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Корень зла
Моббинг (mobbing в переводе с 

английского – «грубить, нападать 
толпой, стаей, травить») – форма 
психологического насилия в виде 
травли сотрудника в коллективе с 
целью избавления от него. Про-
цесс этот осуществляется в виде 
придирок и запугиваний, оскор-
блений и притеснений сотруд-
ника на протяжении длительного 
времени. Моббинг выражается в 
негативных высказываниях и не-
обоснованной критике, социаль-
ной изоляции и распространении 
заведомо ложной информации, 
моральном прессинге, а порой и 
физическом воздействии.

Выделяются два вида моббин-
га: вертикальный – «боссинг» 
(boss, англ.), когда психологиче-
ский террор исходит от началь-
ника, и горизонтальный – когда 
травлю организуют коллеги по 
работе. Проявляться они могут 
в латентной (закрытой) или от-
крытой форме.

Известны многочисленные раз-
новидности моббинга: бойкот, 
придирки, насмешки, дезинфор-
мация (сплетни), доносительство 
и оговоры, умышленное причи-
нение вреда здоровью, мелкие 
кражи, порча личных вещей. 
Ситуации многослойной и сете-
вой травли получили название 
сэндвич-моббинг, а кратковре-
менные акции, организуемые 
через Интернет или мобильную 
связь, флеш-моббинг. Драма-
тичные варианты психического 
терроризма с агрессией и жесто-
костью называются буллингом.

Выделяются следующие основ-
ные формы моббинга:

– вербальная агрессия против 
сотрудника (провокационные во-
просы; лживые утверждения; вы-
сказываемые сомнения в уровне 
профессионализма и компетент-
ности; нападки и угрозы; недо-
верие к приводимым аргументам; 
необоснованные обвинения в 
чём-либо и др.);

– постоянные дискуссии с ра-
ботником с целью демонстрации 
своего превосходства (грубое 
прерывание подчинённого; вы-
ражение несогласия ещё до вы-
сказанных им соображений; вос-
приятие только того, что можно 
использовать против работника; 
игнорирование объективных до-
водов и др.);

– вспышки гнева с грубыми 
высказываниями, унижающими 
личность работника, провоциру-
ющие его на совершение ошибок 
или некорректное поведение;

– демонстративный отказ от 
продолжения обсуждения про-
блемы с работником;

– сокращение сроков выпол-
нения поручений либо нарочитая 
медлительность в принятии ре-
шений, относящихся к выполня-
емым им заданиям;

– умышленное непредставле-

Статьи директора Института ментальной медицины Северного 
государственного медицинского университета академика РАМН 
Павла Сидорова довольно часто появляются на страницах «МГ». 
Характеризует их необычность, даже оригинальность взглядов 
автора на актуальные проблемы развития здравоохранения и 
медицинской науки в стране, и всегда в центре внимания оста-
ётся его любимый конёк – психиатрия. В одной из наших бесед с 
академиком был мимолётно упомянут синдром моббинга, который 
тогда по ряду причин и к большому сожалению не получил даль-
нейшего развития. То, что вопрос интересен для медицинской 
аудитории, не вызывает сомнений. Он злободневен, и именно 
поэтому ему была посвящена наша недавняя беседа.

Ситуация

Синдром моббинга
Что представляет собой психический терроризм в «офисных войнах»

ние работнику полной и досто-
верной информации, необходи-
мой для выполнения задания;

– безосновательное сокраще-
ние размера заработной платы 
работника;

– перемещение рабочего места 
с целью морального угнетения 
сотрудника;

– намеренное распростране-
ние ложной информации и слухов 
о нём;

– внимание к сфабрикованным 
жалобам и доносам;

– драматизация ситуации – 
нагнетание участниками травли 
у жертвы ощущений полной 
безысходности.

