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Психотравмирующие факторы, такие как не-
адекватный школьный климат, педагогическое 
насилие, дидактогения, постдидактогенический 
синдром, буллинг и виктимизация вносят свой 
вклад в формирование психического и физи-
ческого здоровья участников образовательного 
процесса [1, 3—5, 10, 14, 18, 27, 29].

Ухудшает психическое здоровье учащихся 
педагогическое насилие в образовательной сре-

де. По данным Е. Matusov, Р. Sullivan, существу-
ют различные формы психо-социального педа-
гогического насилия, приносящие вред здоро-
вью: физические, социальные, эмоциональные 
и психологические угрозы, которые является 
либо средством, либо неслучайным побочным 
продуктом образования, используемым на си-
стематической основе. Это может проявиться 
как насильственная реакция у учащихся и учи-
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телей в определенных учебных заведениях, на-
правленная против других учащихся или учи-
теля [23].

Достижение образовательных результатов 
педагогами часто связано с пренебрежением 
к потребностям личности школьника, его уни-
жением, принуждением, оскорблением. Педаго-
гическое насилие как властное отношение учи-
теля к ребенку сопровождается психологиче-
ским, эмоциональным насилием, агрессией со 
стороны педагога.

Синдром педагогического насилия способ-
ствует возникновению отклонений в здоровье 
детей. Возникновение синдрома педагогическо-
го насилия связано с личностными особенностя-
ми педагога. Недостаточный уровень самосозна-
ния и неразвитая рефлексия учителя приводят 
к достижению им педагогических результатов 
через использование насилия в педагогическом 
процессе. Я-концепция педагога определяет его 
личностную социальную установку (attitude), 
которая связана с проявлениями эмоций в дея-
тельности и их регуляцией. Низкий уровень эм-
патии влияет на коммуникации учителя в про-
цессе деятельности. Педагогическое общение 
деформируется нервно-психической неустой-
чивостью педагога, его конфликтностью в отно-
шениях с учащимися. Личностная тревожность 
вызывает конфликтные отношения в педагоги-
ческой деятельности и приводит к защитным 
реакциям, сопровождающимся использовани-
ем насилия [12]. Эти негативные факторы в дея-
тельности педагогов часто связаны с профес-
сиональной деформацией. Профессиональная 
деформация понимается как когнитивное иска-
жение, психологическая дезориентация лично-
сти, формирующаяся из-за постоянного присут-
ствия давления внешних и внутренних факто-
ров педагогической деятельности и приводящая 
к формированию специфически профессиональ-
ного типа личности. В материале Фокиной М.В. 
и Чумаковой С.А. описан психологический про-
филь педагога, склонного к систематическому 
педагогическому насилию. Авторами показа-
но, что педагогическое насилие выступает ва-
риантом психологического насилия, при кото-
ром автор насильственных действий переносит 
ответственность за них на мнимые или реаль-
ные недостатки жертв насилия и оправдывает 
такие действия внешними причинами [15]. Про-
является деформация личности в акцентуирова-

нии отдельных качеств личности с одновремен-
ной деградацией профессионально важных ка-
честв, вовлеченных в деятельность. Происходит 
изменение в представлениях педагогов о про-
фессионально важных качествах. Сосредоточен-
ность на предметных задачах приводит к гипер-
трофированной оценке важности и значимости 
обучения знаниям и игнорировании личностно 
развивающих задач в деятельности. Аксиологи-
ческий сдвиг влечет за собой произвольно-субъ-
ективную интерпретацию нормативного пове-
дения. Деформация профессиональных функ-
ций и норм фиксируется в феноменах редукции 
(упрощения) профессиональных обязанностей, 
инверсии субъективного смысла профессии, 
ослаблении контроля за реализацией профес-
сионального поведения, управленческой эрозии, 
поведенческой ригидности. Гипертрофирован-
ность оценочной функции в деятельности педа-
гога проявляется в том, что педагог как субъект 
деятельности присваивает себе право на любые 
оценки в деятельности, что приводит к профес-
сиональному цинизму. Педагог смотрит и оце-
нивает ученика сквозь координатную сетку сво-
их профессиональных представлений, основан-
ных на приоритете предметных знаний. Такой 
подход во взаимодействии порождает трудно 
преодолеваемые барьеры, виктимизирует эти 
отношения с учащимися.

