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Отмечается важность изучения феномена школьного буллинга. Рассматриваются понятия «буллинг», «кибер-
буллинг», раскрываются различные подходы к формам травли, а также теории, объясняющие ее возникновение. 
Анализируются последствия третирования для буллеров, жертв и свидетелей. Приводятся результаты исследования 
представлений студентов первого курса экономического факультета Белорусского государственного университета о 
формах школьной травли, ее последствиях для жертвы и способах совладания с буллингом. Обращается внимание 
на необходимость диагностики и сопровождения детей, столкнувшихся с буллингом в школе, в виду их склонности к 
депрессии, тревожности и низкой самооценке.

Ключевые слова: буллинг; кибербуллинг; формы травли; последствия травли; способы совладания с буллингом.

THE REPRESENTATIONS OF STUDENTS ABOUT THE SCHOOL BULLYING
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This article emphasizes the importance of studying the phenomenon of bullying. The concept of bullying, cyberbullying, 
the forms of bullying, the theories of bullying and the consequences of bullying are considered. The results of the research 
of the Belarusian State University first year students’ views on the forms of school bullying, its consequences for the victim 
and ways of coping with the bullying are presented. Attention is drawn to the need of diagnostics and support of children, 
who have encountered bullying at school, within the psychological service in higher education in view of their propensity for 
depression, anxiety and low self-esteem.
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Введение

Буллинг является одной из самых серьезных 
проблем, с которыми сталкиваются современные 
школы, поскольку он имеет крайне негативные 
краткосрочные и  долгосрочные последствия для 
всех вовлеченных сторон (жертв, буллеров, свиде-
телей) [1].

Школьную травлю начали исследовать более 
40 лет назад. Буллинг определяется как «преднаме-
ренные агрессивные действия, совершаемые груп-
пой или одним человеком неоднократно и  в тече-

ние длительного времени против жертвы, которая 
не может защитить себя» [2, p. 9]. Для того чтобы 
определить действие как травлю, важно наличие 
трех критериев агрессивного поведения: повторя-
емость, интенциональность (намеренность) и дис-
баланс власти. Учитывая данные критерии, авторы 
часто определяют травлю как систематическое зло-
употребление властью со стороны сверстников [3].

Российский ученый И. С. Кон определяет бул-
линг как запугивание, физический или психологи-
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ческий террор, направленный на то, чтобы вызвать 
у другого человека страх и тем самым подчинить 
себе напуганного [4]. Все действия агрессора по от-
ношению к  жертве, отмечает И. Г. Малкина-Пых, 
направлены на унижение посредством эмоцио-
нального, физического, экономического или сексу-
ального насилия и агрессии [5].

Различают прямые (связанные с относительно 
открытыми нападениями на жертву) и косвенные 
(в виде преднамеренного исключения человека из 
группы, разговоров за спиной и  распространения 
злонамеренных слухов) формы буллинга [6]. Пря-
мые формы травли включают в  себя физическое 
нападение (удары, толчки, пинки, подножки, по-
щечины, удушение или насильственное изъятие 
чего-либо у жертвы) и (или) словесные издеватель-
ства (угрозы, оскорбления, насмешки, присвоение 
кличек), предполагающие открытое выражение 
силы. Косвенная травля подразумевает социаль-
ную изоляцию, распространение слухов и  другие 
связанные с названными пассивно-агрессивные 
действия  [7]. Косвенные формы третирования 
предполагают прежде всего манипуляцию от-
ношениями, которая включает в  себя социаль-
ную изоляцию жертв, распространение сплетен, 
клевету, бойкот. Эти действия направлены на раз-
рушение социальной репутации и (или) снижение 
статуса личности, при этом происходит утаивание 
личности преступника [2].

Существуют различные подходы к классифика-
ции видов школьного третирования.

Так, например, И. А. Фурманов в  качестве ос-
новных выделяет физический и  психологический 
виды школьного насилия. Под физическим наси-
лием подразумевается применение физической 
силы, в результате чего возможно нанесение оппо-
ненту телесных повреждений. Психологическое на-
силие направлено на ухудшение эмоционального 
самочувствия и благополучия жертвы [8].

В свою очередь, Т. Мерцалова выделяет физи-
ческое, эмоциональное, вербальное, психическое 
и сексуальное виды насилия [9]. 

Список расширяет Д. Олвеус, выделяя следую-
щие формы буллинга: 

1) вербальная травля, например, обзывания 
и оскорбления; 

2) изоляция человека от группы; 
3) физическая травля (толчки, пинки, удары); 
4) распространение лжи, клеветы и ложных слу-

хов; 
5) отъем денег или других вещей и  нанесение 

ущерба личной собственности; 
6) угроза или принуждение другого человека де-

лать что-то, чего он делать не хочет; 
7) расовый буллинг; 
8) сексуальный буллинг; 
9) кибербуллинг [10].