Наиболее опасны в этой ситу-
ации серийные буллеры, отлича-
ющиеся виртуозной лживостью 
и способностями к экспромту. 
Они легко эксплуатируют образ 
добряка, прикрывая мелочную 
мстительность. Корректные в 
присутствии руководства, они 
третируют подчинённых. Боль-
шое внимание уделяют внешне-
му позиционированию, пытаясь 
имитировать широкую эрудицию 
и успешный менеджмент, а на 
деле грешат самолюбованием и 
высокомерием, нарциссизмом 
и склонностью к истеричности. 
После того как очередная жертва 
увольняется, серийный буллер 
находит новый объект для пре-
следования.

Моббинг является одним из 
синдромов деструктивного про-
фессиогенеза – психосомато-

социальных нарушений, вы-
званных негативным влиянием 
профессиональных факторов. 
В деструктивном профессиоге-
незе выделяется психическая 
составляющая: социально-стрес-
совые и посттравматические 
расстройства, депрессивные и 
тревожно-фобические, невро-
тические  и зависимые (трудо-
голизм, алкоголизм, наркомания 

и др.), расстройства личности;  
соматическая составляющая: 
соматоформные расстройства и 
психосоматические заболевания; 
социальная составляющая: нару-
шения социализации и социаль-
ные дисфункции, дезадаптация и 
деградация.

Моббинг как проявление де-
структивного профессиогенеза 
характеризует направленность 
на получение вредного, с точки 
зрения общества, результата. 
Человек ориентирован при этом 
на искажённые (деструктивные) 
профессиональные ценности и 
результаты. Соответственно он 
ставит социально неприемлемые 
цели и использует разрушитель-
ные для коллектива средства их 
достижения. Примерами само-
разрушающей деятельности 
является стяжательство и эго-
центризм, нонконформизм и 
манипулирование.

Распространённость
Картина распространённости 

моббинга неоднозначна в поло-
возрастных, профессиональных 
и социальных группах.

Так, по результатам опроса 
4500 работающих в разных сфе-
рах бизнеса в Германии выясни-
лось, что почти две трети из них 
(61%) подвергались моббингу 
на рабочем месте, причём в 
34% случаев это были «милые 
сослуживцы», а в остальных – 
босс. Лишь четверть опрошенных 

отметили, что с моббингом не 
сталкивались, а 12%  заявили, 
что участвовали в травле своих 
коллег.

По заказу Федерального ве-
домства по защите труда и ра-
бочей медицине Германии было 
подготовлено специальное ис-
следование, выявившее «квоту 
моббинга» для Германии в 2,7% 
(средний показатель для Евро-

пы). Она отражает долю людей, 
подвергшихся притеснению в 
своих организациях, к общему 
числу работающих. При рас-
чёте этой квоты на среднюю 
продолжительность активной 
трудовой деятельности челове-
ка получилось, что каждый 9-й 
немец работоспособного воз-
раста по крайней мере 1 раз 
подвергался  моббингу. К группе 
риска относятся люди моложе 
25 лет («моббинг-квота» – 3,7%) 
и старше 55 (2,9%), занятые в 
социальных профессиях и сфере 
обслуживания. У женщин шанс 
оказаться «моббинг-мишенью» 
был на 60% выше.

В сфере образования Фран-
ции, по сравнению с другими, 
распространённость моббинга 
(30-50%) в 2 раза выше; про-
должительность морального 
преследования 1-5 лет, и в 90% 
случаев его начинает начальник.

В США, по данным опроса 
тысячи респондентов, наиболее 
распространённым оказался 
моббинг в отношении работни-
ков-женщин, причём со стороны 
женщин 50%, со стороны мужчин 
30%, наименее распространён-
ным – притеснение работни-
ков-мужчин, причём со стороны 
мужчин 12%, со стороны женщин 
8%. В подавляющем большин-
стве случаев (71%) притеснение 
исходит от босса, в 17% – от 
коллег и в 12% случаев травля ор-
ганизовывалась подчинёнными.

В  ситуации  прямого  или  
косвенного  психологического  
давления   оказывается  3-4%  
новичков, принятых на работу. 
Среди работающих на пред-
приятии достаточно длительное 
время так или иначе жертвами 
моббинга становятся 30-50% 
сотрудников.

