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На основании проделанной работы, можно сделать вывод, что принцип партисипа-
тивности играет важную роль в образовательной среде, создавая условия для эффектив-
ного взаимодействия между субъектами. Поддержка активной роли участников, их воз-
можность влиять на процесс обучения и разработку образовательных стратегий, способ-
ствует развитию учеников, повышению качества образования и созданию демократич-
ной и инклюзивной среды. Через партисипативность появится возможность обеспечить 
взаимодействие и развитие всех участников образовательной среды и обеспечить каче-
ственные условия для обучения и развития в образовательных учреждениях. 
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В подростковом возрасте у многих возникают трудности и проблемы. Большинство 

из них находятся в наблюдении и тщательном изучении, но в ряду разнообразных про-
блем, должное внимание получил буллинг. Буллинг – это травля, унижение и создание 
подростками долговременного статуса для выбранного человека; статус жертвы, изгоя. 

Цель исследования – рассмотреть проблемы троллинга, буллинга и кибербуллинга 
в системе среднего профессионального образования. 

Материал и методы. На данный момент проблематикой троллинга, буллинга и ки-
бербуллинга в обществе занимаются зарубежные ученые Д. Олвеус, А. Пикас и 
П. Хейнеманн. Из отечественных ученых, исследовавших вопросы троллинга, буллинга и 
кибербуллинга, можно выделить А.А. Бочавер, К.Д. Хломова, А.В. Кондрашкина. 

Результаты и их обсуждение. У истоков изучения школьной травли стояли сканди-
навские и европейские ученые Д. Олвеус, А. Пикас и П. Хейнеманн, которые осуществили тео-
ретический анализ проблемы и провели первые практические исследования [9, 10]. 

Петер Пауль Хайнеманн в 1972 году издал книгу «Моббинг. Групповое насилие сре-
ди детей и взрослых», в которой изложил результаты многолетнего наблюдения за пове-
дением детей в одной из шведских школ. Это была одна из первых книг, посвященная 
агрессии в школьном пространстве. 

Согласно Паулю Хайнеманну травля представляет собой процесс, реализуемый в виде 
следующих этапов: нейтральное состояние группы (члены мирно общаются между собой); 
появление и развитие напряжения (по причине явления отвергнутого или новенького 
сверстника); процесс травли, где четко распределены роли жертвы, агрессора и наблюда-
теля; возвращение группы к первоначальному состоянию - уничтожение жертвы. 

В 1973 норвежский ученый Дэн Олвеус в рамках своего исследования, посвященно-
го агрессии в детской среде, накопил большой материал и опубликовал книгу «Мальчики 
для битья и школьные хулиганы». Автор отмечал, что личностные особенности детей 
предопределяют выбор роли жертвы или агрессора. Дэн 0. описал меры по борьбе со 
школьной травлей, которые легли в основу программ профилактики буллинга в сканди-
навских странах.  
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В 1990-х годах была разработана программа профилактических мер и мер борьбы 
со школьной травлей, которая получила название «Olweus programme». Более современ-
ные научные исследования основаны на программе, разработанной Дэном Олвеусом. Ис-
следователь уделял большое внимание окружению жертвы, его микросоциальной груп-
пе: семье и ближайшему окружению. Негативное социальное окружение является глав-
ным фактором воздействия на более слабых сверстников. Теория, разработанная Дном 
Олвеусом, является общепризнанной и выступает основой для многих исследований, по-
священных буллингу. 

В буллинге существует ряд проблем, одна из них – чувство безнаказанности у агрес-
соров. Это чувство «стирает» нравственные границы и носит социально-опасный харак-
тер, поскольку агрессор делает всё, чтобы возникла блокировка обратной связи от 
«жертвы». Таким образом, намного сложнее узнать о проблеме буллинга от самой «жерт-
вы». Является важным не допустить переход обычных подростковых конфликтов в более 
опасную форму, такую как буллинг [1, 2]. 

