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Аннотация. Дефицит родительской компетентности порождает множество вари-
аций патологии межличностных отношений, однако родительский буллинг как соци-
ально-психологический механизм виктимайзинга до сих пор не подвергался научно-
му анализу. Цель статьи – раскрыть родительский буллинг как фактор интерактивного 
виктимогенеза личности, описать его онтологию и феноменологию. Родительский 
буллинг рассматривается автором в русле разрабатываемой им концепции виктимо-
логии семьи, на основе концепции межличностной патологии семейных отношений 
Е. В. Руденского. Автор раскрывает детерминанты родительского буллинга, описы-
вает последствия для развивающейся личности ребенка каждого типа родительско-
го буллинга. А также вводит в тезаурус виктимологии семьи понятие «родительский 
буллинг» как вариант максимальной деструкции межличностных отношений между 
агентом социализации – родителем и развивающейся личностью ребенка.
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PARENTAL BULLING AS A FACTOR OF INTERACTIVE 
VICTIMOGENESIS OF THE PERSONALITY

Abstract. The lack of parental competence gives rise to many variations in the pathology 
of interpersonal relationships, however, parental bullying as a socio-psychological 
mechanism of victimizing has not yet been scientifically analyzed. The purpose of this work 
is to reveal parental bullying as a factor in the interactive victimization of an individual, to 
describe its ontology and phenomenology. Parental bullying is considered by the author in 
line with his concept of family victimology, based on the concept of interpersonal pathology 
of family relations by E. V. Rudensky. The author reveals the determinants of parental 
bullying, describes the consequences for the child's developing personality of each type 
of parental bullying. He also introduces the concept of “parental bullying” into the family 
victimology thesaurus as a variant of maximum destruction of interpersonal relations 
between the socialization agent – the parent and the developing personality of the child.

Keywords: bullying, parental bullying, pathology of interpersonal relationships, 
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Интенсивные социальные изменения, глобальные проблемы приводят не толь-
ко к общественным кризисам и поломкам, но и деструктивно проецируются на 
функционирование личности. Социодинамика предъявляет высокие требования  
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к качеству психотехнических и функциональных компетентностей личности. При-
чем требования растут не только в системе профессиональных отношений, но  
и межличностных.

Наиболее уязвимой, на наш взгляд, является социально-психологическая роль 
родителя. Современный родитель находится в специфическом маргинальном по-
ложении: он пытается отрицать те воспитательные методы и приемы, которые при-
менялись по отношению к нему, но при этом не знает, каким образом поддерживать 
авторитет в глазах ребенка [1]. Это создает специфическую критическую ситуацию 
социального функционирования личности родителя, которая, как и любая трудная 
жизненная ситуация, обнажает его дефициты и деформации. 

В рамках социально-психологической виктимологии родитель рассматривается 
как агент социализации, качество личности которого определяет качество онтогене-
тической социализации ребенка [5]. Родитель обладает мощным социализационным 
потенциалом. Качество межличностных отношений в семье определяет психокуль-
турное своеобразие личности, степень ее субъектности [6]. Однако, интенсивная  
и зачастую стихийная социодинамика приводит к трансформации родительской 
роли с социализирующей личности в провайдера деструкции социального научения. 

Взаимодействия развивающейся личности и родителя как агента социализации 
в последнее время принимают разнообразные вариации патологии межличностных 
отношений. Родитель во взаимодействии с развивающейся личностью ребенка реа-
лизует собственный виктимогенный потенциал. Поэтому вариация виктимайзинга 
в семье зависит от степени виктимности личности родителя.

Виктимность личности родителя в контексте задач культурно-генетической ин-
теракции порождает феномен виктимайзера. Виктимайзер – это агент социализа-
ции, действия которого «депривируют конструктивную результативность работы 
механизма культурного социогенеза компетентности личности и оказывают индук-
тивное влияние на запуск первого социально-психологического процесса социаль-
но-психологического механизма онтогенетической виктимизации личности – вик-
тимайзинга» [9, с. 8]. Актуализация виктимайзинга в интерактивной системе семьи 
создает деструктивные основания для запуска виктимопрессинга, а потом и викти-
мотрансформинга. 

Родитель-виктимайзер – виктимная личность, которая обладает дефицитами пси-
хотехнических и функциональных компетентностей. Виктимная личность родителя 
в силу виктимогенной тревоги перестраивает свое социальное функционирование  
с развития на редукцию дискомфорта.