Кибербуллинг включает в себя распространение 
враждебных или агрессивных текстовых сообще-
ний, фотографий в  неприглядном виде, сплетен 
и  слухов с целью причинения вреда или диском-
форта жертве с помощью электронных устройств, 
таких как компьютеры и мобильные телефоны. Та-
кой вид травли отличается от традиционных тем, 
что агрессор часто остается анонимным [11]. Ки-
бербуллинг – это особенно коварная форма травли, 
которая может быть осуществлена в школе и дома, 
ее трудно обнаружить и  проконтролировать, она 
быстро охватывает широкую аудиторию и легкодо-
ступна для более чем 80  % подростков [7]. Следо-
вательно, кибербуллинг можно назвать новой и се-
рьезной проблемой, так как травлю через интернет 
легко совершить, но трудно обнаружить и пресле-
довать в судебном порядке.

Издевательства могут иметь сильные негатив-
ные последствия для физического и психического 
здоровья не только жертв, но и  всех сторон, уча-
ствующих в этом процессе. С. Цанг, Е. Хуэй, Б. Ло 
доказывают, что жертвы издевательств в школе на-
много больше предрасположены к депрессии, тре-
вожности, социофобии, низкой самооценке, оди-
ночеству и дисфункциональным отношениям, чем 
их сверстники. С другой стороны, буллеры подвер-
жены риску десенситизации к насилию и агрессии, 
участию в бандах и преступности, антиобществен-
ному поведению и  трудностям в  поддержании 
близких отношений. Авторы также сообщают 
о  повышенной предрасположенности агрессоров 
к депрессии и  самоубийству в долгосрочной пер-
спективе. Негативное влияние оказывается и  на 
свидетелей травли. Школьники, которые видят 
травлю, часто испытывают чувство вины и  гнева 
(к себе и к буллерам), кроме того, они не чувствуют 
себя в безопасности и направляют свое внимание 
не на академические достижения, а на предотвра-
щение буллинга [12].

В психологии имеется несколько теорий, пыта-
ющихся объяснить феномен буллинга. Приведем 
некоторые из них.

Школа групповой динамики. Травлю В. М. Бухов-
ски, А. К. Сиппола, Э. Ф. Ньюкомб изучают с точки 
зрения групповой динамики. В рамках данного 
направления целостность, однородность и  другие 
эволюционные изменения являются целями груп-
пы. Их достижение  – главная ценность для всех 
членов группы. Дети, которые считаются препят-
ствиями для достижения целей или, как предпола-
гается, не могут их достичь, становятся жертвами 
и исключаются из конкретной группы. В результате 
у этих школьников наблюдается тревожность, они 
становятся социально изолированными из-за не-
способности принять экологические изменения 
и адаптироваться к требованиям группы. Они ста-
новятся жертвами травли в  школе и  отвергаются 



98

Журнал Белорусского государственного университета. Философия. Психология. 2018. № 2. С.
Journal of the Belarusian State University. Philosophy and Psychology. 2018. No. 2. P. 

сверстниками, поскольку сознательно или бессоз-
нательно угрожают целостности группы и  одно-
родности класса [13].

Буллинг как практика социализации (теория со-
циального порядка). Используя концепцию теории 
общественного порядка, Д. Хопер и М. Болтон пред-
ставили иное объяснение буллингу. Люди, по мне-
нию авторов, имеют разные роли и разную власть 
в обществе. Эта власть проявляется в форме агрес-
сии [14]. Т.  Терасахо и  К.  Салмивалли на основе 
двух основных форм агрессии разделили людей на 
физически агрессивных и вербально агрессивных. 
Агрессивное поведение подкрепляется, так как 
власть внутри группы ценится высоко. По мнению 
исследователей, именно высокая ценность власти 
стимулирует буллеров, а жертвы рассматриваются 
ими как отклоняющиеся по поведению и внешне-
му виду [15].

Травля как групповой процесс. Согласно этой тео-
рии учащиеся школы образуют социальную группу, 
в которой занимают разные роли. Чтобы укрепить 
чувства принадлежности к  группе, утвердиться 
в  своей роли и  социальной иерархии, школьники 
могут усиливать взаимодействие травлей. Резуль-
таты исследований подчеркивают, что травля  – 
групповой процесс, в котором всем членам группы 
назначаются разные роли: 

1) буллер; 
2) помощник буллера; 
3) подбадриватель; 
4) защитник; 
5) жертва; 
6) сторонний наблюдатель [16]. 
Некоторые из этих ролей связаны с агрессивной 

стороной взаимодействия, они инициируют и под-
держивают буллинг.

