
 



Пояснительная записка 

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

образовательных организациях и детских коллективах, которая существенно увеличивает риск 

суицида среди подростков, приводит к эскалации агрессии и насилия в группе и в учреждении, 

снижению успеваемости, эмоциональным и невротическим проблемам. 

В настоящее время проблеме исследования и профилактике буллинга уделяется большое 

внимание. И потому вопрос предупреждения ситуаций насилия в системе образования очень 

актуален, как во всем мире, так и в России. По данным ООН насилию в образовательной 

организации подвергается каждый десятый школьник в мире, и этот показатель ежегодно растет. В 

России ежегодно в среднем до 30% молодых людей в возрасте от 14 до 24 лет подвергаются 

насилию в той или иной форме. В группу повышенного риска по частоте буллинга попадают дети 

11 -12 лет: 28% детей этого возраста, по меньшей мере, один раз подвергались обидам и унижениям 

за последние 12 месяцев. Обращает на себя внимание тот факт, что в России субъектов буллинга 

(обидчиков) в 2 раза больше, чем в среднем по европейским странам. Примерно пятая часть всех 

случаев насилия в отношении подростков и молодых людей совершается в системе образования. 

В связи со сложившейся ситуацией 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 

обучающихся. Данные мероприятия гарантируют охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся. 

В современных условиях педагоги и психологи все чаще обращаются к вопросам 

толерантности и противостояния агрессии. Особенную актуальность эти вопросы приобретают в 

подростковом возрасте в силу его изначальной кризисности, отсутствия стабильности и чувства 

защищенности. Крайне актуальным становится вопрос о психологической безопасности 

образовательной среды и профилактики негативных явления. 

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. 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 и буллинг - основные понятия жестокого обращения в детской среде. 

Моббинг – это преимущественно групповые формы притеснения ребенка. 

Буллинг - предполагает травлю одного ребенка другим. Этот термин используется наиболее 

часто, ассоциируют этот термин с травлей. 

Моббинг и буллинг определяется, как длительный процесс сознательного жестокого 

отношения, физического и (или) психического, со стороны одного или группы детей к другому 

ребенку (другим детям). В связи с этим, в дальнейшем мы будем использовать термин «буллинг» как 

технологически более емкий. 

Мотивация к буллингу различна: месть, восстановление справедливости, как инструмент 

подчинения лидеру, низвержение конкурентов, из чувства неприязни и др. 

Буллинг – это социальное явление, свойственное преимущественно с организованным детским 

коллективом. 

Буллинг проявляется через различные формы физических и (или) психических притеснений, 

переживаемых детьми, со стороны других детей. Для одних детей – это систематические насмешки, 

отражающие какие-то особенности внешнего вида или личности пострадавших. Для других – порча их 

личных вещей, заталкивание под парту, вымогательство. Для третьих – откровенные издевательства, 

унижающие чувство человеческого достоинства, например попытка заставить публично просить 

прощения, стоя на коленях перед унижающим. 

Цели: 

1. Формирование у обучающихся гуманности и уважения к правам человека. 

2. Формирование у обучающихся адекватных представлений о правах человека и правилах 



поведения в опасных ситуациях. 

3. Предупреждение случаев жестокого обращения и насилия в отношении обучающихся. 

4. Оказание помощи обучающимся пострадавшим от жестокого обращения. 

Задачи: 

1. Создание благоприятной психологической обстановки в школе для участников 

образовательного процесса. 

2. Способствовать формированию позитивных   межличностных отношений у всех 

участников образовательного процесса. 

3. Повышать уровень психологической компетентности обучающихся. 

Методы 

1. Индивидуальное и групповое консультирование обучающихся, преподавателей, 

тьюторов, родителей; 

2. Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися; 

3. Индивидуальная и групповая диагностика; 

4. Занятия с элементами тренинга, арт-терапии, психологические игры. 