У педагога наблюдается поглощенность дея-
тельностью, постоянная потребность в ее вы-
полнении, как единственно возможного способа 
самореализации, проявляющаяся в феноменах 
трудоголизма, профессионального огрубления 
личности, авторитаризма, упоения властью. Из-
менения самосознания личности фиксируют-
ся в деформированных я-образе и я-концепции 
субъекта деятельности. Степень рассогласован-
ности между «я» реальным и «я» идеальным 
влияет на эмоциональное состояние личности, 
поведенческие тенденции педагога. Такое рас-
согласование характеризует самооценку, через 
которую осуществляется регуляция отношений 
с учащимися в процессе педагогической дея-
тельности. Неэффективность принимаемых ре-
шений в педагогических ситуациях приводит 
к неэффективности профессионального взаимо-
действия. Именно непродуктивность взаимодей-
ствия с учащимися ведет к конфликтам и вра-
ждебности в отношениях и способствует возник-
новению феномена образовательного насилия. 
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Признаками неблагополучия в образовательном 
климате можно считать монологичность и не-
обсуждаемое доминирование педагога, прояв-
ляющиеся в чувстве своей абсолютной право-
ты, демонстрации авторитарности и агрессии. 
При этом ученик воспринимается как объект для 
манипуляций, как способ достижения целей пе-
дагога, не связанных с личностью учащегося. 
Жесткая структурированность и формализован-
ность взаимоотношений в системе «субъект — 
объект» обнаруживается в отношении к ученику 
как к объекту профессиональной деятельности. 
Педагог часто руководствуется стереотипами, 
сложившимися у него в процессе деятельно-
сти. Отсутствие эмпатийных отношений приво-
дит к невозможности в отношении «ученик — 
учитель» проявлять сочувствие, сопереживание. 
В профессиональном взаимодействии проявля-
ется безразличие, равнодушие к субъективному 
опыту учащихся, что препятствует сотрудниче-
ству с учащимися, реализации личностно ориен-
тированного подхода в образовании.

Развитие у педагога профессиональных со-
стояний физического, эмоционального и ум-
ственного истощения, проявляется в синдроме 
психического выгорания, синдроме хрониче-
ской усталости (СХУ), симптоме переживания 
психотравмирующих обстоятельств, эмоцио-
нальной ригидности, застревании в своем про-
фессиональном развитии и в психологическом 
пресыщении профессиональной деятельно-
стью. Формирование неадекватной регулятив-
ной системы стабилизации личности включает 
феномены психологической защиты, самообма-
на, поведенческих деформаций, неумения взгля-
нуть на ситуацию с другой позиции. Проблемы 
педагога особенно проявляются в эмоциональ-
ной сфере. Это отражается в эмоциональной от-
страненности от учащихся, опоре на профессио-
нальные стереотипы, упрощенном восприятии 
педагогической ситуации, снижении фрустра-
ционной толерантности.

Профессиональные деформации негативно 
влияют на профессиональную деятельность пе-
дагога. Профессиональную деформацию опи-
сывали в своих работах такие психологи, как 
Е.И. Рогов, А.К. Маркова, Э.Ф. Зеер, С.П. Без-
носов, Р.М. Грановская, С.А. Дружилов. Иссле-
дователи выделяют:

 — профессиональную деформацию лич-
ности;

 — профессиональную деформацию дея-
тельности;

 — профессиональную деформацию трудо-
вого поведения.

Для обозначения негативных изменений 
в профессиональной деятельности использу-
ют также термин «профессиональные деструк-
ции» (Э.Ф. Зеер, С.А. Дружилов). Проявляется 
деформация деятельности в следующем: в дея-
тельности педагога усиливается привержен-
ность инструкциям, реализуемая с помощью 
таких форм поведения, как формализм, педан-
тичность, жесткая регламентация деятельно-
сти, излишняя уверенность в непогрешимости 
используемых методов. Педагог не стремится 
к использованию новых способов и форм рабо-
ты, в его деятельности проявляется низкая про-
фессиональная мобильность.

Деформация личности педагога блокиру-
ет становление его индивидуального стиля дея-
тельности, мотивацию к профессионально-
му развитию. В таких отношениях с педагогом 
у детей возникает не только негативное психи-
ческое состояние, но и невротические проявле-
ния в форме дидактогении.

Дидактогению, по нашему мнению, необхо-
димо рассматривать как психосоматический фе-
номен, т. к., кроме нервной, в патологический 
процесс вовлекаются и другие системы организ-
ма ученика. Проведенные нами ранее исследо-
вания позволили доказать роль дидактогенных 
факторов в возникновении синдрома педаго-
гического насилия, обосновать данный термин 
и предложить его классификацию.

