
 «Буллинг в школе. Рекомендации педагогам по профилактике и 

предотвращению травли среди учащихся» 

Буллинг. Как ему противостоять. 

Буллинг - (от английского bully -

хулиган, драчун, задира, грубиян, насильник) – притеснение, травля, 

дискриминация.  

В более широком смысле - это особый вид насилия, когда один человек 

(или группа) физически нападает, или угрожает другому, более слабому 

физически и морально человеку (или группе лиц). От случайной драки 

буллинг отличается систематичностью и регулярностью повторов. 

Цель буллинга - за агрессивным поведением скрыть свою 

неполноценность. Буллинг не имеет ничего общего с руководством 

коллективом, если он применяется взрослыми, так как хороший 

администратор (учитель) управляет и руководит коллективом, плохой - 

травит. Поэтому, любой, кто выбирает травлю как метод, будь то взрослый 

или ребенок, показывает свою неполноценность, и та сила, с которой человек 

травит другого, определяет степень неполноценности тирана. 

Кто участвует в буллинге? 

В буллинге участвуют не только дети, но и педагоги. То есть, как 

жертвами буллинга могут стать и дети и педагоги, так и буллерами могут 

выступать и взрослые и дети.  

Причины возникновения буллинга в детских коллективах 

Существует целый ряд факторов, способствующих процветанию 

буллинга в детских коллективах. Во многом развитию этого явления 

способствуют воспитание в семье и микроклимат того образовательного 

учреждения, куда попадают дети для получения образования. 

Взрослые в школе могут непреднамеренно или иным образом 

участвовать в буллинге, провоцировать или способствовать ему путём: 

·        унижения ученика, который не успевает / преуспевает в учёбе или 

уязвим в других отношениях. 



·        негативных или саркастических высказываний по поводу 

внешности или происхождения ученика. 

·        устрашающих и угрожающих жестов или выражений. 

·        привилегированного отношения к заискивающим учащимся. 

·        оскорбления учеников унизительными, а иногда даже 

нецензурными словами. 

 Способствовать буллингу могут также: 

·        наличие в классе признанного «лидера»; 

·        возникновение острого конфликта между двумя учениками под 

влиянием внешних поводов, которые являются провоцирующими факторами 

для агрессора (буллера); 

·        нежелание преподавателей в силу своего незнания брать на себя 

ответственность за противостояние властолюбивому поведению учеников. 

·        отсутствие контроля со стороны преподавателей за поведением 

учащихся на переменах. 

Как быть в случаях обнаружения буллинга 

Как показывает практика, отношения в классе во многом зависят от 

тактики поведения, избранной учителем с первых дней работы с классом. 

Учитель может не только не допустить возникновения ситуации отвержения, 

но и должен способствовать преодолению стереотипа отношений в классе, 

доставшемся ему «по наследству» от коллеги. Но ему понадобится помощь 

психолога и родителей в борьбе с разделением класса на отдельные 

группировки и с развитием буллинга. 

Алгоритм действий при обнаружении случая буллинга: 

·        следует с самого первого дня пресекать любые насмешки над 

неудачами одноклассников; 

·        следует пресекать любые пренебрежительные замечания в адрес 

одноклассников; 

·        если по каким-либо причинам репутация ребенка испорчена, 

нужно дать ему возможность показать себя в выгодном свете; 



·        помогают объединить класс совместные мероприятия, поездки, 

постановки спектаклей, выпуск стенгазет и т.д.; 

·        необходимо дать возможность наиболее активным детям 

проявить себя и самоутвердиться за счет своих способностей, а не за счет 

унижения других; 

·        следует избегать высмеивания и сравнивания ребят на уроках. 

Некоторые учителя даже оценки за контрольные работы не объявляют 

публично, а выставляют в дневники; 

·        разбор ошибок необходимо делать, не называя тех, кто их 

допустил, или индивидуально. Имеет смысл поговорить с преследователями 

о том, почему они пристают к жертве, обратить их внимание на чувства 

жертвы. 

Рекомендации по профилактике агрессивного поведения 

учащихся: 

1. Заниматься профилактикой и коррекцией отклонений в 

эмоциональной сфере подростков. 

2. Снижать асоциальное поведение школьников. 

3. Развивать стрессоустойчивые качества личности обучающихся. 

4. Формировать: 

·        навыки оценки социальной ситуации и принятия ответственности 

за собственное поведение в ней; 

·        навыки восприятия, использование и оказание психологической и 

социальной поддержки; 

·        навыки отстаивания своих границ и защиты своего персонального 

пространства; 

·        навыки защиты своего Я, самоподдержки и взаимоподдержки; 

·        навыки бесконфликтного и эффективного общения. 

5. Направлять осознание и развитие имеющихся личностных ресурсов, 

способствующих формированию здорового жизненного стиля и 

высокоэффективного поведения. 



Лучший способ разрешения проблем насилия  - профилактика. 

Ключевыми словами, раскрывающими сущность социально-педагогической 

профилактики является: предохранение, предупреждение, устранение, 

контроль. Профилактика насилия в школе заключается в правильном 

отношении взрослых к этим проблемам. Педагоги не должны оставаться 

безучастными  и терпимыми к агрессивным выходкам школьников. Большая 

роль отводится классному руководителю. Он  не имеет права «не замечать, 

что происходит с его учениками». Необходимо обращать внимание на 

формирование группировок в классе, знать о взаимоотношениях детей, 

оказывать своевременную психологическую поддержку ученикам. 

Сотрудничать с семьями, родителями, опекунами. Любая информация о 

проявлении насилия должна быть проверена и принята к вниманию. 

Проблему насилия детей в школе, по нашему мнению, в ближайшее 

время полностью искоренить невозможно, но, объединив усилия  всех 

участников образовательной деятельности, мы обязаны создавать условия 

для безопасного, комфортного пребывания детей в школе, учить их жить в 

психологически  безопасной среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


