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Актуальность 

 

Травля детей сверстниками («буллинг») – одна из наиболее 

распространенных проблем в образовательных организациях и детских 

коллективах, которая существенно увеличивает риск девиантного поведения среди 

учащихся, приводит к эскалации агрессии и насилия в группе и в учреждении, 

снижению успеваемости, эмоциональным и невротическим проблемам.  На 

образовательные организации ложится ответственность за проработку и 

устранения проблемы буллинга. Это позволит сохранить психологическое здоровье 

учащихся и создание комфортной развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество образования, духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся. Данные мероприятия гарантируют охрану и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся. 

      Англоязычное слово «буллинг» (bullying) становится в последнее время 

общепринятым для обозначения школьной травли и обозначает травлю, 

повторяющуюся агрессию по отношению к определенному субъекту, включающую 

в себя принуждение и запугивание.  

     Буллинг (англ. bullying, от bully — хулиган, драчун, задира, грубиян, 

насильник) — это систематическое, регулярно повторяющееся насилие, травля со 

стороны одного школьника или группы школьников в отношении отдельного 

школьника, который не может себя защитить. Он всегда преследует цель — 

затравить жертву, вызвать у нее страх, деморализовать, унизить, подчинить. 

Обидчики дают ребенку неприятные прозвища, обзывают, бойкотируют, 

угрожают, отбирают личные вещи или намеренно портят их, бьют или пинают, 

заставляют делать неприглядные и оскорбляющие достоинство действия, 

распространяют лживые сведения, сплетни и слухи, исключают ребенка из круга 

общения, совместных занятий, игр, игнорируют и т.д. Обидчики — булли — 

чрезвычайно изобретательны. 

Обидчиками могут быть и девочки-подростки, ибо буллинг не зависит от 

пола, роста, национальности или предпочтений. Он просто есть и все, как элемент 

школьной жизни. Повод может быть самым разным. Поэтому пострадать от 

буллинга может любой ученик. При этом зачастую могут даже отсутствовать 

какие-либо конкретные основания для агрессии. Объектом буллинга чаще всего 

выбирают тех, кто отличается от других детей и не может себя защитить. 

    Однако это явление имеет много «лиц». Так, моббинг, буллинг, хейзинг, 

кибермоббинг и кибербуллинг – англоязычные названия разновидностей этого 

опасного явления. И для того, чтобы определить направления профилактической 

работы, субъекты воздействия, необходимо дифференцировать вышеуказанные 

понятия. 



    Моббинг (англ. mob – толпа) – это форма психологического насилия в виде 

массовой травли человека в коллективе; это своего рода «психологический 

террор», включающий систематически повторяющееся враждебное и неэтичное 

отношение одних людей, направленное против других, в основном одного 

человека. Например, моббинг против «новичка». 

    Формы моббинга: насмешки над физическими недостатками, изоляция, 

отвержение, подразнивание, толкание, высмеивание одежды и т.д. 

   Школьный моббинг – это разновидность эмоционального насилия в школе, 

когда класс или большая часть класса ополчается на кого-то одного и начинает его 

травить с какой-либо целью. Тех, кто травит, называют мобберами, а тех, кого 

травят, — «жертвами». 

По сути моббинг и буллинг схожие понятия — это травля. В то же время 

буллинг отличается от моббинга тем, что в роли преследователя выступает не весь 

класс, а конкретный ученик или группа учеников, которые имеют авторитет. 

     Хейзинг (англ. hazing) — неформальные ритуальные насильственные обряды, 

исполняемые при вступлении в определенную группу, и для дальнейшего 

поддержания иерархии в этой группе. В большей степени хейзинг характерен для 

закрытых (военизированных, спортивных, интернатных, и др.) учреждений; это 

неуставные отношения в коллективе, например, известная у нас «дедовщина». 

    Хейзинг встречается и в обычных образовательных учреждениях, особенно, 

если при них есть общежития. Новичкам одноклассники или учащиеся более 

старших классов (курсов) навязывают унижающие достоинство различные 

действия, например, публично пройтись раздетым, вымыть пол в туалете зубной 

щеткой и т.д. 

