
таем  целесообразн^ 1м  учиты вать данны е ситуации  при  назначении наказания за соверш ение преступления 

в состоянии  опьянения по уголовном у законодательству Республики  Беларусь в качестве см ягчаю щ их  и  

отягчаю щ их вину обстоятельств.
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НАСИЛИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕИСТВИЯХ 
СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ

Я р о ш ев и ч  Е . А . (У чр еж д ен и е  образования « М о ги л ев ск и й  го суд ар ствен н ы й  ун и вер си те т 

и м ен и  А . А . Кулеш ова» , каф едра п о л и то л о ги и  и  со ц и оло ги и )

Аннотация. Рассматривается проблема насилия в межличностн^гх отношениях субъектов образования. Акцентируется 
внимание на нерефлексируем^1х формах его проявления в повседневной жизнедеятельности учреждений образования.

Создание безопасной образовательной среды  -  одна из клю чевы х задач, стоящ их перед си стем ой  об 

разования лю бого  общ ества. О на предполагает создание условий , исклю чаю щ их возникновение ущ ерба 

ж изни  и  здоровью  в процессе нахож дения в учреж дении  образования. О днако на практике данная задача 

реализуется частично. О дна из причин  -  недооценка проблемы  меж личностного  насилия в учреж дениях 

образования.

Н асилие в образовательном учреж дении  определяется как спланированн^хе или  спонтанн^хе действия, 

используемы е для то го , ч тобы  управлять другим  человеком, против его желания, воли  или  убеж дений, но 

с вы годой  для насильника, происходящ ие на территории  учреж дения образования или  в его помещ ениях 

во время занятий, перемен, по п у ти  в него и  обратно, а такж е на мероприятиях, проводим ы х им  в другом  

месте  [4, с. 16]. В  рамках данной  трактовки  подчеркивается, ч то  оно предполагает применение силы , 

угроз, н о си т проявленн^ 1й  в поведении, преднамеренн^хй характер; объективно и/или субъективно при 

чиняет (способно причинить) незаслуженн^ 1й  вред, при  этом  образовательное пространство  расш иряется, 

не ограничивается стенам и  учебного  заведения.

С ущ ествую т различн^хе подходы  к  классиф икации насилия в образовательной среде. О дной  из са- 

м^1х  распространенн^ 1х  является типологизация по критерию  «характер воздействия», в рамках которой 

вы деляю т насилие ф изическое, психологическое, сексуальное, экономическое, кибербуллинг и  дискри

минацию  [1, с. 16-19]. П о  параметру «частота проявления насилия» рассматриваю тся отдельн^хе, эпизо

дические насильственн^ 1е действия и  буллинг -  систематическое, регулярно повторяю щ ееся насилие. П о  

степени  осознан ности  -  реф лексируемое или  нереф лексируемое. П о  характеру проявления насилия -  пра

вонаруш аю щ ее и  обы денное. Правонаруш аю щ ее -  реф лексируемое, результаты  проявления ф иксирую тся, 

определение основы вается на правовом  перечне деяний, которы е следует о тн оси ть  к  насильственны м , а 

обы денное -  нереф лексируемое, больш инством  воспринимается как результат неизбежн^хх издержек по 

вседневной ж изни  в общ естве (насилие, не имею щ ее непосредственной  целью  причинение вреда и  «не

очевидное насилие»).

В  контексте рассматриваемой  проблемы  интерес представляю т как реф лексируемые, в том  числе пра

вонаруш аю щ ие, та к  и  обы денны е, нереф лексируемы е ф ормы  насилия в социальны х взаимодействиях пе

дагогов и  других  работников, обучаю щ ихся и  их  родителей, которы е в разн^хх ситуациях м о гу т  вы ступать 

в качестве его субъектов и  объектов, вы полнять различн^хе роли, в том  числе инициатора насильственн^хх 

действий, его последователя или  сторонника, ж ертвы  и  ее защ итника, а такж е наблю дателя (свидетеля). 

О т  их  поведения в си туации  насилия и, как следствие, виктимизации  зависит ее исход и  последствия не 

только для непосредственны х участников, но для ины х субъектов образования.
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Н еобходимость  выделения обыденного насилия заключается в том , что больш инством  оно восприни 

мается  как результат издержек учебно-воспитательного процесса, повседневны х социальны х взаимодей

ствий. Однако такое «неочевидное насилие» по своим  объективн^хм последствиям  мож ет бы ть крайне не- 

гативн^1м  как для жертвы, так  и  для обидчика, так  как вне поля зрения остается деструктивное поведение 

последнего, а следовательно, не срабатывает механизм  социального контроля, деструктивн^хе проявления. 

П ривы чка  поступать  определенн^хм образом становится  основанием  для последую щ их  действий, входит в 

структуру обы денного опы та  социальны х субъектов.