Пространство межличностного общения ребенка и родителя-виктимайзера ста-
новится идеальным вариантом для сокрытия дефицитов психотехнических и функ-
циональных компетентностей. В работах А. Миллер воспитательный процесс рас-
сматривается как пространство для реализации насилия над личностью [4]. 

Поведение родителя-виктимайзера детерминировано рядом деструктивных по-
требностей: 

– заставить ребенка страдать за собственные унижения как в прошлом, так и на-
стоящем; 

– перенос негативных эмоций (вытесненных в бессознательное), пережитых  
в детстве родителем-виктимайзером, на собственного ребенка;

– иметь доступный объект для травли и манипулирования;
– жизнь в иллюзии, что собственное детство было счастливым (подтвердить пра-

вильность родительских принципов воспитания путем их применения на собствен-
ных детях); 
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– отказ от свободы, которая порождает страх неизвестности;
– подавить живое начало в личности ребенка;
– отомстить за перенесенную боль [9]. 
Действия родителя-виктимайзера направлены на насыщение скрытых потребно-

стей. Межличностные отношения с родителем-виктимайзером приобретают пато-
логическую форму. Наиболее деструктивный по последствиям для развивающейся 
личности ребенка является родительский буллинг как форма патологии межлич-
ностных отношений.

Родительский буллинг рассматривается нами как система дисфункциональных 
культурно-генетических интеракций, посредством которых родитель осуществляет 
длительное физическое или психическое насилие по отношению к личности ребен-
ка и формирует у последнего состояние беспомощного страдания [8]. 

Буллинг традиционно рассматривают как атрибут межличностных отношений  
в школе, способ деструктивных контактов в профессиональных коммуникациях, но 
фактически никто не ставит проблему родительского буллинга.

Буллинг – это агрессивные действия, направленные на причинение вреда друго-
му. Принципиальным в буллинге является неравенство сил, социальных или физи-
ческих [10].

Сущность буллинга в том, что происходит дисфункция межличностных отноше-
ний в малой группе, которая позволяет буллингу активизировать свой виктимоген-
ный потенциал. 

Интерактивная система семьи идеально подходит для реализации буллинговой 
стратегии для родителя-виктимайзера. Рассмотрим основные признаки буллинга  
в контексте межличностных отношений между родителем и ребенком.

Первый основной признак буллинга – неравенство сил агрессора и жертвы. Бул-
линг ассоциируют с жестким распределением власти: деструктивным способом 
обозначить иерархию в группе. Сама структура семьи предполагает, что родитель 
занимает доминирующее положение. Бесспорно, бывают инверсии, когда ребенка 
делают главой семьи, но это иная вариация межличностной патологии. 

Родитель-виктимайзер пользуется своим доминирующим положением и под-
вергает личность ребенка ежедневному террору. Ребенок не может полноценно 
противостоять родителю, даже в подростковом возрасте. Психологические, эконо-
мические и социальные позиции участников неравны. Именно поэтому не стоит 
путать буллинг и конфликт – это два разных социально-психологических явления. 
И если конфликт обладает конструктивными функциями, то буллинг родителя при-
водит только к ощущению беспомощности у ребенка и постоянному страданию. 
Ибо конструктивного выхода из таких ситуаций для ребенка нет. Конфликт можно 
урегулировать, объяснить возрастными задачами, буллинг возникает для компен-
сации виктимности личности родителя, его стремления скрыть собственное бес-
помощное страдание. 

Второй признак – повторяемость насилия. Родитель и ребенок находятся в еди-
ном интерактивном пространстве. Поэтому тиражировать ситуации нападок, на-
смешек не составляет для родителя труда. И если в ситуации школьного буллинга 
можно сменить школу, район, то сменить семью невозможно.  

Важный момент рассогласования фасадного поведения родителя-виктимайзера, 
который может в социальных ситуациях проявлять себя как заботливый, вовлечен-
ный в жизнь ребенка человек. О таких семьях говорят «психологически благопо-
лучная семья», так как качество межличностных отношений за закрытыми дверьми 
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может существенно отличаться от фасадного [7]. Это загоняет ребенка в тупиковую 
ситуацию, пожаловаться на родителя он не может или не смеет. Причем драматизм 
ситуации поддерживается культурным мифом, что родитель делает все возможное 
для ребенка и во имя его блага. Здесь мы можем наблюдать феномен родительского 
газлайтинга, когда родитель уверяет, что его видение ситуации верное, что он не на-
казывает и издевается, а воспитывает.