Синдром педагогического насилия — воз-
никновение комплекса отклонений в состоянии 
здоровья школьников под влиянием неадекват-
ных педагогических методов, действий и учеб-
ных программ.

Синдром педагогического насилия мы разде-
лили:

1) на синдром легитимного (узаконенного) 
педагогического насилия;

2) синдром административного педагогиче-
ского насилия;

3) синдром авторитарного педагогического 
насилия.

Для диагностики синдрома авторитарного 
педагогического насилия мы использовали раз-
работанную нами анкету, включающую ряд во-
просов, отражающих взаимоотношение учите-
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лей и учащихся при проведении образователь-
ного процесса [6, 7].

Среди работ по влиянию педагогическо-
го процесса на состояние здоровья школьников 
особое место занимают исследования различ-
ных форм дидактогении. Влияние неадекватно-
го педагогического процесса и жесткого поведе-
ния учителя в различных критических ситуациях 
нередко приводят к возникновению дидактоге-
нии [8, 9, 16]. В основе любых форм дидактоге-
ний всегда лежит конфликт, в результате кото-
рого ученик получает психическую травму по 
вине педагога, которая может трансформиро-
ваться в невроз и требует срочной консультации 
у клинического психолога или лечения у психо-
терапевта [2]. По данным профессора Мирош-
ниченко А.А., «дидактогения» как термин ред-
ко употребляется в лексиконе педагогического 
сообщества и профессиональной деятельности 
учителей. Но она реально присутствует, и раз-
личные проявления педагогического насилия су-
ществуют на всех уровнях образования. Их объ-
ем и динамику в современных условиях невоз-
можно оценить, т. к. в системе образования их 
мало кто пытается измерить [13].

Бердышев И.С. по тяжести и течению дидак-
тогении подразделял ее на легкие, среднетяжелые 
и тяжелые формы. По длительности течения — 
на острую (с коротким эпизодом), подострую 
(с повторением эпизода дидактогении) и хрони-
ческую (систематическую дидактогению) [2].

По нашему мнению, следует ввести понятие 
«постдидактическое стрессовое расстройство» 
(ПДСР), под которым следует понимать пси-
хическое состояние, возникающее в результате 
единичных или неоднократно повторяющихся 
событий, оказывающих негативное воздействие 
на психику человека (ребенка) в результате ди-
дактической (педагогической) деятельности ро-
дителя, учителя, коллектива, в котором он вы-
нужден находиться или в результате активного 
уклонения от нее (педагогическая халатность).

Буллинг является проблемой во многих шко-
лах по всему миру. Он рассматривается как нега-
тивное явление, и во многих случаях снижение 
уровня издевательств является целью националь-
ной и местной политики в области образования. 
Главная стратегия в предотвращении буллинга 
в современной российской школе должна вклю-
чать усиление взаимопомощи среди детей, дове-
рие в классе, продвижение общественной компе-

тентности, повышение навыков толерантности 
у агрессоров и защита от опасностей [1, 11]. Бул-
линг и виктимизация среди детей и подростков, 
на наш взгляд, проблема не только детского воз-
раста. Эти жестко негативные взаимоотношения 
между детьми провоцируются атмосферой в об-
разовательном учреждении, на которую влияют 
педагоги своим отношением к учащимся, специ-
фикой взаимодействия, основанного на подавле-
нии и образовательном насилии.

Предотвращение буллинга и виктимизации 
среди детей и подростков может служить про-
филактикой тяжелых последствий травли для их 
психического, физического и социального бла-
гополучия в будущем [12, 13, 17].

Edward C. Fletcher Jr et al. показали взаи-
мосвязь между типом школы и виктимизаци-
ей учащихся, а также буллингом в этих школах. 
Авторы сравнили издевательства над школьни-
ками в трех городских школах различного про-
филя: специализированной, «школой в школе» 
и в большой городской общеобразовательной 
средней школе. Они выявили, что, по сравне-
нию со сверстниками из общеобразовательной 
средней школы, учащиеся двух профессиональ-
ных школ значительно реже становятся жертва-
ми и наблюдают за издевательствами [21].

В исследовании, проведенном Eric Peist, Su-
san D. McMahon, Jacqueline O. Davis and Chris-
topher B. Keys, участвовали более 400 учителей. 
Национальный опрос показал, что на текучесть 
кадров в школах влияет множество факторов, 
в том числе и фактор насилия, направленного 
против них [22].

