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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования связана с целым рядом проблем общей 

психологии и психологии личности, среди которых центральное место отводит-

ся психологическим проблемам общения и коммуникации, а также особенно-

стям, определяющим коммуникативное поведение человека. Все больше отече-

ственных ученых активно ведут научные исследования по разным направлени-

ям: гендерному, профессиональному, возрастному и др. Изучены особенности и 

нормы коммуникативного поведения личности, одобряемые в социальных се-

тях (О.И. Самосват [2016]), а также типология коммуникативного поведения 

лиц юношеского возраста в интернет-пространстве (И.С. Лучинкина [2019]). 

Особое внимание уделяется подростковому коммуникативному поведению, так 

как оно способствует становлению Я-концепции, социальной идентификации, 

развитию межличностного общения и взаимодействия. Блокирование реализа-

ции потребности в общении формирует конфликтный тип взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми (М.Л. Тарасенко [2022]) или ненормативное (де-

структивное) коммуникативное поведение (И.А. Стернин [2000]) – такую фор-

му поведения в ситуации взаимодействия, когда личность не может выражать 

свою агрессию открыто и прибегает к ее косвенным формам: игнорированию, 

обзывательствам, повышению голоса, оскорблениям, угрозам, – вербальному 

буллингу (Е.Н. Волкова [2021], К.С. Шалагинова [2019], С.В. Кривцова [2018], 

К.Д. Хломов [2013]).  

Степень научной разработанности проблемы исследования. Буллинг 

как деструктивная форма коммуникативного поведения в образовательном про-

странстве стал предметом изучения в начале XX века, но к проведению его 

фундаментальных исследований приступили с 1990-х годов. Исследованием 

данного феномена занимались многие зарубежные и отечественные специали-

сты. Однако, несмотря на накопленные теоретические представления о буллин-

ге (И.С. Кон [2006], С.В. Кривцова [2018], D. Olweus [1991]), о его особенно-

стях (Н.В. Горлова [2021], А.А. Бочавер [2013], К.Д. Хломов [2013], 
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А.А. Нестерова [2018], Т.Г. Гришина [2018], K. Kosir [2020], L. Klasinc [2020], 

T. Spes [2020]), факторах и последствиях (Т.Г. Гришина [2019]), типологии 

(С.В. Кривцова [2018]), структуре и ролевом поведении (Е.Н. Волкова [2021], 

О.Л. Глазман [2009], Т.Г. Гришина [2018], Е.М. Кочнева [2019], Д.А. Лейн 

[2001], В.Р. Петросянц [2011]), способах диагностики (А.А. Бочавер [2015], 

В.Б. Кузнецова [2015], Е.М. Бианки [2015], П.В. Дмитриевский [2015], 

М.А. Завалишина [2015], А. Капорская [2015], К.Д. Хломов [2015], 

С.В. Кривцова [2016]) и профилактики (Е.Н. Волкова [2021], И.В. Волкова 

[2021], Д.Н. Соловьёв [2013], D. Olweus [1993], S.P. Limber [2007], V.C. Flerx 

[2007], N. Mullin [2007], J. Riese [2007], M. Snyder [2007]), большинство работ 

посвящено исследованию существующего в условиях образовательных органи-

заций буллинга, и мало работ по изучению возможности его возникновения. В 

научной работе Д.Н. Соловьёва [2015] предложена одноуровневая модель про-

филактики школьного буллинга по использованию потенциала первичного кол-

лектива с целью обучения их общению и совместной деятельности. Однако 

имеется незначительное количество программ психологического сопровожде-

ния, ориентированных на всех участников образовательного процесса (учитель-

ученик-родитель (законный представитель)). В диссертационном исследовании 

Т.Г. Гришиной [2021] обоснованы психологические особенности личности, 

определяющие ее склонность к виктимному поведению в ситуации буллинга 

(самооценка, тревожность, толерантность, враждебность, нарциссизм, психопа-

тия и т.д.), а также ролевое поведение «буллеров» и «жертв». Вместе с тем до 

сих пор недостаточно исследованы такие роли в буллинг-структуре, как «по-

следователи» буллера, «активные защитники», «пассивные защитники», «без-

различные наблюдатели» (D. Olweus [1991]), слабо изучены психологические 

механизмы трансформации статусно-ролевых отношений в буллинг-структуре. 

Но основной проблемой, требующей особого внимания, является наличие про-

тиворечия между недостаточной изученностью психологических особенностей 

коммуникативного поведения в ситуации буллинга и необходимостью разра-
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ботки эффективных программ психологического сопровождения, направленных 

на профилактику рисков возникновения буллинга и коррекцию его послед-

ствий. 