    В последнее время к формам психологического давления, присущего 

традиционной травле, добавились возможности всемирной паутины —

 кибермоббинг и кибербуллинг. 

   Кибермоббинг и кибербуллинг – интернет-травля — это намеренные 

оскорбления, угрозы, сообщение другим компрометирующих данных с помощью 

современных средств коммуникации: компьютеров, мобильных телефонов, 

электронной почты, Интернета, социальных сетей, блогов, чатов и т.д. 

   Интернет-травля может осуществляться также через показ и отправление 

резких, грубых или жестоких текстовых сообщений, передразнивание жертвы в 

режиме онлайн, размещение в открытом доступе личной информации, фото или 

видео с целью причинения вреда или смущения жертвы; создание фальшивой 

учетной записи в социальных сетях, электронной почты, веб-страницы для 

преследования и издевательств над другими от имени жертвы и т.д. 

    Интернет-травля отличается от других видов насилия тем, что позволяет 

обидчику сохранить анонимность и вероятность быть непойманным. 



И все же, наиболее часто употребляемым в настоящее время понятием, 

обозначающим все указанные явления, выступает «буллинг».  

Предпосылками буллинга являются: 

- зависть, желание унизить жертву ради удовлетворения своих амбиций, для 

развлечения, самоутверждения; 

- желание подчинить, контролировать кого-то; 

- виктимность жертвы (особенности личности и поведения индивида, 

навлекающие на него агрессию со стороны других людей, такие как 

покорность, внушаемость, неумение постоять за себя, неосторожность; 

- доверчивость, легкомыслие, недифференцированная общительность. 

    Кроме того, буллинг зачастую это скрытый процесс и для его 

предотвращения, разрешения конфликта и устранения последствий 

необходимо слаженное взаимодействие окружения ребенка и всех 

вовлеченных в образовательную деятельность лиц. 

Признаки, на которые важно обращать внимание: 

 Если ребенок - жертва или отвергаемый в классе, то: 

- его школьные принадлежности часто бывают разбросаны по классу 

или спрятаны; 

- на уроках ведет себя скрытно, боязливо, когда отвечает, в классе 

начинают распространяться шум, помехи, комментарии; 

- во время перемены держится в стороне от других школьников, 

скрывается, убегает от сверстников и старших школьников, старается 

находиться недалеко от учителей, взрослых; 

- его оскорбляют, дразнят, дают обидные прозвища, на агрессивные действия 

со стороны других детей он реагирует улыбкой, старается отшутиться, 

убежать, может заплакать; 

- во время групповых игр, занятий его игнорируют или выбирают последним. 

Если ребенок агрессор, то: 

- на уроке может привлекать к себе внимание, вступает в пререкания при 

получении отрицательной отметки, вспыльчив; 

- манипулирует кругом друзей и знакомых, многие дети его боятся или 

заискивают передним; 

- может обманывать, чтобы избежать ответственности за свои действия; 

- на его поведение поступают жалобы как от детей, так и взрослых. 

 

 

 

 

 



Алгоритм действий специалистов в случае выявления фактов буллинга 

(кибербуллинга) среди учащихся: 

 1  Шаг. Сообщение/выявление случаев  буллинга(кибербуллинга)   

Пострадавший:  

- в кратчайшие сроки лично сообщает об эпизоде любому находящемуся в 

доступности на территории образовательного учреждения учителю из числа 

ведущих уроки в данном классе, или информирует работников 

образовательного учреждения любым другим способом. В сообщении 

указывает фактические сведения: точное либо примерное время и место 

происшествия, непосредственных участников событий, содержание 

инцидента;  

- сообщает родителям.  

  Любой обучающийся, оказавшийся свидетелем или узнавший о случае:  

- лично сообщает работнику ОО, которому доверяет, дежурному учителю, 

администратору или информирует работников образовательной организации 

(далее – ОО) любым другим способом.  