Издевательства в школах по-прежнему вызы-
вают беспокойство, актуализируя вопрос о том, 
почему некоторые дети запугивают других. Одна 
из версий дифференциации ролей запугивания 
(например, «хулиган», «жертва», «хулиган — 
жертва») заключается в том, что некоторые дети 
не могут корректировать свое поведение, несмо-
тря на понимание ситуации (моральное отчу-
ждение). Rachel Stein and Shane Jimmerson в на-
стоящем исследовании изучали типы запуги-
вания и принципы морального отказа от него. 
Результаты показали, что запугивание и пресле-
дование различаются в зависимости от степе-
ни вовлеченности. Они выявили, что моральное 
отчуждение было связано со степенью участия 
учащихся в издевательствах. Учащиеся из клас-
са «хулиган — жертва» имели самый высокий 
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уровень моральной отстраненности, за ними 
следовали ученики из класса жертвы, класса со-
циальной жертвы и класса аутсайдеров [26].

Издевательства — широко распространен-
ная глобальная проблема с серьезными послед-
ствиями для пострадавших. Sarah Halliday, Tess 
Gregory, Amanda Taylor et al. исследовали по-
следствия издевательств в раннем школьном 
возрасте на психологическое состояние и акаде-
мическую успеваемость в подростковом перио-
де. Было обнаружено, что жертвы испытывали 
отрицательные психосоциальные последствия, 
включая усиление депрессии и тревожности, 
усиление неприятия сверстников, более низкую 
успеваемость в школе. У девушек чаще возника-
ли симптомы депрессии, тревоги и суицидаль-
ные мысли, по сравнению с юношами [29].

Как традиционные школьные издеватель-
ства, так и кибериздевательства среди подрост-
ков стали международной проблемой во многих 
странах мира. Ruhui Zhao и Xuening Yao про-
вели анкетирование 1814 старшеклассников на 
выявление буллинга и виктимизации. Результа-
ты анализа показали, что депрессивные симпто-
мы играли посредническую роль между опре-
деленными формами виктимизации, связанной 
с издевательствами и суицидальными идеями. 
Кроме того, виктимизация и симптомы депрес-
сии, вызывающие суицидальные мысли, были 
сильнее у девочек, чем у мальчиков [28].

Paul R. Smokowski et al. провели исследова-
ние по оценке эффективности школьных судов 
для подростков в 24 случайно выбранных сред-
них и старших школах. Авторы показали, что 
школьные суды в значительной степени положи-
тельно влияют на сокращение числа друзей-пра-
вонарушителей среди старшеклассников. Чис-
ло жертв издевательств сократилось на 47 %, 

по сравнению с 22 % в школах с отсутствием 
школьных судов [25].

В исследованиях Natasha Pushch выявле-
на взаимосвязь между жестоким обращением 
в детстве и будущей виктимизацией, показано 
влияние положительных факторов, способных 
защитить от нее. Обнаружено, что элементы не-
благоприятного детского опыта, не связанные 
с насилием, в значительной степени прогнози-
руют жестокую виктимизацию в школе как для 
мальчиков, так и для девочек [24].

В научной литературе имеются данные, что 
виктимизация учителей в школе широко распро-
странена и оказывает негативное воздействие на 
педагогов, пострадавших от этого. Byungguk 
Moon и John McCluskey провели исследование 
с использованием репрезентативной выборки из 
1628 учителей, которое показало высокую рас-
пространенность насилия и агрессии, направ-
ленных против них [19].

Darcy A. Santor, Chris Bruckert и Kyle Mc-
Bride провели исследования, изучающие уро-
вень, частоту и влияние домогательств и на-
силия, с которыми педагоги начальной школы 
сталкиваются со стороны учеников, родителей, 
коллег и администраторов. Результаты показали, 
что педагоги часто подвергались насилию и до-
могательствам, которые влияли на состояние их 
физического и психического здоровья [20].

Учитывая сложившееся положение в обра-
зовательных учреждениях, необходимо объеди-
нять усилия экспертов: психологов, социологов, 
педагогов, врачей, специалистов по отслежива-
нию информации и принятию профилактиче-
ских мер по данной проблеме, основанных на 
результатах научных исследований, экспертных 
анализов случаев, изучении положительного за-
рубежного опыта.
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