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В статье рассматривается актуальная для современного обще-
ства проблема буллинга. Исследуя различные аспекты данной про-
блемы, автор анализирует технологию социальной профилактики 
этого явления. Особое внимание в статье уделено средствам соци-
альной профилактики буллинга: социально-психологическому тре-
нингу, геймификации и медиации.
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alyzes the technology of social prevention of this phenomenon. Particular 
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В настоящее время одна из актуальных задач, стоящая перед 
современной системой образования, связана с созданием безопас-



29

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED STUDIES IN EDUCATION AND SOCIOLOGY, VOL. 7, №1, 2024

ной среды, в которой отсутствуют насилие, жестокости и любые 
формы проявления агрессии. Однако, «по официальным данным, 
свыше половины школьников (55%) сталкивались с буллингом. 
Причем 15% никому об этом не рассказывают. Более того, от трав-
ли страдают не только дети: 70% учителей хотя бы раз станови-
лись ее жертвами. А ведь буллинг калечит не только тех, кто стал 
его объектом, но и тех, кто оказался свидетелем насилия над од-
ноклассниками или педагогом» [5].

Исследователями данной проблемы в Калужской области В.А. 
Иванюшиной, Д.К. Ходоренко и Д.А. Александровым «установле-
но, что 15,3% школьников 6‑9‑х классов в течение учебного года 
становятся жертвами буллинга. Частота случаев буллинга умень-
шается с возрастом, от 19% в 6‑х до 11% в 9‑х классах, при том, 
что в начальной школе 25% подвергались буллингу. Девочки и 
мальчики оказываются его жертвами примерно с равной частотой, 
при этом мальчики более подвержены физической агрессии, девоч-
ки – вербальной и социальной. Школы очень сильно различаются 
по распространенности буллинга: от 0 до 40% учащихся, столкнув-
шихся в течение года с проявлениями буллинга, причем частота 
травли не связана со структурными характеристиками школы (тип 
школы, расположение в городе или в селе, размер, социально‑эко-
номический статус)» [1].

Исследователи проблематики буллинга по‑разному рассматри-
вают его содержание. Одни интерпретирует его как негативное 
воздействие – насилие (И.С. Бердышев, И.С. Кон, Л.Р. Аптикеева, 
А.Я. Анцупов), другие – как особый тип поведения (Д. Олвеус, 
В.Р. Петросянц). 

Исходя из анализа сущности буллинга различными авторами, 
его можно определить как проявление систематически повторя-
ющегося сознательного агрессивного поведения индивида или 
группы лиц, по отношению к человеку, который не может самосто-
ятельно противостоять агрессору, с целью навредить или унизить, 
и, таким образом добиться власти над ним. Основная особенность 
буллинга – это сознательное насильственное поведение, где агрес-
сор явно понимает последствие своих действий.
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Таким образом, опираясь на содержание понятия «буллинг», 
можно утверждать, что он является одной из форм девиантного 
поведения. Как социальная девиация он противоречит общепри-
нятым правовым и этическим нормам, негативно влияет на лич-
ность, образовательную среду и общество. Следовательно, возни-
кает острая необходимость социальной профилактики буллинга в 
образовательных учреждениях, чтобы предотвратить социальную 
проблему на ранних стадиях ее развития. 

В социальной работе социальная профилактика понимается 
как «обоснованные и своевременно предпринимаемые действия, 
направленные на: предотвращение возможных физических, пси-
хологических социокультурных столкновений групп риска; сохра-
нение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и здо-
ровья людей; содействие им в достижении поставленных целей и 
раскрытии их внутренних потенциалов» [2].

По охвату проблемы и глубине используемых методик соци-
альная профилактика подразделяется на общую и специальную, а 
также первичную, вторичную и третичную.

Общая профилактика предполагает комплексный подход, на-
правленный на взаимодействие структурных элементов общества, 
способных предотвратить возможную социальную проблему. Про-
филактическая деятельность, осуществляемая государством и его 
структурами, включает меры по повышению качества жизни на-
селения и снижению степени возникновения социальных рисков. 
Социальная профилактика является основой для эффективного 
осуществления других видов профилактики (педагогической, пси-
хологической, медицинской).