В системе среднего профессионального образования проблемы травли являются 
весьма актуальны. Актуальность заключается в особой образовательной среде и возрасте 
обучающихся. Студенты колледжей, техникумов и факультетов СПО, обучаясь в образо-
вательном учреждении, сталкиваются в возрасте ранней юности с различными трудно-
стями и «искушениями» взрослой жизни, что порой негативно влияет на качество обра-
зования. Стремясь быть независимыми от родительской опеки, но будучи еще недоста-
точно подготовленными к самостоятельной жизни, студенты СПО часто сталкиваются с 
проблемами и совершают ошибки в их решении. Поэтому необходима своевременная по-
мощь куратора или наставника [4, 5]. 

В учебно-воспитательной работе куратора примерно в 80% случаев встречается 
травля между студентами и группами студентов. Работе в таком случае выстраивается в 
превентивном формате, куратор должен опережать случаи буллинга. 

Непосредственно, имеется проблема последствий буллинга, которая складывается у 
«жертвы». Последствия могут нести психологический и физический характер. Примеры 
последствий: потеря уверенности в себе, психологические отклонения, психосоматиче-
ские заболевания, может выступать причиной совершения самоубийства. Также суще-
ствует сложности в изучении данной темы. Сложно выяснить особенности буллинга во 
всех его аспектах, так как объяснение буллинга не всегда учитывает возраст. Буллинг 
чаще всего встречается в подростковом возрасте, но это не означает, что взрослые люди 
не ощущают буллинга со стороны окружающих. 

Заключение. В XXI веке буллинг вышел на новую ступень эволюции – кибербул-
линг, травля, происходящая в Интернете. Буллинг в некоторой степени схож с конфлик-
том, но имеет существенные отличия: неравные силы (в конфликте у двух сторон равные 
силы; в буллинге сила на стороне обидчика), повторяемость действия (буллинг в отличие 
от ссоры повторяется регулярно), возникновение (конфликт появляется случайно и со-
провождается бурными сдерживаемыми эмоций; травля – это намеренное регулярное 
унижение одного человека другим человеком или группой людей), решение (конфликт 
всегда можно уладить, травлю же следует прекратить). Ни для кого не секрет, что  
в XXI веке сфера Интернета быстро и стремительно развивается. Интернет служит сред-
ством поиска информации, но и вдобавок является средством связи. Данное направление 
травли представляет наибольшую опасность, ведь обидчик чувствует большую безнака-
занность и не видит последствия своего поступка. 
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Возрастающая сложность международных отношений все чаще привлекает внима-
ние специалистов к проблеме их правового регулирования. В этой связи возникает по-
требность в повышении качества подготовки специалистов международно-правового 
профиля. Прежде всего, это необходимость в организации процесса профессионального 
воспитания (ПВ) таких специалистов еще во время их обучения в УВО. 

В нашем исследовании была уточнена сущность ПВ применительно к будущим 
юристам-международникам. ПВ  таких специалистов мы понимаем как процесс взаимо-
действия субъектов образования, направленный на формирование у них этико-правовой 
позиции и становление субъектности в профессиональной деятельности.  

На основе анализа научной литературы было дано определение понятия «этико-
правовая позиция» (ЭПП). Это система этических и правовых отношений человека к себе, 
к другим, к миру, к профессии, которые характеризуются сознательностью, избиратель-
ностью и проявляются в речи и поступках. Формирование позиции личности невозможно 
без обращения к анализу своих мыслей, чувств, состояний, способностей, поступков и по-
ведения, т.е. без рефлексии. Так, целью данной статьи является определение роли ре-
флексии в процессе ПВ будущих специалистов международно-правового профиля.  

Материал и методы. Исследование проводилось на материале научных публика-
ций по проблеме профессионального воспитания в УВО, становления субъектности спе-
циалистов юридического профиля. В ходе исследования были использованы методы тео-
ретического анализа психолого-педагогической и научно-методической литературы, 
обобщение отечественного и зарубежного опыта организации профессионального вос-
питания в высшей школе. 

Результаты и их обсуждение. Образовательная парадигма современности все оче-
виднее приобретает характеристики гуманитарной, следовательно, «приоритетная ан-
тропологическая цель и ценность современного образования – обеспечить становление в 
каждом человеке его субъектности» [1]. 

С.Л. Рубинштейн утверждал, что «развитие человека является, в конце концов, не 
чем иным, как становлением личности – активного и сознательного субъекта человече-
ской истории» [2, с.130]. 