Основные направления 

1. Психологическая диагностика: исследование динамики интеллектуального и 

личностного развития обучающихся, используя современные психологические 

диагностики. 

2. Психологическая коррекционно-развивающая работа: систематическое проведение 

коррекционно- развивающих и занятий с элементами тренинга. 

3. Психопрофилактика: укрепление психологического здоровья детей, учитывая 

возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка, создание 

оптимальныхусловий для развития личности. 

4. Психологическое консультирование: формирование у педагогов и родителей навыков 

психолого-педагогической компетентности в общении. 

5. Методическая работа: работа с методическими пособиями, документацией, повышение 

компетентности. 

Психолого-педагогические аспекты профилактики буллинга. 
Для определения ситуации буллинга и его последствий необходимо собрать информацию 

и провести клинико-психологическое обследования. Опрашиваются пострадавший, возможные 

участники издевательств над жертвой и свидетели. Тщательным образом проводится анализ 

полученной информации. В результате анализа проясняются следующие аспекты: 

 тип агрессора: 

Нигилист – чаще мальчик, чем девочка. Это логик по типу мышления. Патологическая 

безэмоциональность – его отличительная черта. Слышит только себя и считается только с 

собственным мнением. Придумывает для других язвительные и унизительные прозвища 

Компенсатор – недостаток знаний и способностей к учению восполняет проявлением власти, 

ложью, грубостью. Любит измываться над слабыми и беззащитными. Нанесенные ему обиды 

помнит долго, всегда пытается взять реванш. Единственная возможность борьбы с таким 

буллером – завоевать поддержку коллектива. Как только он понимает, что жертву 

поддерживают другие, накал его агрессии снижается. 

Комбинатор – жестокий подросток с развитым интеллектом. Ему нравится 

манипулировать другими, цинично сталкивая одноклассников между собой, оставаясь при 

этом в стороне. Искреннее общение с таким буллером в любой момент может обернуться 

внезапным и очень болезненным ударом. 

 реальность буллинга; 

 его длительность; 

 характер (физический, психологический, смешанный); 

 основные проявления; 

 участники (инициаторы и исполнители); 

 их мотивация; 

 свидетели и их отношение к происходящему; 

 поведение жертвы (пострадавшего); 



 динамика происходящего; 

 прочие важные для диагностики обстоятельства. 

Первичная профилактика реализуется по 3 направлениям: 

1. Создание условий недопущения буллинга. 

2. Скорейшее и грамотное разобщение ребенка со стрессовыми воздействиями. 

3. Укрепление защитных сил организма в противостоянии травле как для условно здоровых 

детей, так и для уже имеющих соматическую или психическую патологию. 

На первом этапе следует признать наличие проблемы и осознать ее масштаб. 

На втором – определить проблему (ее суть, серьезность, частоту возникновения, длительность, 

состояние жертвы, участников, свидетелей). Контролируются агрессивные намерения 

обидчиков и состояние жертвы. Вырабатывается план действий. 

На третьем – реализуется выработанный план. 

Вторичная профилактика сводится к своевременному выявлению у подростков 

патологических последствий буллинга и оказанию квалифицированной комплексной помощи. 

Третичная профилактика предполагает реабилитацию детей и подростков с тяжелыми 

формами последствий травли. Острый психоз и суицидальное поведение – поводы для 

экстренной госпитализации. При выявлении признаков тяжелого душевного расстройства 

необходимо экстренно убеждать родителей проконсультировать ребенка у психиатра.  

Если проявления буллинга вовремя не пресекаются, то со временем они становятся все 

более опасными. Реакция образовательного сообщества на случаи насилия – важный аспект в 

решении проблемы. 

Одномоментно и навсегда искоренить проблему буллинга невозможно. Однако если ею 

будут вплотную и серьезно заниматься все участники образовательного процесса, то высока 

вероятность избежать многих конфликтов. 