Специальная профилактика осуществляется в отношении от-
дельных индивидов или группы лиц и направлена на противодей-
ствие конкретным социальным проблемам.

Первичная профилактика имеет целью предупреждение еще не 
возникшей проблемы. Так, первичную профилактику в отношении 
буллинга в образовательных учреждениях можно рассматривать 
как ряд мероприятий по работе с обучающимися, еще не имеющи-
ми такого проблемного поведения. Она связана с формированием 
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у обучающихся социально‑приемлемых ценностей и форм пове-
дения, а также избеганием тех видов деятельности, которые могут 
осложнить процесс их социального функционирования. Первич-
ная профилактика является наиболее массовой из всех. 

Вторичная профилактика связана с оказанием квалифициро-
ванной помощи лицам, пострадавшим от буллинга. Она предпо-
лагает также недопущение повторения травмирующих ситуаций, 
принятие мер блокировки форм поведения и видов деятельности, 
имеющих негативные последствия для индивидов и их ближай-
шего окружения. 

Третичная профилактика буллинга направлена на социальную 
адаптацию и реабилитацию лиц, имеющих тяжелые травмы после 
травли. Она предполагает создание поддерживающей среды и раз-
витие мероприятий самопомощи.

Одной из основных проблем профилактики буллинга является 
недостаток информации о том, как правильно реагировать на по-
добные ситуации. Учителя и другие работники образовательных 
учреждений должны быть осведомлены о том, что такое буллинг 
и как предотвратить его, а также о том, как помочь жертвам и оби-
дчикам. Родители также должны быть проинформированы о том, 
как обеспечить безопасную среду для своих детей и как поддер-
живать их в случае проблем.

Другой проблемой является отсутствие конкретных и эффек-
тивных программ для профилактики буллинга в образовательных 
учреждениях. Несмотря на то, что большинство образовательных 
учреждений имеет правила, запрещающие буллинг, многие из них 
не имеет ясных инструкций по тому, как работать с агрессорами и 
как помочь жертвам. Важно, чтобы образовательные учреждения 
разработали эффективные программы, которые будут регулярно 
оцениваться и обновляться.

Следующей проблемой является недостаток участия со сторо-
ны всех заинтересованных сторон. Специальные программы могут 
быть действенными только при активном участии учителей, адми-
нистрации, родителей и учеников. Родители должны поддерживать 
своих детей и общаться с учителями в случае проблем. Учителя 



32

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED STUDIES IN EDUCATION AND SOCIOLOGY, VOL. 7, №1, 2024

и администрация должны следить за соблюдением правил и реа-
гировать на нарушения. Ученики должны быть обучены навыкам 
противостояния буллингу и сообщать о любых инцидентах.

В современной системе образования выделяют следующие мо-
дели профилактики буллинга: социальную, социально‑педагогиче-
скую, психолого‑педагогическую и медико‑психологическую [4].

Социальная модель подразумевает проведение профилактиче-
ской работы со стороны специалистов социальных служб в пар-
тнерстве с образовательными учреждениями. Ее целью является 
формирование у детей и подростков нравственных ценностей и 
установок на неагрессивное поведение. 

Социально‑педагогическая модель предполагает деятельность 
образовательных учреждений коррекционного типа. Профилакти-
ческая работа здесь имеет целью исправление поведения детей и 
подростков в рамках учебно‑воспитательных мероприятий.

Психолого‑педагогическая модель основана на консультатив-
ной работе. Она нацелена на психокоррекцию поведения детей и 
подростков из «группы риска» и оказание психологической помо-
щи педагогам.

Медико‑психологическая модель связана с деятельностью ме-
дицинских подразделений в образовательных учреждениях. Целью 
профилактической работы является раннее выявление форм деви-
антного поведения обучающихся в образовательных учреждениях 
с последующим их изменением на социально‑приемлемые и безо-
пасные для самого индивида и его социального окружения.

Социальная работа по профилактике буллинга в учреждениях 
образования осуществляется с посредством социально‑психоло-
гических, социально‑педагогических и социально‑правовых ме-
тодов и методик.