Третий признак – острая эмоциональная реакция жертвы. В рамках социально-
психологической виктимологии личности мы говорим о беспомощном страдании 
развивающейся личности ребенка. «Беспомощное страдание – деструктивный, раз-
рушающий целостность и гармонию психической организации личности психо-
логический механизм интрапсихической виктимизации личности, приводящей не 
только к дефициту основных психотехнических и функциональных компетентно-
стей, но и выпадению целого ряда психических функций, приводящей к состоянию 
личной виктимности» [8, с. 99].

Беспомощное страдание создает эмоциональный барьер в работе интерактивно-
го культурогенеза. Взаимодействие с родителем больше не несет культуроформиру-
ющей и социализирующей функции, оно становится виктимогенным. Каждый акт 
взаимодействия травмирует ребенка все сильнее. Неизбежным становится поиск 
ребенком путей психологической защиты, которые приводят конструктивное раз-
витие в состояние стагнации. 

Таким образом, родительский буллинг успешно маскируется воспитательными 
целями. Родитель-виктимайзер мотивирует свое поведение высшими целями и по-
буждениями (исправить дефекты в поведении ребенка, поддержать дисциплину, 
воспитать сильную личность и т. д.).

К основным формам буллинга относят: поведенческую, физическую, вербаль-
ную и кибербуллинг [3]. Рассмотрим данные формы буллинга в контексте патоло-
гии межличностных отношение между родителем и ребенком. 

Поведенческая травля включает в себя бойкоты, изоляцию, игнорирование и пр. 
Общее во всех формах – это лишение ребенка эмоционального и психологическо-
го контакта с родителем или всей семьей. Поведенческая травля позиционируется 
родителем-виктимайзером как воспитательная стратегия, хотя по психологической 
сущности – это самый разрушающий паттерн родительского поведения. Контакт  
с родителем имеет важное значение для развивающейся личности ребенка, это уве-
ренность, что тебя поддержат, примут, защитят. Лишаясь контакта, ребенок оказы-
вается выброшенным из интерактивного пространства семьи.  

Психологические последствия для развивающейся личности ребенка примене-
ния поведенческой травли в интерактивной системе семьи представлены следую-
щими деструктивными новообразованиями в личности ребенка:

– эскапические реакции в ситуациях конфликтов и споров;
– сложность в понимании собственных потребностей и желаний;
– склонность угождать другим и подстраиваться под них;
– дефицит самооценки;
– дефицит доверия.
Следующая форма родительского буллинга – физическая. Классическими фор-

мами физической травли являются: пинки, удары, шлепки, толчки, щипания и др.  
В российской традиции долго существовала практика физического наказания в се-
мье. Побои за непослушание, плохую успеваемость рассматривались как норма. 
Смена воспитательных парадигм приводит к постепенному отказу от этой страте-
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гии. Но существуют родители, которые глубоко убеждены, что без применения фи-
зического насилия невозможно поддержать дисциплину в семье. Они рассматрива-
ют физические наказания как способ поддержания собственной власти.

Психологические последствия для развивающейся личности ребенка приме-
нения физической травли в интерактивной системе семьи крайне противоречивы.  
У одних детей формируется трусливость, замкнутость, у других – дерзость и жесто-
кость. Общими психологическими чертами личности ребенка, который подвергался 
физической травле в семье, являются:

– наличие иррациональных страхов и фобий;
– неадаптивное поведение в ситуации напряжения;
– дефицит эмоциональной регуляции;
– неадекватная самооценка;
– формирование негативных черт личности (лживость, мстительность, агрессив-

ность).
Отличие физической формы буллинга в семье от схожей вариации в школе со-

стоит в том, что здесь априори неравны силы. Ребенок, который пробует защитить 
себя от физической травли в семье, обречен, сопротивление только распаляет агрес-
сию родителя-виктимайзера. Поэтому ребенок вынужден терпеть боль и усваивать 
ложные когнитивные установки. Данная форма родительской травли легко иден-
тифицируется окружением, поэтому опытные виктимайзеры выбирают более изо-
щренные способы травли, например, вербальный буллинг.

Вербальный буллинг – это словесные издевательства или запугивания родителем-
виктимайзером личности ребенка, которые выражаются в постоянных насмешках, 
подколах, неуважительных комментариях и даже проклятиях. Поводом для вер-
бального буллинга может быть любой проступок, оплошность, а иногда сам факт 
существования ребенка.

Родитель-виктимайзер обвиняет ребенка в том, что он спровоцировал его на та-
кое поведение. Ребенок отчаянно пытается понять, что сделал не так, пробует скор-
ректировать свое поведение, чтобы укрыться от вербальной травли. В более тяже-
лых случаях к травле присоединяются остальные члены семьи. Ребенок становится 
«козлом отпущения» в семье.