  Родитель пострадавшего:  

- обращается (устно или письменно) к классному руководителю, 

ответственному заместителю директора, директору ОО, социально-

психологическую службу для принятия мер. В обращении указывает 

фактические сведения со слов ребенка, при возможности – и со слов других 

участников инцидента.  

Любой другой родитель, оказавшийся свидетелем или узнавший о случае:  

- сообщает классному руководителю, ответственному заместителю 

директора, директору ОО, социально-психологическую службу. В сообщении 

указывает фактические сведения как непосредственный свидетель, либо со 

слов третьего лица.  

     Сотрудники охраны при фиксировании ситуаций, связанных с проявлением 

буллинга, через видеонаблюдение или при обходе здания и прилегающих к 

нему территорий, а также при получении сообщений от учащихся, родителей, 

учителей или других работников, должны незамедлительно информировать 

руководство школы.  

 В случае завершенного или текущего эпизода кибербуллинга учащемуся следует:  

- не отвечать на оскорбительные сообщения и не пересылать их;  

- сделать скриншоты, оставить доказательства того, что нападение имело 

место;  

- заблокировать того пользователя, от которого исходят оскорбительные 

сообщения;  



- сообщить провайдеру или руководству соцсети или сайта о том, что 

правила их сервиса нарушаются (в случае с кибербуллингом это почти всегда 

так).  

2 ШАГ. Немедленное вмешательство в целях прекращения случаев 

буллинга (кибербуллинга)  

Любой работник образовательной организации, оказавшийся свидетелем или 

узнавший о случае:  

- при возможности разнимает участников, при необходимости зовет на 

помощь охрану, других работников образовательной организации;  

- информирует классного руководителя, ответственного заместителя 

директора, а в их отсутствие – дежурного администратора.  

Любой родитель, оказавшийся свидетелем или узнавший о случае:  

- при необходимости зовет на помощь охрану, других работников 

образовательной организации.  

При наличии внешних признаков угрозы жизни и здоровью пострадавшего 

любой работник ОО, обучающийся, родитель, оказавшийся свидетелем или 

узнавший о случае:  

- оказывает пострадавшему первую помощь: отводит пострадавшего в 

безопасное помещение, если тот с трудом передвигается – обеспечивает 

максимально возможное удобное положение. Параллельно ненавязчиво 

беседует с пострадавшим, заверяя его в том, что помощь уже прибыла и ему 

ничего не угрожает;  

- вызывает медицинского работника ОО или сопровождает пострадавшего в 

медицинский кабинет образовательной организации.  

Медицинский работник, представитель администрации школы, а при их 

отсутствии – любой работник образовательной организации:  

- вызывает скорую медицинскую помощь;  

- сообщает родителям пострадавшего учащегося.  

Любой обучающийся, оказавшийся свидетелем или узнавший о случае:  

- немедленно сообщает любому работнику образовательной организации из 

числа тех, кого он знает. 

 В случае завершенного или текущего эпизода кибербуллинга обучающемуся 

следует:  

- сообщить родителям и классному руководителю, сообщив о характере и 

содержании оскорбительных/угрожающий действий, сетевых именах 

киберагрессоров, наименовании и месте расположения устройства, которого 

использовалось учащимся до начала и во время кибер-нападения;  

- по возможности сохранить фотокопии или копии иллюстрирующих 

кибернападение текстовых, графических, аудиофайлов на компьютере или 



мобильном устройстве для дальнейшего использования в качестве 

доказательств факта нападения;  

- в кратчайшие сроки уведомить администратора сайта, соцсети, модератора 

чата доступным способом (сообщение в чате, письмо на электронную почту, 

телефонный звонок, СМС-сообщение) о действиях посетителя сайта 

(участника форума, чата), проявляющего явное неуважение к другим 

участникам, позволяющего оскорбления, угрозы в их адрес, а также 

пытающегося очернить репутацию других участников.  

