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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы осмысления феномена буллинга в педагогическом сообществе. Выявля-
ется специфика смыслового наполнения феномена «буллинг» у педагогов с разным стажем профессиональной де-
ятельности и с разной степенью профессионального выгорания. Делается вывод о том, что в семантическом про-
странстве педагогов с разным стажем профессиональной деятельности понятие «буллинг» имеет как стереотипные, 
так и специфические признаки, связанные с опытом разрешения подобных ситуаций, степенью понимания социо-
культурного контекста в силу возраста. Семантика понятия «буллинг» у педагогов со стажем носит более полный 
характер. У педагогов с низким уровнем профессионального выгорания восприятие буллинга не ассоциируется ис-
ключительно с детским сообществом и не сопряжено с высокой степенью новизны феномена.
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Abstract. The article discusses issues of understanding the phenomenon of bullying in the teaching community. The specificity of 
the semantic content of the phenomenon of “bullying” is revealed among teachers with different professional experience and 
with varying degrees of professional burnout. It is concluded that in the semantic space of teachers with different professional 
experience, the concept of “bullying” has both stereotypical and specific features associated with the experience of resolving 
such situations, the degree of understanding of the sociocultural context due to age. The semantics of the concept of “bullying” 
among experienced teachers is more complete. For teachers with a low level of professional burnout, the perception of 
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Введение. Сегодня понятие «буллинг» прочно 
вошло в практику исследований в области психо-
логии образования во всем мире. И.С. Кон писал, 
что «… буллинг является сложным явлением, на кото-
рое влияют несколько факторов, хотя результаты ис-
следований до настоящего времени рассматривались 
только в социально-экологических рамках» [Кон: 14].

Так, норвежский психолог Дан Ольвеус трактует 
буллинг (травлю) как преднамеренное, систематиче-
ски повторяющееся агрессивное поведение, включа-
ющее неравенство социальной власти или физиче-
ской силы [Olweus: 16].

Специалисты отмечают, что больше трети обу-
чающихся в Российской Федерации сталкиваются 
с буллингом, кибербуллингом и иными формами вы-
ражения гетероагрессии [Реан, Новикова: 169].

Исследователями доказано, что явление школь-
ной травли связано с социальными стратификаци-
онными факторами [Собкин, Смыслова: 80]. По мне-
нию А.А. Реана и М.А. Новиковой, различные формы 
травли имеют высокую распространенность среди 
российских старшеклассников, а на вовлеченность 
в травлю влияют разные социальные факторы, напри-
мер, школьный климат и такой значимый его компо-
нент, как отношения учителя и учеников [Реан, Но-
викова: 171].

Сегодня педагоги в российских школах работа-
ют в сложных условиях, что приводит к высокому 
уровню текучести и «старению» педагогических ка-
дров [Маслинский, Иванюшин: 11]. Многие иссле-
дователи отмечают, что в последнее время серьезно 
повышается риск развития профессионального вы-
горания у педагогов, что может снижать чувстви-
тельность специалистов, делать их закрытыми миру 
детских переживаний [Федоренко: 89]. Опираясь 
на созвучные определения профессионального выго-
рания Н.Е. Водопьяновой и Э.Ф. Зеера, мы понимаем, 
что накопление негативных стрессовых пережива-
ний, связанных с работой, высоким уровнем нагруз-
ки, текучестью кадров, отрицательно сказывается 
на взаимодействии педагога с другими субъектами 
образовательной деятельности, приводит к дефор-
мации личностных особенностей, усиливает эгоцен-
тричные стороны личности, способствует снижению 
уровня эмпатийности и мотивационной включенно-
сти педагога в образовательный процесс [Водопья-
нова: 169; Зеер: 82]. Возникающие вследствие про-

