школьников пропала 

возможность скрыться от травли в безопасной домашней среде. Сегодня молодые люди могут 

подвергаться травле не только в школе, но и дома, в семейном автомобиле, у себя в комнате и 

даже на глазах собственных родителей и опекунов, а взрослые при этом ничего не заподозрят. 

Для буллинга характерны: 

 Неравенство сил агрессора и жертвы (это не равная схватка двух утверждающихся подростков, а 

верховенство одного над другим). 

 Повторяемость насилия (не единичные действия, а регулярные издевательства). 

 Острая эмоциональная реакция жертвы (даже незначительные невербальные сигналы 

подкрепляют действия «булли», так как именно эта реакция является наиболее желаемой целью 

травли). 

Непосредственные участники буллинга 

Булли, буллер — Зачинщик, инициатор травли, преследователь, агрессор. 

Часто буллеры – это дети, которые не получили достаточно тепла и ласки, либо получили 

негативный опыт. Существует миф, что буллерами становятся только несчастные дети с низкой 

самооценкой, не умеющие никак иначе контактировать со сверстниками. Но статистика 

показывает, что булли зачастую имеют высокую самооценку, их поведение вызвано не аффектами, 

которые они не способы контролировать, а расчѐтом. В большинстве своѐм они умеют вести себя 

корректно, но не делают этого, если чувствуют, что им не грозит никакое наказание за их 

действия. Описывая  черты типичных «булли», Д. Олвеус отмечал у них сильную потребность в 

доминировании, власти и подчинении других учеников, импульсивность и высокий 
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уровень раздражительности, сниженный уровень эмпатии. Также отмечается склонность к 

провоцирующему, агрессивному поведению, которое может проявляться не только в отношении 

сверстников, но и взрослых, включая родителей и учителей. 

Для чего булли начинает травлю: 

  Чтобы завоевать или утвердить свой авторитет. 

  Чтобы развлечься. 

  Чтобы восстановить утраченное чувство собственного достоинства за счѐт другого человека. 

Жертва буллинга 

Есть стереотип, что травят только «ботаников», «любимчиков», «лохов», детей из 

неблагополучных семей, неряшливых или очень застенчивых детей. На самом деле жертвой 

может оказаться кто угодно. Это не зависит от социального статуса семьи, национальности, 

религиозных предпочтений, внешности или наличия проблем со здоровьем. Буллинг может 

спровоцировать любая мелочь: внешность, несоответствующая моде одежда, необычный акцент 

или непривычное хобби. Именно поэтому настолько неконструктивно перекладывание 

ответственности за действия «булли» на жертву. «Это происходит с тобой, потому что ты сам 

виноват», «Тебе надо измениться», «Тебе надо работать над собой», «Ты недостаточно или 

слишком умный, сильный, ловкий, классный, крутой…». Эти советы только убеждают школьника, 

подвергающегося травле, что с ним что-то не так, а значит, все происходящее в общем и целом 

закономерно. 

Тем не менее, необходимо отметить факторы, которые могут повысить вероятность того, 

что ребѐнок станет объектом травли: слабое здоровье (особенно если оно отражается на 

внешности), замкнутость или, напротив, излишняя импульсивность, тревожность и неуверенность. 

Буллинг, вероятнее всего, не начнется, если ребѐнок, не вписывающийся в сложившуюся в 

коллективе группу «своих», обладает высокой самооценкой, уверенностью в себе или если у него 

есть защитники, которые могут постоять за него на территории сверстников (старшие братья, 

тренеры, наставники, друзья из «кружков по интересам» и т.д.). 

 

Свидетели буллинга: 

Дети при столкновении с буллингом испытывают беспомощность и не знают, как им 

реагировать. Чем дольше происходит травля, тем больше они начинают испытывать раздражение 

к еѐ жертве. Часто наблюдатели не признают свою роль в происходящем и считают, что если 

непосредственно не травили человека, то они в этом никак не участвовали. Исследования 

показывают, что школьники с большей охотой идентифицируют себя с агрессорами, нежели чем с 

жертвами буллинга, оказавшимися в слабой позиции. 

Важно разговаривать с детьми о том, как действовать, если в классе кого-то преследуют. 

Объяснять, что и молчание, и позитивное подкрепление буллинга со стороны группы – это то, что 

позволяет буллеру продолжать свои издевательства. Более того, часто именно для того, чтобы 

получить эту реакцию, и затевается буллинг. Многие зарубежные программы по профилактике и 

преодолению буллинга направлены именно на работу со свидетелями травли. Есть данные о том, 

что если хотя бы один человек в группе встаѐт на защиту жертвы буллинга, интенсивность травли 

значительно снижается. 

Ответственные взрослые: 

Сразу надо оговориться – ответственные не за то, что буллинг имел место быть, а за то, 

чтобы заметить, что он начался, и предпринять совместные действия по защите жертвы буллинга. 

Родители: 

Родителям школьников важно обращать внимание на маячки, тревожные звоночки, которые 

могут говорить о психологическом состоянии ребѐнка. Итак, какие признаки могут говорить о 

том, что ребѐнок столкнулся с трудностями в школе? 