3 ШАГ. Оказание первой помощи пострадавшему:  

Любой работник образовательной организации, учащийся, родитель, 

оказавшийся свидетелем или узнавший о случае:  

- оказывает первую помощь;  

- вызывает медицинского работника или сопровождает пострадавшего в 

медицинский кабинет образовательной организации;  

 - вызывает скорую медицинскую помощь при необходимости;  

- сообщает родителям пострадавшего обучающегося.  

Действия учащегося, пострадавшего от кибербуллинга: -     

-   - никогда не вступать в переписку с агрессорами;  

            - сообщить администрации школы о происходящем;  

- сохраняет свидетельства кибернападения: делает скрины оскорбительных 

сообщений, которые получил;  

- сообщает провайдеру или руководству соцсети или сайта о том, что 

правила их сервиса нарушаются (в случае с кибербуллингом это почти 

всегда так);  

- если содержание сообщений содержит в себе угрозы, клевету, является 

порочащим честь и достоинство, возможно обращение в полицию.  

 4  ШАГ.  Разбор  и  регистрация  случая  буллинга 

(кибербуллинга)   

  Разбор случая предполагает установление:  

-  реальности факта совершения действий;  

- длительности и повторяемости этих действий (первый и единственный 

случай, повторные действия);  

- характера действий и обстоятельств, при которых они происходили;  

- участников действий (пострадавший, обидчик, активные последователи, 

свидетели, защитники);  

- состояния пострадавшего;  

- мотивации совершения данных действий;  

- отношения свидетелей к происходящему, пострадавшему и обидчику;  

- динамики происходящего, возможных последствий для всех его участников 

и вероятной модели развития ситуации.  



Классный руководитель:  

- беседует с пострадавшим, обидчиком, свидетелями (при необходимости с 

привлечением психолога, социального педагога образовательной 

организации), документирует случай и информирует о нем ответственного 

заместителя директора или директора образовательной организации;  

- сообщает родителям пострадавшего и обидчика, исходя из ситуации, 

характера и последствий случая.  

Встречи с нападавшими и пострадавшим должны проводиться отдельно.  

При угрозе жизни и здоровью пострадавшего:  

Психолог, социальный педагог:  

- консультируют классного руководителя, ответственного заместителя 

директора при разборе случая и при необходимости принимают в нем 

участие.  

Заместитель директора, социальный педагог:  

- рассматривает сообщения о травле, жалобы и заявления учащихся, 

родителей, работников образовательной организации;  

- сообщает о нем директору образовательной организации;  

- принимает участие в разборе случая, беседует с участниками, родителями, 

работниками образовательной организации;  

- организует работу комиссии по разбору случая (действующего в 

образовательном учреждении совета по профилактике).  

Директор, а в его отсутствие – ответственный заместитель:  

- рассматривает сообщения о травле, жалобы и заявления учащихся, 

родителей, работников образовательной организации;  

- обеспечивает проведение разбора каждого случая;  

- в зависимости от ситуации, характера и последствий случая: проводит 

беседу со всеми участниками данного случая, родителями;  

- поручает  провести  разбор  случая  классному  руководителю, 

ответственному заместителю, с привлечением социально-психологической 

службы, при необходимости конфликтной комиссии, или совету по 

профилактике и рассматривает их заключения и рекомендации;  

- принимает решение о воспитательных и дисциплинарных мерах в 

отношении обидчика.  

5. ШАГ Оказание помощи, принятие воспитательных и 

дисциплинарных мер и завершение случая  

Буллинг либо кибербуллинг может считаться завершенным после того, 

как всем его участникам оказана помощь, в отношении обидчиков приняты 

воспитательные и при необходимости – дисциплинарные меры, обстановка в 

классе (группе) нормализовалась и повторных проявлений со стороны 



обидчиков (или других лиц в отношении пострадавшего или других 

учащихся) не наблюдается в течение 3–4 недель.  

Классный руководитель:  

- наблюдает за состоянием участников, беседует с ними, их родителями;  

- при необходимости оказания участникам помощи привлекает психолога, 

социального педагога;  

- принимает  воспитательные  меры,  информирует заместителя 

директора о результатах принятых мер и оказанной помощи;  

- проводит (при необходимости совместно с психологом, социальным 

педагогом) обсуждение случая, разъяснительную и профилактическую 

работу в классе (группе).  