bullying is not associated exclusively with the children’s community, and is not associated with a high degree of novelty 
of the phenomenon.
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фессионального выгорания когнитивные искажения 
могут находить свое отражение в тех стратегиях по-
ведения, которые выбирают педагоги в ситуации со-
прикосновения со школьной травлей. Это подтверж-
дается и результатами исследования, проведенного 
нами в 2020 году с целью выявления отношения ро-
дителей и детей к проблеме буллинга и смысловых 
характеристик тех мер и способов, которые исполь-
зуют педагоги в ситуации буллинга в школьной среде. 
По мнению респондентов, 100 родителей (средний 
возраст – 36,7 лет) и 140 детей (средний возраст – 
13,9), 37 % педагогов игнорируют данную проблему, 
реагируют на нее неадекватно, перекладывая ответ-
ственность за происходящее на саму жертву (20 %) 
и ее родителей (47 %). Только около трети педаго-
гов пытаются вникнуть и решить трудную ситуацию 
с помощью исключительно психологически и педа-
гогически целесообразных средств, при этом только 
5 % пытаются не просто разрешить актуальную си-
туацию, но и не допустить таких ситуаций в буду-
щем. По мнению респондентов, в первую очередь 
диспозиционные факторы определяют равнодуш-
ное, неадекватное отношение педагога к проявле-
нию буллинга в ученической среде. Так, личностные 
особенности педагога (эмоциональная черствость, 
агрессивность, низкий уровень развития социаль-
ного интеллекта и т. д.) – 71,8%, степень професси-
онального выгорания – 56,4 % и уровень сформиро-
ванности профессиональных компетенций – 41 % 
заняли первые три ранговые позиции при указании 
возможных причин низкой чувствительности педа-
гогов к проявлению признаков буллинга в детском 
коллективе. Средовые факторы (психологический 
климат в образовательном учреждении, позиция ад-
министрации школы, отношение к буллингу в соци-
уме и т. д.) заняли нижние строки в иерархии веро-
ятных причин. При этом стоит отметить, что стаж, 
возраст и пол педагогов не были упомянуты в этом 
аспекте ни родителями, ни детьми. Полученные ре-
зультаты согласуются с исследованиями А.Ю. Ти-
мошенко и Т.С. Бутыревой, в которых авторы убе-
дительно доказывают, что все педагоги на любой 
стадии профессионального становления подверже-
ны профессиональному выгоранию [Тимошенко, Бу-
тарева: 190].

Проблема исследования. В связи с указанной 
проблематикой нами был выявлен ряд противоречий:
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– усиление проявлений систематической гетеро-
агрессии у детей школьного возраста, осуществле-
ние травли, с одной стороны, и игнорирование про-
блемы педагогами, низкий уровень развития волевых 
интенций по превенции буллинга в школьной среде, 
нечувствительность к проявлению травли среди уча-
щихся – с другой;

– личность педагога рассматривается как зарубеж-
ными [Swearer, Hymel: 348; Serdiouk, Berry, Gest: 66], 
так и отечественными учеными [Бочавер: 107; Митин: 
191] как один из основных детерминантов развития 
буллинга в образовательной среде. На данный момент 
уже доказана сопряженность особенностей восприя-
тия буллинга педагогами с возрастом и полом обуча-
ющихся [Шалагинова: 309], но при этом практиче-
ски не рассматривается вопрос о связи представлений 
о буллинге с уровнем профессионального выгорания 
педагога и возрастно-стажевыми характеристиками.

В работе был поставлен исследовательский во-
прос: какова семантика и особенности восприятия 
буллинга у педагогов с разным стажем профессио-
нальной деятельности и с разной степенью профес-
сионального выгорания?

Цель исследования – выявление специфики 
смыслового наполнения феномена «буллинга» и его 
восприятия у педагогов с разным стажем професси-
ональной деятельности и с разной степенью профес-
сионального выгорания. В основу исследования лег-
ло предположение, что нечувствительность педагогов 
к проявлению буллинга в образовательной среде на-
прямую сопряжена с особенностями смыслового на-
полнения данного феномена, которое, в свою очередь, 
специфично для педагогов с разным уровнем профес-
сионального выгорания.

Методологической основой исследования ста-
ли положения лексико-семантического подхода, ко-
торый характеризуется широкими возможностями 
для изучения концептов буллинга в обыденной язы-
ковой картине мира и феноменолого-экзистенциаль-
ного подхода, позволяющего обратиться к первично-
му, изначальному опыту сознания, также сочетание 
качественных и количественных, стандартизирован-
ных методов исследования позволяет говорить о том, 
что исследование выполнено на стыке номотетиче-
ского и идеографического подходов.

Организация исследования. 
Методы исследования 
Основными методами исследования послужили:
1. Метод корпусной лингвистики с последующей 

обработкой посредством контент-анализа, модифи-
цированный семантический дифференциал, позво-
ляющие выявить смысловое наполнение буллинга 
у педагогов с разным стажем профессиональной де-
ятельности и разным уровнем профессионального 
выгорания.

2. Методика диагностика профессионального 
«выгорания» (К. Маслач, С. Джексон, в адаптации 
Н.Е. Водопьяновой, 2001).

Статистическая обработка производилась при по-
мощи статистического пакета SPSS 17.0 (дискрип-
тивный анализ, непараметрический критерий Ман-
на – Уитни, факторный анализ).