Реализация вербальной травли может быть открытой и скрытой. Открытая вер-
бальная травля предполагает использование оскорбления, насмешек, вербальной 
дискриминации, претензий, хамства. В качестве примера можно привести фразы: 
«Ты испортил мне всю жизнь. Если бы не ты, то я…», «Лучше бы я сделала аборт!» 
и др. Родитель-виктимайзер нападает напрямую, не скрывает своего негативного 
отношения к личности-ребенка.

Типичная ситуация родительского буллинга – насмешки. Родитель может вы-
смеять ребенка, его внешность или черту личности, а потом искренне удивиться: 
«Ты что обиделся, я же любя?!» И ребенок оказывается замкнут в виктимогенном 
диссонансе: родитель любит меня, но родитель делает мне больно. Частым реше-
нием диссонанса является иррациональная установка ребенка «Я заслужил» или  
«Я плохой».

Скрытая вербальная травля проявляется в тактиках чрезмерного контроля, пе-
ребивания, игнорирования вопросов ребенка и пр. Это ситуации, когда родитель-
виктимайзер не транслирует напрямую своего негативного отношения к личности 
ребенка. Примерами данных тактик являются ситуации, когда родитель заставляет 
ребенка отчитываться о том, с кем он общается, как проводит время, игнорирует его 
запросы и просьбы.
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Психологические последствия для развивающейся личности ребенка примене-

ния вербальной травли в интерактивной системе семьи представлены следующими 
деструктивными новообразованиями в личности ребенка:

– замкнутость (сужение интерактивного пространства);
– обращение к неконструктивным способам эмоционального насыщения;
– склонность к аддиктивной компенсации собственной виктимности;
– недоверие к людям;
– сложности с установлением и поддержанием дружеских и иных близких от-

ношений;
– алекситимия.
Кибербуллинг – деструктивная инновация, используемая в виртуальном про-

странстве. Данная форма наиболее распространена среди подростков. Однако роди-
тель-виктимайзер также может использовать виртуальное пространство для травли 
ребенка. К этим случаям мы относим выкладывание семейного контента, который 
не предназначен для третьих лиц. Например, неудачные фотографии, дискредити-
рующие личность ребенка, видео, фрагменты аудиосообщений.  

Статья 152.1 ГК РФ гласит «Обнародование и дальнейшее использование изо-
бражения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произ-
ведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только 
с согласия этого гражданина» [2]. И если взрослый может активно оспорить свои 
права, когда без его одобрения выкладывается фото или видео, то ребенок попадает 
под зависимость от воли родителя. 

Чтобы провести границу между родителем, который гордится своим ребенком 
и выкладывает информацию в виртуальное пространство о нем, и виктимайзером, 
мы должны понимать качество данного контента. Родитель-виктимайзер откровен-
но пытается дискредитировать личность, высмеять, получить удовольствие от того, 
как реагируют виртуальные зрители на данное фото или видео. В этих действиях 
нет любви и гордости, а только собственные эгоистические потребности. 

Психологические последствия для развивающейся личности ребенка примене-
ния кибербуллинга в интерактивной системе семьи представлены следующими де-
структивными новообразованиями в личности ребенка:

– смешанность чувств (с одной стороны, ребенок зол, что его выставили в непри-
глядном виде, но, с другой стороны, родитель его убеждает, что в этом нет ничего 
страшного);

– дефицит автономности;
– нарушенные границы;
– деструктивные способы психологической адаптации.
Родитель-виктимайзер может использовать несколько форм травли, умело соче-

тая их для получения необходимого эмоционального насыщения. Принципиальным 
моментом является тот факт, что родитель-виктимайзер использует интерактивное 
пространство семьи для компенсации собственной виктимной сущности. Родитель-
ский буллинг как форма психологического насилия блокирует конструктивные про-
цессы развития личности ребенка, создает деструктивные основания для следую-
щих виктимогенных процессов. 

Таким образом, нами предпринята попытка интерпретировать родительский бул-
линг как патологию межличностных отношений в интерактивной системе семьи. 
Мы описали феноменологию родительского буллинга, его место в структуре инте-
рактивного виктимогенеза и раскрыли деструктивный потенциал данного воспита-
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тельного паттерна. Бесспорно, анализ данной формы деструкции межличностных 
отношений необходимо продолжать, что позволит более грамотно осуществлять 
психолого-педагогическую работу с развивающейся личностью ребенка и разо-
рвать порочный круг – «жертва порождает новую жертву».
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