Ключевые слова, раскрывающие сущность профилактики буллинга: предохранение, 

предупреждение, предостережение, устранение и контроль. Профилактическая работа 

предполагает изменение социальной, семейной, личностной ситуации обучающегося путем 

применения специальных педагогических и воспитательных мер, способствующих улучшению 

качества его жизни и поведения. 

Необходимо организовывать информационные часы, основными идеями которых будут 

темы об уважительном и толерантном отношении к окружающим людям. Педагоги-психологи 

должны проводить с детьми тренинги на сплочение коллектива, развитие терпимости, 

эмпатийного мышления по отношению к окружающим. 

Основная цель профилактических мероприятий направлена на то, чтобы, помочь 

ребенку совладать со стрессовой ситуацией и агрессией. 

Задачи профилактики буллинга: 

 подготовка учителей для работы с трудными детьми; 

 содействие улучшению социального самочувствия; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 устранение психотравмирующей и социально опасной ситуации; 

 снижение риска злоупотребления токсическими веществами, наркотиками и алкоголем; 

 развитие и формирование самостоятельности и социальной компетентности; 

 изменение представлений о самом себе и об отношениях с окружающими. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

План профилактических мероприятий 

 

№ 

п\п 
Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Анкетирование среди обучающихся 5-9 

классов на наличие буллинга 
Октябрь  Педагог-психолог  

 

2.  Подготовка информации о 
Мероприятиях по профилактике буллинга, 
рекомендаций для родителей, обучающихся 
информационный материал по 
профилактике детского насилия и 
буллинга на сайте МБОУ Родниковской 
СОШ для родителей о способах сообщения 
о   предполагаемых   и реальных случаях 
насилия в отношении детей, мерах защиты 
и оказания помощи детям 

в течение года Педагог-психолог 

3.  Разрешение конфликтных ситуаций, 

случаев буллинга, кибербуллинга, 

 агрессии, жестокости в 

школьной среде с помощью Совета 

профилактики МБОУ Родниковской СОШ 

в течение года по 

запросу 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 
классные 
руководители 

4.  Выявление уровня сплочённости 
класса 

октябрь-ноябрь Классные 

руководители 

5.  Акция «Телефон доверия» под девизом: 

«Информирование о телефоне доверия – шаг 

к безопасности ребенка!» 

октябрь Зам.по 

воспитательной 

работе, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

6.  Педсовет: Роль классного руководителя по 

профилактике буллинга в ученических 

коллективах; 

Анализ работы классных руководителей по 

профилактике детского насилия и буллинга 

за учебный год 

Декабрь, май Педагог-психолог, 

социальный педагог 

7.  Выступление на общешкольном собрании: 

«Признаки буллинга в школе», 

«Причины возникновения агрессивности у 

обучающихся» 

 

Октябрь, март Педагог-психолог, 

социальный педагог 

8.  «Безрезультатные способы 

разрешения буллинга в школе» 

«Насилие в школе: агрессоры и 

аутсайдеры» 

Февраль, апрель Педагог-психолог, 

социальный педагог 

9.  Индивидуальные консультации педагогов по 

профилактике конфликтных ситуаций в 

классном коллективе, в общении, по вопросам 

в течение года Социальный 

педагог 



оказания поддержки неуверенным, 

отвергнутым детям, создание 
ситуации успеха 

10.  Мероприятия направленные на 

профилактику буллинга среди 

обучающихся:«Уважительное отношение 

друг к другу», «Как разрешить конфликты 

мирным путем?», «Жить в мире с собой и 

другими», «Мои права», «Мир без насилия», 

«Мой безопасный мир», 
«Ответственность за выбор» и т.д. 

в течение года  Классные 

руководитель, 

социальный 

педагог 

11.  Проведение индивидуальной работы с 

обучающимися, проявляющими 

агрессивность среди сверстников 

в течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог 

12.  Консультации родителей по вопросам 

профилактики жестокого обращения 
в течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог 
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