Этапы исследования. На первом этапе для опреде-
ления лексико-смыслового наполнения понятия «бул-
линг» 100 педагогам с разным стажем профессиональ-
ной деятельности было предложено дать определение 
данного феномена и назвать три ассоциации с данным 
понятием в форме прилагательных. Посредством ча-
стотного подсчета были выстроены иерархии наибо-
лее часто упоминаемых слов-ассоциаций у педагогов 
четырех подгрупп: со стажем до одного года, от года 
до пяти лет, от пяти до десяти и более десяти лет.

На втором этапе 50 педагогам с высокими и низ-
кими показателями профессионального выгорания, 
не участвующим в первой серии исследования, 
для заполнения был предложен семантический диф-
ференциал, содержащий 9 наиболее часто встречае-
мых в первой выборке и специфичных для отдель-
ных групп лексем в виде биполярных семибалльных 
оценочных шкал: жестокий – милосердный, агрес-
сивный – миролюбивый, унизительный – возвыша-
ющий, злой – добрый, детский – взрослый, издева-
тельский – ласкающий, негативный – позитивный, 
новый – старый, страшный – милый. По данным шка-
лам респондентам необходимо было оценить поня-
тие буллинг. Данные совокупной выборки были под-
вергнуты факторному анализу.

Выборка исследования. Выборка состояла 
из 150 педагогов в возрасте от 23 до 59 лет. Средний 
возраст респондентов – 37,8 лет. При этом в первой 
части исследования принимали участие 100 педагогов, 
из которых по стажу профессиональной деятельности: 
18,5 % – со стажем менее 1 года, 40,7 % – от 1 года 
до 5 лет, от 5 до 10 лет – 18,5 % и более 10 лет – 
22,3 %. Во второй части исследования принимали 
участие 50 педагогов с высокой и низкой степенью 
профессионального выгорания (N1 = 25, эмоциональ-
ное истощение x͞1 = 20,9,  x͞2 = 14,8, U = 48 при уров-
не значимости ≤ 0,000; деперсонализация  x͞1 = 12,8,  
x͞2 = 3,5, U = 0,000 при уровне значимости ≤ 0,00; ре-
дукция персональных достижений x͞1 = 23, x͞2 = 37,5, 
U = 71 при уровне значимости ≤ 0,000; средний стаж 
12,8 лет, средний возраст 34,8 лет). По половому со-
ставу выборка не рандомизирована, носит преимуще-
ственно женский характер (95 %). В свою очередь, это 
обусловлено тем, что в современной ситуации педаго-
гами являются преимущественно женщины.

Результаты и их обсуждение 
1. Проанализировав полученные данные, мы  

пришли к выводу, что большинство педагогов, незави-
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симо от стажа, понимают под буллингом травлю (47 % 
индикаторов), унижение (18 %), издевательство (10 %), 
запугивание (7 %) и хулиганство (7 %), что в целом со-
гласуется с классическим определением буллинга в на-
учной литературе Олвеуса [Olweus: 16]. Из единичных 
определений наиболее интересными представляются 
«вид спорта», «боулинг», «взрыв», «загадка», «сайт», 
«то, о чем я ничего не знаю», «что-то мутное», свиде-
тельствующие о незнании или диффузном представле-
нии некоторых педагогов о данном феномене.

2. Частотный анализ используемых лексем по-
казал, что наиболее однородные, стереотипично 
упрощенные представления о буллинге характер-
ны для педагогов со стажем более 10 лет. В данной 
группе респондентов на долю единично использу-
емых прилагательных приходится только треть от-
ветов (29,6 % индикаторов от возможных). Данные 
педагоги преимущественно характеризуют буллинг 
как «агрессивный» (18,5 % индикаторов), «жесто-
кий» (11,1 %), «негативный« (9,3 %), «новый / све-
жий / небывалый» (9,3 %) феномен современности. 
Наиболее разрозненные представления наблюдают-
ся у педагогов со стажем менее 1 года – 53,5 % непо-
вторяющихся прилагательных. В этой группе респон-
дентов верхние позиции рейтинга прилагательных, 
ассоциирующихся с буллингом, заняли лексемы «же-
стокий» (11,1 %), «унизительный» (8,9 %) и «издева-
тельский» (8,9 % индикаторов). При этом в данных 
прилагательных прослеживается опыт пребывания 
в роли жертвы или непосредственного наблюдате-
ля / свидетеля буллинга.