 Самое очевидное — ребѐнок не хочет или отказывается идти в школу; 

 Сонливость (засыпает везде, засыпает в неудобных позах, засыпает «на ходу»); 

 Повышенная тревожность (теребит в руках предметы, прислушивается к себе и постоянно 

подозревает у себя какие-либо болезни); 

 Резкие смены настроения; 

 Снижение аппетита или, наоборот, постоянное переедание; 

 Отказ от общения с другими детьми (прогулки, детские дни рождения, школьные мероприятия); 

 Появление страхов (Монстров, болезней, смерти, высоты, воды и так далее); 

 Невротические проявления (крутит волосы, грызѐт ногти, грызѐт ткань, выдѐргивает ресницы, 

обдирает кожу и так далее). 

 Появление беспричинной, на первый взгляд, температуры, рвоты, ОРВИ, ангины и других 

соматических нарушений, которые проходят сразу же после того, как ребѐнку разрешается не 

идти в школу и остаться дома. 

Если вы заметили подобные симптомы, это повод внимательнее присмотреться к ребѐнку и 

настойчиво выяснять, с какой проблемой он столкнулся. 

Буллинг: как защитить ребенка от травли? 

1. Направлять свои усилия на то, чтобы вовремя узнать о проблеме 

Первое и основное – ваш ребѐнок должен знать, что к вам можно прийти с любой 

историей, любой проблемой, и вы поможете. 

Многие родители выбирают тактику невмешательства, считая, что жалобы – стыдно. Тот, 

кто не справляется сам – «слабак», «несамостоятельный», «ябеда». Это приводит к молчанию 

ребѐнка, чувству незащищѐнности, одиночества, и к множеству проблем в будущем. Ситуация с 

буллингом может кардинально измениться тогда, когда обращаться за поддержкой к самым 

близким людям станет нормой. 

Поддерживать доверительные взаимоотношения с ребѐнком помогут общие дела, 

увлечения, интересные поездки. Часто именно в атмосфере таких семейных дел и поездок 

случаются откровенные доверительные разговоры. Также способствует атмосфере доверия и 

безопасности в семье традиция обсуждения того, как прошѐл день. Причем важно, чтобы о своих 

успехах и сложностях рассказывал не только ребѐнок, но и каждый член семьи, будь то ребѐнок 

или взрослый. Так вы сможете быстрее понять, что что-то идет не так и вовремя вмешаться в 

ситуацию. 

Уважительно относиться к ребѐнку, развивать и поддерживать его чувство самоуважения и 

самоценности с самого раннего возраста 

2. Найти для ребѐнка увлекательное и безопасное место 

Вместе с ребѐнком найдите дело, увлечение, которое будет вызывать неподдельный 

интерес и привнесет в жизнь ребѐнка ещѐ одно место, кроме дома, в котором безопасно, есть 

единомышленники и другие модели построения взаимоотношений. Там же ребѐнок может найти 

наставника или друзей, которые вовремя выслушают и помогут разрешить сложную ситуацию. В 

подростковом возрасте отношения с родителями бывают сложными и важно, чтобы ребѐнок имел 

возможность обратиться ещѐ к какому-то значимому и обладающему авторитетом взрослому. 

3. Осознать, что буллинг не учит преодолевать трудности и не закаляет характер 

Конфликты в детском коллективе – важная часть взросления. Издевательства – нет. 

Буллинг — это патология, сигнал о том, что дети не смогли сами справиться с вызовами 

взросления. Родители могут считать, что: «Если поощрять жалобы ребѐнка, он вырастет стукачом 

и слабаком», «Если помогать ребѐнку в школьных разборках, он никогда не научится сам 

общаться». Но травля не воспитывает, она ожесточает, травмирует, и не оказывает никакого 

положительного эффекта на становление характера человека. 

4. Обсуждать с ребенком проблему буллинга 



Можно посмотреть вместе и обсудить фильмы о буллинге. Вот список фильмов, который 

поможет вместе с ребенком составить мнение о буллинге и обсудить возможный алгоритм 

действий, если это произойдет с вами: «Кэрри», «13 причин почему», «Чучело». 

Как отличить буллинг от конфликта? 

Буллинг отличается от конфликта неравенством сил участников. Жертва всегда 

намного слабее агрессора, а террор имеет длительный характер. Тот, над кем измываются, 

испытывает психологические и физические мучения. 

 

 

 

5 отличий обычного школьного конфликта от травли 

1. Главное отличие травли от конфликта — неравные силы. В конфликте обе стороны 

одинаково сильны и могут равноценно влиять на ситуацию. В случае травли жертва 

ощущает себя беспомощной. 

 

2. Конфликт чаще возникает спонтанно. Он не планируется заранее и сопровождается 

выплеском накопившихся эмоций. Травля — это спланированное систематическое 

унижение одного ребѐнка группой других детей. 

 

3. В конфликте обе стороны ответственны за происходящее. В случае травли жертва 

не виновата в случившемся. Она не выбирала такую ситуацию. И стать жертвой может 

любой ребѐнок. 

 

4. Конфликт длится недолго. Стороны стараются уладить его как можно быстрее. 

Травля же — регулярно повторяющееся действие, цель которого намеренно унизить 

жертву, а суть в эмоциональном или физическом насилии.  

 

5. Конфликт можно разрешить. Это последнее и главное отличие. Травлю, в отличие 

от конфликта, можно только прекратить (в лучшем случае). 