Педагог-психолог образовательной организации:  

- оценивает психологическое состояние пострадавшего, обидчика, 

свидетелей, оказывает им психологическую помощь;  

- консультирует классного руководителя, других учителей и работников 

образовательной организации по тактике поведения в отношении участников 

травли и проведения разъяснительной и профилактической работы в классе 

(группе) и в образовательной организации в целом;  

- при необходимости самостоятельно или совместно с классным 

руководителем или с ответственным заместителем директора организует 

обсуждение случая или профилактическую беседу с классом (группой);  

- консультирует родителей, при наличии показаний рекомендует обратиться 

за психологической, медицинской и социальной помощью в другие 

учреждения;  

- отслеживает психологическое состояние участников, других учащихся 

класса (группы), при необходимости проводит индивидуальную и групповую 

работу, консультирование, организует тренинги, беседует с родителями.  

Социальный педагог:  

- координирует оказание помощи учащимся со стороны различных 

специалистов (психолога, медицинского работника, и др.) и служб, 

взаимодействует с родителями учащихся и информирует об оказанной 

помощи классного руководителя и ответственного заместителя директора.  

Заместитель директора:  

- контролирует оказание помощи пострадавшим и принятие в их отношении 

воспитательных и дисциплинарных мер и информирует об этом директора 

образовательной организации;  

- информирует обидчика (и его родителей) о принятых в его отношении 

дисциплинарных мерах и снятых дисциплинарных взысканиях;  

- информирует директора образовательной организации;  



- ставит обучающихся на внутришкольный учет, организует мониторинг их 

поведения и снимает с учета по решению директора образовательной 

организации или комиссии.  

Директор образовательной организации:  

- обеспечивает оказание социально-педагогической и психологической 

помощи всем участникам ситуации;  

- обеспечивает реализацию воспитательных и дисциплинарных мер в 

отношении участников данной ситуации;  

- обеспечивает проведение мониторинга выявления, регистрации и 

реагирования на все случаи буллинга;  

- организует «дежурство» учителей в местах, где происходили эпизоды 

буллинга или их возникновение.  

   Основная цель профилактических мероприятий направлена на то, 

чтобы, помочь ребенку совладать со стрессовой ситуацией и агрессией. 

  Объединение профилактических мероприятий в единую систему позволит 

создать в образовательной организации безопасное психологическое 

пространство. В основном меры сводятся к формированию определенных 

установок у каждого отдельного ученика, а также введению правил и норм, 

направленных против буллинга. 

     В 1-4 классах профилактика буллинга осуществляется через обеспечение 

социально - психологической адаптации учащихся к школьному обучению 

через формирование детского коллектива, организацию совместной 

деятельности, коррекцию школьной дезадаптации. 

   В 5-11 классах реализуется весь комплекс мероприятий 

профилактической программы, а именно проведение классных часов, 

занятий с элементами тренинга, направленных на снижение агрессивности, 

на формирование сплоченности классного коллектива, развитие эмпатии и 

уверенного поведения, формирование умений противостоять агрессии и 

др., родительские собрания и обучающие семинары для педагогов. 

   Данная программа позволит сохранить психологическое здоровье 

учащихся и создать комфортную образовательную среду, обеспечивающую 

высокое качество образования, духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся. Конструктивный разбор конфликтов и 

восстановительные технологии гарантируют охрану и укрепление 

психологического и социального здоровья учащихся. 

   Цель программы: создание комплексной психолого-педагогической 

системы профилактики буллинга как условия обеспечения психологически 

безопасной образовательной среды через организацию и проведение 

просветительских, диагностических, обучающих, коррекционно- 

развивающих мероприятий с субъектами образовательного процесса 



(учащиеся, родители, педагоги, специалисты социально- психологической 

службы школы). 

Задачи программы: 

1. Создание психолого-педагогических условий для формирования 

дружного, сплоченного классного коллектива. 