Количество уникальных лексем, используемых пе-
дагогами со стажем от года до пяти и от пяти до десяти 
лет, примерно равно (42,6 % и 40,2 % соответственно). 
При этом смысловой анализ показал существенные от-
личия используемых наборов прилагательных даже 
при аналогичных трех лидирующих позициях, а имен-
но: «агрессивный» (15,1 % в первой группе и 11,1 % 
во второй), «злой» (6,1 % и 6,7 %), «жестокий» (5,1% 
и 6,7%). Однако обращает на себя внимание прилага-
тельное «детский» (8,9 %) на второй ранговой пози-
ции в группе педагогов со стажем от 5 до 10 лет. Дан-
ные респонденты ассоциируют буллинг с детским 
возрастом и ученическим коллективом, что сужает 
и искажает феномен, привязывает его к определен-
ной социальной группе, приравнивает к «примитив-
ным» (4,4 %) формам агрессивного поведения. 

Педагоги со стажем от года до пяти лет в использу-
емых лексемах наиболее полно передают смысл дан-
ного социального явления, то есть наиболее чувстви-
тельны к нему. Именно у этих респондентов удалось 
путем объединения семантически близких лексем 
в смысловые группы выделить кластеры характери-
стик процесса, участников (буллера, жертвы), при-
чины и последствия данного социального феномена.

О жертве: униженный, затравленный, отчаявший-
ся, неуверенный в себе, трусливый, обидчивый, не-
доверчивый. Об агрессоре: агрессивный, жестокий, 
злой, сильный, завистливый, плохой, малодушный, 
нападающий, неуравновешенный, давящий, непри-
ятный, запугивающий, задиристый, грубый, мерзкий, 
смеющийся, издевательский. Причины: недопонима-
ние, обвинение, глупость, хулиганство, дурачество. 
Характеристики феномена: стихийный, непредсказу-
емый, необычный, групповой, намеренный, негатив-
ный, проблемный, опасный, асоциальный, страшный. 
Последствия: депрессия, позор, замкнутость, меша-
ющий жить, закаляющий.

3. В результате факторизации усредненной матри-
цы значений совокупной выборки педагогов с высо-
кой и низкой степенью профессионального выгора-
ния (N = 50 чел.) было выделено четыре основных 
фактора, объясняющих в общей сложности 64 % дис-
персии. В каждый из факторов включались только те 
переменные, корреляционная нагрузка которых пре-
вышала 0,5. Мера выборочной адекватности Кайзе-
ра – Мейера – Олкина 0,63 (удовлетворительная). Ко-
личество итераций – 8, выделенных компонент – 4.

Первый фактор «выгорание – принадлежность 
буллинга к конкретной социальной группе» задается 
сочетанием, с одной стороны, высокой степени вы-
горания и ассоциированности буллинга с лексемами 
«детский», «не агрессивный», «не издевательский» 
либо, с другой стороны, низкой степени выгорания 
и лексем «взрослый», «агрессивный», «издеватель-
ский». Второй фактор «выгорание – новизна фено-
мена “буллингˮ» отражает сопряженность перемен-
ных «высокая степень профессионального выгорания 
педагогов и лексем новый и не злой» либо «низкая 
степень выгорания и лексем старый и злой». Таким 
образом, прослеживается тенденция взаимосвязи вы-
сокой степени выгорания педагогов и восприятия 
буллинга как нового, незнакомого для них феноме-
на, характерного для детского сообщества, не отли-
чающегося признаками ярко выраженной агрессии 
и характеризующегося примитивностью форм выра-
жения. Третий и четвертый факторы отражают уни-
версальное понимание буллинга педагогами вне за-
висимости от степени профессионального выгорания: 
сопряженность переменных в третьем факторе «нега-
тивный, жестокий, унизительный» и «унизительный, 
страшный, не новый» – в четвертом. Таким образом, 
в целом буллинг в восприятии педагогов предстает 
преимущественно как негативное, страшное явление, 
не отличающееся новизной, связанное с проявлени-
ем жестокости, унижения личности другого человека.

Основные выводы 
1. В семантическом пространстве педагогов с раз-

ным стажем профессиональной деятельности кон-
цепт «буллинга» имеет как общие (универсальные, 
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отражающие общепринятые трактовки понятия в со-
циуме), так и специфические признаки, сопряженные 
с личным опытом столкновения с данным феноменом, 
опытом разрешения подобных ситуаций, степенью 
приближенности / удаленности от агрессивно настро-
енного социокультурного контекста в силу возраста. 

2. Семантика концепта «буллинг» у педагогов со 
стажем от 1 до 5 лет носит более полный характер, со-
держит дескрипторы, отражающие смысловую диффе-
ренциацию признаков субъектов буллинга, вероятные 
причины его возникновения и возможные последствия.

3. У педагогов с низким уровнем профессиональ-
ного выгорания восприятие буллинга не сопряжено 
с высокой степенью новизны феномена и с ассоции-
рованностью исключительно с детским сообществом.  
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