С агрессией связаны первые три роли. Буллеры 
ответственны за оперативную агрессию против 
жертвы, помощники участвуют в агрессии, удержи-
вая или преследуя жертву (они не начинают про-

цесс издевательств, но присоединяются к  нему). 
Подбадриватели активно не помогают агрессорам, 
но дают положительную обратную связь буллеру, 
наблюдая за ситуацией, восхищаясь, смеясь, улю-
люкая, снимая происходящее на видео и т. д. [17]. 
С ролью жертвы связаны собственно жертва агрес-
сии сверстников и защитники – те люди, которые 
помогают жертве чувствовать себя лучше, активно 
поддерживают ее путем либо непосредственного 
столкновения с хулиганом, либо утешения жертвы, 
а также рассказывая обо всем учителю [16]. Испол-
няющий последнюю роль, сторонний наблюдатель, 
как правило, пытается избежать ситуаций, свя-
занных с травлей, обычно он игнорирует буллинг, 
сталкиваясь с такой ситуаций, уходит или просто 
стоит в стороне. Таким образом, в результате вза-
имодействия всех этих ролей у индивидов могут 
образовываться тесные связи между хулиганами, 
помощниками и подбадривателями, а также жерт-
вами и защитниками.

Когнитивный взгляд на буллинг. Когнитивисты 
считают, что из-за изменений в развитии ребенка 
очень сложно остановить или уменьшить школь-
ный буллинг, поскольку в ходе развития когнитив-
ных способностей человек приобретает навыки 
того, где, когда и  как проявлять агрессию против 
других. Это объясняется следующими примерами:

1) со временем люди становятся все более осве-
домленными о том, на кого надо нацеливать агрес-
сию, где и  каким образом ее проявлять, главная 
цель при этом – избежать негативных последствий 
для себя;

2) со временем ребенок понимает, что в случае 
проявления прямой физической или словесной 
агрессии он подвергнется повышенному риску 
мести со стороны жертвы или защитника, а также 
может быть наказан взрослым. Однако если он рас-
пространяет слухи о других, то его цель достигает-
ся с минимальным риском повлечь наказание или 
месть [18].

Исследование

Материалы и  методы. Для того чтобы более 
подробно изучить проблему буллинга, было про-
ведено исследование, в  котором принял участие 
71 студент первого курса экономического факуль-
тета БГУ, из них 28 юношей и  43 девушки. Ис-
пользовался метод завершения предложенной на-
чальной части предложения и контент-анализ для 
обработки полученных результатов.

Результаты и обсуждение. Результаты показа-
ли, что 16 (23 %) студентов были жертвами буллин-
га в школе, еще 16 (23 %) отметили, что выступали 
в качестве свидетелей травли, еще 2 (3 %) призна-
лись в  том, что сами являлись агрессорами. Это 
согласуется с данными обзора Д. Ювовен, Ю. Ванг, 
Г. Эспиноза в  котором сообщается, что приблизи-

тельно 20–25  % молодежи непосредственно уча-
ствуют в  буллинге в  роли агрессора, жертвы или 
выполняют две роли одновременно [20]. Эти циф-
ры можно назвать достаточно тревожными, учи-
тывая, что жертвы буллинга более склонны к про-
явлениям дистресса, тревоги и депрессии, а также 
к нарушениям социальной адаптации. У них более 
высокий риск снова стать жертвой издевательств, 
но уже в  рамках средних специальных и  высших 
учебных заведений, так как исследователи при-
знали, что депрессия, тревожность и низкая само-
оценка могут быть как следствием, так и триггером 
для новой травли. Эти симптомы могут сигнализи-
ровать другим о том, что ребенок является легкой 
мишенью для агрессии [7].
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Для того чтобы выявить, какие действия, на 
взгляд студентов, можно отнести к  школьной 
травле, их попросили дополнить предложение 
«К  школьной травле можно отнести такие дей-
ствия, как…». Больше всего студентов (75 %) упо-
минали действия, связанные с вербальной формой 
травли. К данной категории были отнесены такие 
действия, как насмешки, угрозы, обзывания, словес-
ные оскорбления, клички, подколы, приколы, подшучи-
вание, сравнение с чем-либо недостойным, шантаж, 
запугивание, сарказм, резкие высказывания, скан-
дирование стишков/песен нецензурного характера, 
острые и обидные шуточки1.