2. Развитие личностных качеств, препятствующих проявлению буллинга 

у учащихся (саморегуляция, эмоциональная уравновешенность, 

уверенность в себе, критичность, ответственность, эмпатия и др.). 

3. Формирование адекватного представления об агрессии и буллинге и 

способах противостояния им у всех участников образовательного процесса 

(учащиеся, педагоги, родители). 

4. Предоставление квалифицированной социально-педагогической и 

психологической помощи участникам образовательного процесса в 

кризисных ситуациях, связанных с насилием и буллингом. 

Направления работы: 

1. Направления работы с педагогическим коллективом и родителями: 

- консультативно-образовательная работа с педагогическим  

составом и родителями; 

- повышение психолого-педагогической компетентности взрослых 

(родителей, педагогов). 

2. Направления работы с обучающимися: 

- диагностическая работа с учащимися; 

- консультативно-коррекционная работа с учащимися, подвергшимися 

жестокому обращению; 

- информационно-просветительская работа с коллективом учащихся; 

- повышение уровня коммуникативной культуры учащихся; 

- профилактика и коррекция отклонений в эмоциональной сфере учащихся; 

- профилактика асоциального поведения учащихся; 

- развитие навыков стрессоустойчивости, конструктивного поведения в 

конфликте и уверенного поведения, навыков саморегуляции. 

Комплексный план мероприятий  

 

п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Организационно – методическая работа 

 

 

 

1 

Диагностика и выявление обучающихся с 

эмоционально – неустойчивым типом 

поведения, склонных к проявлению 

агрессивного поведения, 

определение основных причин такого 

поведения, выработка 

адекватных воспитательных 

стратегий. 

 

 

в течение 

учебного года 

 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог- психолог 



 

 

2 

Поддержка высокой социальной активности 

учащихся во внеурочной деятельности, 

привлечение учащихся к активным формам 

досуга, 

творческой, социально значимой 

деятельности. 

 

в течение 

учебного года 

 

 

классные 

руководители 

 

 

3 

Размещение памяток по профилактике 

буллинга, 

кибербуллинга для учащихся,  родителей 

(законных представителей) и педагогов в 

классных и родительских чатах. 

 

 

в течение 

учебного года 

 

социальный 

педагог, педагог- 

психолог, классные 

руководители 

 

 

4 

Оформление информации на стендах школы 

о службах по 

психологической помощи для 

несовершеннолетних и их родителей и о 

деятельности «Детского 

телефона доверия» 

 

в течение 

учебного года 

 

социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

Работа с обучающимися 

 

 

 

 

5 

Проведение диагностики в контексте 

проблемы буллинга и кибербуллинга: 

выявление детей, склонных к проявлению 

жестокости к другим учащимся; 

взаимоотношения в группе; изучение 

личностного развития учащихся с целью 

профилактики нарушений в развитии 

личности (самооценка и уровень 

притязаний, тревожности, уровень 

переживания одиночества) 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

 

 

 

6 

Проведение встреч учащихся 

с инспектором ОДН по разъяснению 

правовой ответственности за буллинг и 

кибербуллинг, а также результате их 

воздействия - доведения до 

аутоагрессивного поведения 

(суицидального) субъекта травли 

 

 

 

в течение года 

 

 

Зам. по УВР, 

социальный педагог 

 

 

 

7 

 

 Проведение акции «Травли NET»: 

 Конкурс плакатов «Мы против буллинга!» 

 

в течение 

года 

 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог- 

организатор 

 

 

8 

Мероприятия по профилактике 

кибербуллинга в рамках 

классных часов: «Интернет и мое 

здоровье» (1- 4 классы); 

«Правила безопасности в сети Интернет» 

 (5 - 11 классы) 

 

 

в течение 

года 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Работа с родителями 

 

10 

Информирование родителей о 

проведении консультаций для 

несовершеннолетних и их 

родителей, оказавшихся в кризисной 

ситуации 

 

в течение года 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 



 

 

11 

Выступления на родительских собраниях с 

приглашением специалистов СПС школы по 

разъяснению поведенческих признаков, 

указывающих, что их ребенок оказался жертвой 

травли и алгоритм действий в этом случае. 