Опрос 17-22-летних студентов 
технического колледжа города 
Апатиты  показал, что 98,5% были 
свидетелями моббинга, 66% 
входили в группу «моббинг-тер-
рористов», 20,8% считали себя 
«моббинг-мишенями».

Этиопатогенез
В возрастной психологии и 

педагогике описаны случаи бру-
тального группового поведения 
детей против сверстников, име-
ющих ментальные особенности 
и выпадающих из возрастных 
личностных или социальных 

стандартов. Приобретённые 
стереотипы «неадаптивной со-
циализации» в последующем 
переносятся во взрослую об-
разовательную и профессио-
нальную среду. При этом роли 
могут многократно меняться. 
Детский социально-психологи-
ческий опыт моббинг-мишени с 
возрастом  может трансформи-
роваться в образ моббинг-терро-

риста. Процесс этот ускоряется в 
армейской среде, когда за 2 года 
службы новичок обретает навыки 
старослужащего, преподающего 
новому пополнению солдат осно-
вы дедовщины.

Современный, стрессогенный 
по сути рынок труда чрезвычай-
но способствует развитию про-
блем деструктивного професси-
огенеза. Ключевым предиктором 
моббинга является стресс на 
рабочем месте: несоответствие 
между личностью и предъявляе-
мыми к ней требованиями.

К неспецифическим органи-
зационным моббинг-факторам 
относятся: высокая рабочая 
нагрузка; отсутствие или недо-
статок социальной поддержки; 
низкая оплата труда; отсутствие 
возможности повлиять на при-
нятие решений; двусмысленные, 
неоднозначные требования к ра-
боте; постоянная угроза штраф-
ных санкций; однообразная, 
монотонная и бесперспективная 
деятельность.

К неспецифическим профес-
сиональным факторам риска 
относят: «помогающие» и аль-
труистические профессии, где 
сама работа обязывает оказы-
вать помощь людям (врачи, ме-
дицинские сёстры, социальные 
работники, психологи, учителя, 
священнослужители). Предрас-
полагает к моббингу и работа 
с «тяжёлыми» клиентами. В ме-
дицине это геронтологические 
и онкологические пациенты, 
агрессивные и суицидальные 
больные, пациенты с зависи-
мостью. В последнее время 
деструктивный профессиогенез  
распространился на специаль-
ности, для которых контакт с 
людьми вообще нехарактерен 
(программисты), при этом моб-
бинг-сражения разворачиваются 
в сети («виртуальный моббинг»).

Среди неспецифических фак-
торов риска моббинга в меди-
цинской сфере можно выделить:

– социальные: низкая оплата 
труда;   деятельность, сопряжён-
ная с ответственностью за жизнь 
людей; высокая степень неопре-
делённости в оценке выполня-
емой работы; эмоциональная 
насыщенность межличностного 
взаимодействия;

– личностные: высокий уровень 
эмоциональной лабильности; 
высокий самоконтроль; идеа-
листическая  направленность 

ФракталыВекторы 
онтогенеза

Преддиспозиции: 
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Инициальный:
функциональные

расстройства

Развёрнутой
клинической 

картины

Хронизации:
формы и типы течения Исхода

Соматогенез
Наследственная 
отягощённость

Нарушения нейропро-
цессов

Соматоформные
дисфункции

Соматизированное 
расстройство

Психосоматическое
заболевание

Соматоневрологические 
осложнения

Психогенез Неврозогенная семья Акцентуации личности Психопатизация личности Расстройство личности
Невротическое (параной-
яльное) развитие

Психический дефект

Социогенез
Дисгармония
семейных отношений

Нарушения социализа-
ции личности

Снижение фрустрацион-
ной толерантности

Профессиональная 
деформация

Социальная декомпенса-
ция и изоляция

Социальная дезадап-
тация

Таблица 1
Фрактальная динамика развития моббинга