Действия, относящиеся к  физической травле, 
описали 63 % студентов. Это, например, избиение, 
подзатыльники, подножки, нанесение телесных по-
вреждений, толчки, пинки, удары, применение физи-
ческой силы, купание в туалете головой и др.

Про действия, связанные с изоляцией человека 
от группы упомянули 28 % респондентов. В числе 
таких действий были названы бойкот, отказ от 
общения, заговор одноклассников, игнорирование, 
отстранение от общества, полное игнорирование, 
избегание человека, отделение человека от основной 
массы людей. 

Такая форма травли, как отъем денег или других 
вещей и нанесение ущерба личной собственности, 
была упомянута 14 % респондентов. В эту кате-
горию вошли ответы порча имущества, наклеить 
жвачку на стул, выкидывание личных вещей, изуро-
дование личных вещей, вымогательство, отжимание 
денег/вещей, порча вещей, кража вещей. 

Еще 7 % указали на действия, связанные с рас-
пространением лжи, клеветы и  ложных слухов: 
распускание слухов, распространение ложных слухов, 
разнесение слухов, разговоры за спиной. Также 7  % 
в  качестве агрессии студентов отметили угрозы 
или принуждение другого человека делать то, что 
он не хочет.

Действия, которые можно было бы отнести к ра-
совому или сексуальному буллингу, упомянуты не 
были.

Для того чтобы выявить представления студен-
тов о последствиях школьной травли, их попроси-
ли дополнить предложение «Я думаю, что послед-
ствиями школьной травли являются…». Результаты 
контент-анализа показали, что 32  % респонден-
тов считают, что третирование в  школе приводит 

к замкнутости и застенчивости жертвы, 23 % – что 
это приводит к низкой самооценке жертвы, 18 % – 
что вызывает психические нарушения, 20 % – что 
может привести к суициду. Также отмечаются сле-
дующие последствия этого негативного феномена: 
возникновение различных комплексов, включая 
комплекс неполноценности (16 %); получение пси-
хических травм (13 %); озлобленность (13 %); не-
уверенность в себе (11 %); страхи, тревоги и фобии 
(11 %); депрессия (9 %); проблемы в  отношениях 
(9 %). Некоторые студенты (6 %) отметили, что ре-
зультатом школьной травли может быть и укрепле-
ние (закаливание) характера, повышение стойко-
сти человека. Среди ответов также можно отметить 
возникновение ненависти к школе (3 %) и желание 
отомстить обидчику (3 %), а также состояние силь-
ного стресса (3 %).

Кроме того, респонденты продолжили фра-
зу «Чтобы прекратить травлю жертве буллинга 
надо…». На основе содержательного анализа опи-
санных действий были выделены несколько типов 
предложенных способов совладания с буллингом:

1) активные стратегии, направленные на реше-
ние проблемы (дать отпор любым способом, от-
ветить тем же, выяснить отношения, постоять за 
себя, утереть нос обидчикам, дать сдачи, заняться 
спортом, накачаться и т. д.). Такие способы пред-
ложили 46 % ответивших;

2) пассивные стратегии, связанные с выбором 
бездействия, избегания, дистанцирования (не ре-
агировать на зачинщика, относиться к  этому спо-
койно, не обращать внимание, избегать нападающе-
го, не пользоваться социальными сетями, забить на 
всех). Эти стратегии отметили 31 % респондентов;

3) поиск социальной поддержки (сообщить 
старшим, рассказать родителям, обратиться за 
помощью к психологу, сообщить классному руководи-
телю, обратиться за помощью к адекватным ребя-
там). Такая техника была предложена 27 % студен-
тов.

4) смену школы как лучший выход из ситуации 
буллинга отметили 11 % студентов;

5) безвыходность положения жертвы в  ситуа-
ции буллинга отметили 4 % опрошенных (ребенок-
жертва ничего не сможет сделать, сложно прекра-
тить травлю, от жертвы ничего не зависит).

Такой вариант, как не знаю,  прозвучал у 3  % 
участников исследования.

Заключение

Таким образом, школьная травля как в  пред-
ставлениях студентов, так и  в  реальной жизни 
может проявляться в различных формах и приво-
дить к разнообразным негативным последствиям, 
таким как проявление депрессии, тревоги и  дис-
тресса, нарушения в установлении и поддержании 

социальных контактов. Поэтому в  работе с деть-
ми и подростками школьным психологам и соци-
альным работникам необходимо знать о явлении 
школьной травли, ее потенциально пагубных по-
следствиях для жертв и необходимых интервенци-
ях для предотвращения издевательств и насилия.

1 Здесь и далее курсивом приведены ответы респондентов. – Н. К.
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