 

 

в течение 

года 

 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

- улучшение психологического климата в классах и в школе; 

- снижение количества конфликтных ситуаций и буллинга; 

- повышение психолого-педагогической компетентности педагогов при 

работе с конфликтными ситуациями и буллинга; 

-умение учителей, классных руководителей и учащихся конструктивно 

выходить из начавшейся конфликтной ситуации и буллинга и 

эффективно разрешать уже текущую ситуацию. 

  Показателями результативности программы являются снижение уровня 

тревоги, агрессивности, уменьшение детей, оказывающихся в позиции 

изолированного (отвергаемого), повышение позитивного психологического 

уровня в классе. 

Заключение 

Предупреждение буллинга (моббинга) в образовательной среде требует 

комплексного, систематического подхода к рассмотрению данной проблемы 

и реализации определенных профилактических мероприятий. 

Профилактическая работа с данной проблемой должна начинаться с 

выявления причин и последствий буллинга (моббинга) в конкретной 

образовательной среде, так как они имеют четкую взаимосвязь и составляют 

совокупность асоциальных факторов девиации подростков. Самой 

распространенной причиной являются конфликтогенность в ученическом 

коллективе, а также отсутствие надлежащего контроля за ситуацией в группе 

со стороны педагога, в связи с чем подростки лишаются возможности 

развиваться физически и нравственно в психологически благоприятных 

условиях. 

Реализация программы профилактики буллинга (моббинга) должна 

осуществляться группой специалистов, профилактическая деятельность 

которых разграничена и определена в соответствии со спецификой 

деятельности каждого из них. 

     Главным принципом как в проведении профилактической работы в рамках 

проблемы буллинга (моббинга), так и в отношениях, в общении на разных 

уровнях должен стать «Не навреди!». 

 

 

 



     Очень точно отражает последствия буллинга (моббинга) данная притча: 

К Учителю подходит ученик и говорит: «Учитель, мне очень тяжело 

живётся, потому что меня обижают люди. И я подолгу обижаюсь на людей. 

Что мне делать?» Учитель дал ему мешочек с гвоздями и сказал: «Каждый 

раз, когда ты будешь обижаться, ты должен забивать один гвоздь в стену». 

В первый день в стену было вбито 26 гвоздей. На другой неделе мальчик 

научился сдерживать свой гнев, и с каждым днём число забиваемых в стену 

гвоздей стало уменьшаться. Мальчик понял, что легче контролировать свой 

темперамент, чем вбивать гвозди. Наконец пришёл день, когда мальчик ни 

разу не потерял самообладания. Он рассказал об этом своему Учителю и тот 

сказал: «Каждый день, когда тебе удастся сдержаться, ты может вытащить из 

стены один гвоздь». 

Шло время, и пришёл день, когда мальчик мог сообщить Учителю о 

том, что в стене не осталось ни одного гвоздя. Тогда Учитель взял его за руку 

и подвел к стене: «Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в стене 

дыр? Она уже никогда не будет такой как прежде. Когда говоришь человеку 

что-нибудь злое, у него остается такой же шрам, как и эти дыры. И не важно, 

сколько раз после этого ты извинишься - шрам останется. Словесный шрам 

такой же болезненный, как и физический». 

«А что же мне делать с отверстиями в стене, которые остались после 

гвоздей?», - спрашивает ученик. Учитель ответил: «А вот с ними тебе 

придётся жить всю жизнь». 

Феномен буллинга присутствует в повседневной жизни. Мы 

сталкиваемся с ним не только в образовательном учреждении, но и во 

взрослой жизни. Злоба, зависть, ненависть, раздражение всегда способствуют 

возникновению буллинговых ситуаций. Поэтому нам всем необходимо 

научиться противостоять моральному и физическому давлению, чтобы не 

оставалось «шрамов после гвоздей». 
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