М ногочисленны е эпизоды  насилия не выявляются, так  как инициаторы , их  последователи и сооб

щ ники  действую т в условиях  отсутствия  контроля обучающ их. П о этом у  нередко наблюдается инверсия 

вин^1, когда, замечая защ итную  реакцию  ж ертвы  и  защитника, педагоги обвиняю т ее (их) в деструктивном  

поведении, а обидчика воспринимаю т как пострадавш его. Такж е виктимизированн^хе обучаю щ иеся  пред

почитаю т не сообщ ать педагогам, психологам , родителям  о слож ивш ейся ситуации, боясь ее усиления или  

из-за страха навеш ивания ярлыков «ябеда», «слабак».

М н о ги е  элем ен ты  насилия  вклю чены  в культурны й  кон текст образовательной  среды , социально  

адаптированы  и о тчасти  л е ги ти м и рован ы , в и х  числе  -  практика  п рим енения  наказаний  и и н ы х  мер  

педагогического  воздей ствия  с целью  обучения  и воспи тания . И спользование  не га ти вны х  ф ормаль

н ы х  и  неф ор м альны х  сан кци й  -  один  из элементов  механизм а  социального  контроля. И х  прим енение  

является  социально  оправданны м , но в то м  случае, если  они  со о тв е тс тв у ю т  провин н ости , являю тся  

справедливы ми . О днако в практике педаго гической  дея тельности  достаточно  слож но  у с та н о в и ть  гра 

ни ц ы  прим енения  наказания, как и в целом  определить  то , ч то  является  восп и та тел ьн ой  мерой , а что 

насилием . В  числе последнего  м о ж н о  указать на  ди скр и м и н и р ую щ ее  и сти гм ати зир ую щ ее  поведение, 

равнодуш ие и  пренебреж ение к  проблем ам  обучаю щ ихся  и  коллег, рьяное исполнение  социально-неа

декватны х  н ор м  в образовании, н еобоснованны е чрезмерны е требования, предвзятость  в оценивании. 

Д ан н ы й  сп и со к  м о ж н о  продолж ить . О днако необходим о  обратить  вним ание , соглаш аясь с м н ен и ем  

Т.В . Ш и п у н о во й , на насилие « чес тн ы х  и  принципиальны х»  [2, с. 70], которы е, считая  себя таковы ми , 

д аю т себе право с позиции  свои х  представлений  о м ор ал и  и н равственности  судить  и о суж дать  дру 

гих. Г.Л . Тульчин ски й  определяет подобное  поведение как ф орму  самозванчества . Самозванческое  

насилие часто  нереф лексивно, но  всегда иниц иативно  и  несправедливо, оби ж ае т других , безж алостно  

и  нем илосердно  [1, с. 47].

В  э ти о л о ги и  насилия  о собую  роль  и грает неудовлетворенность  соц и альн ы х  п о тр еб н остей  в пре

стиж е, власти , самоутверж дении , что  порож дает ж елание сам оутвер диться  за сче т ун и ж ен и я  других; 

стрем ление  и спользовать  друго го  для получения  определенны х  вы год; подтверж дение  с та ту сн о й  п р и 

надлеж ности; ж елание поучать  «во имя». С реди  наиболее важ н ы х  ф акторов, которы е м о г у т  сп о со б 

ствовать  разви тию  насилия  в образовательны х организациях, м о ж н о  вы д ели ть  ли чн остн ы е , сем ей 

ные, средовы е, си туационны е  и  социальны е [3, с. 27]. В  числе  наиболее зн ачи м ы х  м о ж н о  о тм е ти ть  

девиантное поведение субъектов  образования, ч то  п ри води т к проявлению  насилия  и м  (ими) или  про 

ти в  него (них), не к ом п етен тн о сть  и равнодуш ие педагогов, не у м е ю щ и х  распознать и правильно 

реагировать на проявления насилия. Б ла гоп ри ятн ую  почву  для проявления насилия  м о ж е т  создавать 

не га тивны й  п си хоэм оц ион а льн ы й  клим а т в учр еж д ен ии  образования, ч то  п овы ш ает уровень  тр евож 

н о с ти  субъектов  взаим одействия  и  создает базу для а гре ссивны х  в заим оо тн ош ен ий  вн у тр и  у ч е б н о 

педагогического  коллектива.

Н асилие  в учреж дениях  образования им ее т различную  эти оло ги ю  и характер, проявляется как в 

форме эпизодических  насильственн^хх действий , та к  и  в виде систем атической  травли. О но  м ож ет бы ть 

ф изическим  и вербальны м , иметь  ди скр им ин и р ую щ ую  направленность, преследовать экономическую  

выгоду, реф лексируемы м  или  нет, но оно всегда им ее т деструктивны е последствия  для всех вовлечен- 

н^1х  сторон.
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