Социально‑психологический тренинг является одним из средств 
социальной профилактики буллинга в школе. Система тренингов на-
правлена на формирование навыков эффективного общения и пра-
вильного взаимодействия с окружающими. В ходе социально‑пси-
хологического тренинга можно работать с такими навыками, как 
управление эмоциями, конструктивное решение конфликтов, эм-
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патия и уважительное отношение к другим людям. Развитие этих 
навыков помогает лучше понимать свои эмоции и эмоции окружа-
ющих, легче общаться с другими людьми и решать конфликты без 
применения насилия.

Однако, следует отметить, что социально‑психологический 
тренинг не является универсальным решением проблемы бул-
линга в школе. Для эффективной профилактики буллинга необ-
ходимо использовать комплексные меры, которые включают в 
себя работу с пониманием эмоций и управление ими, тренировку 
социально‑эмоциональных навыков, создание безопасной и под-
держивающей среды в школе, проведение обучающих программ 
и многое другое.

Одним из инновационных средств социальной профилактики 
буллинга можно считать геймификацию, т.е. придание неигровой 
деятельности игровых свойств. Основным элементом геймифи-
кации является включенность индивидов в этот процесс. Обра-
зовательные игровые продукты конструируют новые знания, а не 
передают их готовыми. С помощью игр специалист моделирует 
нужную для решения проблемы среду. Динамичность и индиви-
дуальный подход позволяют выстроить персонализированную си-
стему поведения в конкретных ситуациях. 

Исследователи А.А. Реан и А.О. Шевченко отмечают, что «ис-
пользование геймификации позволяет проводить профилактику 
буллинга на этапе потенциального его возникновения. Геймифи-
кация выступает как новая форма коммуникации между агентами 
взаимодействия внутри профилактической работы. Игры могут 
становиться хорошей площадкой для улучшения коллективного 
взаимодействия и формирования социальных навыков» [6].

Один из способов использования геймификации в борьбе с бул-
лингом – это создание обучающих игр и симуляторов, направ-
ленных на развитие навыков социального общения, ассертивно-
сти, неконфликтных форм взаимодействия. Например, такие игры 
могут содержать задания на основе ситуаций, которые помогают 
развить эмпатию, понимание чужой точки зрения, а также навыки 
конструктивного решения конфликтов.
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Еще один подход – это применение геймификации в качестве 
инструмента мотивации и поощрения желаемых форм поведения. 
Например, можно создать систему наград за проявление доброты, 
терпимости и других положительных качеств, что поможет сфор-
мировать у детей и молодежи ценности, противостоящие буллингу.

Следующее средство социальной профилактики буллинга в 
образовательных учреждениях – медиация, которая стала одним 
из универсальных средств. «Медиация в школе оценивается как 
комплекс мер по созданию безопасного пространства для обуча-
ющихся, их родителей и педагогов, по формированию основ осоз-
нанного позитивного общения между ними, по оказанию помощи 
в правильном ориентировании и реагировании в различных жиз-
ненных ситуациях, кроме того, медиация является механизмом 
ранней профилактики буллинга как комплекса мер упреждающе-
го воздействия на его детерминацию. И для этого она изначально 
наделена такими критериями, как беспристрастность медиатора, 
равенство сторон – участников конфликта. При этом медиация 
является эффективным способом не только разрешения споров и 
конфликтов, но и предупреждения возникновения и развития по-
следних. В этой связи она полностью соответствует пониманию 
раннего предупреждения как сложного разнообразного комплекса 
мер упреждающего воздействия по нейтрализации либо блокиро-
ванию криминогенных деформаций личности и по оздоровлению 
ее микросреды» [3].

Таким образом, социальная профилактика буллинга в образова-
тельных учреждениях требует комплексного подхода и активного 
участия всех заинтересованных сторон. Осуществление специали-
стом по социальной работе комплекса профилактических меропри-
ятий направлено как на предупреждение возникновения буллинга 
в учреждении образования, так и на развитие патологии и ее по-
следствий в обществе.
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