Таким образом, актуальность и недостаточная степень разработанности 

проблемы определили цель, объект, предмет, гипотезы и задачи данного иссле-

дования.  

Цель исследования – изучить психологические особенности коммуника-

тивного поведения в ситуации буллинга. 

Объект исследования – коммуникативное поведение личности в ситуа-

ции буллинга. 

Предмет исследования – психологические особенности коммуникатив-

ного поведения в ситуации буллинга. 

Гипотезы исследования. 

1. Коммуникативное поведение личности в ситуации буллинга может 

быть обусловлено внешними (социальным статусом и связанных с ним ролями 

в коллективе) и внутренними особенностями (психологическим профилем). 

При этом в зависимости от вида буллинга, пола и статуса, могут быть выделены 

разные формы коммуникативного поведения. 

2. Психологический профиль в ситуации буллинга может обусловливать 

типы коммуникативного поведения личности и возможность разнонаправлен-

ных изменений статусно-ролевых позиций. 

3.  Может быть разработана программа психологического сопровождения 

обучающихся, направленная на профилактику рисков возникновения буллинга 

и коррекцию его последствий.   

Задачи исследования. 

1. Определить теоретические и методологические подходы к изучению 

коммуникативного поведения личности в ситуации буллинга. 

2.  Теоретически выделить внутренние и внешние особенности коммуни-

кативного поведения в ситуации буллинга. 
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3. Эмпирически обосновать психологические особенности коммуника-

тивного поведения в ситуации буллинга.  

4. Теоретически обосновать и эмпирически выделить типологию комму-

никативного поведения личности в ситуации буллинга.  

5. Разработать и апробировать программу психологического сопровожде-

ния обучающихся, направленную на профилактику рисков возникновения бул-

линга и коррекцию его последствий. 

Теоретико-методологическая основа исследования:  

– принцип детерминизма (А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн), согласно 

которому коммуникативного поведение личности в ситуации буллинга обу-

словлено ее психологическими особенностями; 

– принцип системности (Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов), в соответствии с ко-

торым ситуация буллинга представляет собой целостную и иерархическую си-

стему социальных взаимодействий в образовательной среде;  

– принцип единства сознания и деятельности (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леон-

тьев), объясняющий коммуникацию как поведение (И.А. Стернин, 

Е.Б. Чернышова) в ситуации школьного буллинга; 

– принцип единства сознания и деятельности (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леон-

тьев, С.Л. Рубинштейн), объясняющий коммуникацию как поведение 

(И.А. Стернин, Е.Б. Чернышова) в ситуации школьного буллинга; 

– структурно-функциональный метод как разновидность системного 

подхода (А.В. Карпов) для изучения меры интегрированности структур психо-

логических особенностей коммуникативного поведения в ситуации буллинга, а 

также гомогенности\гетерогенности структур; 

– концепции, объясняющие феноменологию и механизмы ненормативно-

го коммуникативного поведения личности (Т. Хирши), его детерминацию 

(Ш. Берн, Р. Мертон); 
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– концепции, объясняющие феноменологию ситуации школьного бул-

линга (Т. Парсонс), его маркеры (И. Гоффман, И.С. Кон, Ч. Кули, Дж. Мид, 

Ю.М. Перевозкина); 

– исследования деструктивного конфликтного взаимодействия в малой 

группе (Д.Н. Соловьёв, R.J. Hazler); 

– научные работы по изучению ситуации буллинга (Н.Н. Беляева, 

И.С. Бердышев, И. С. Кон, С.В. Кривцова, Д. Олвеус, В.Р. Петросянц, В.С. Соб-

кин, Д.Н. Соловьёв, П.П. Хайнеманн); буллинг-структуры коллектива 

(О.Л. Глазман, Ю.Л. Макарова, Е.Г. Норкина, В.Р. Петросянц, Е. Роланд, 

Д.Н. Соловьёв, C. Mellado, P. Méndez-Bustos); 

– исследования психологических особенностей ролевого поведения в си-

туации школьного буллинга (И.А. Баева, А.А. Белевич, И.Д. Белеева, А.А. Бо-

чавер, М.Л. Бутовская, О.Л. Глазман, С.В. Кривцова, Д.А. Лейн, К.Д. Хломов, 

К.С. Шалагинова); 

– научные работы, содержащие программы профилактики школьного 

буллинга (Д.Н. Соловьёв, Е.В. Стратийчук, Р.В. Чиркина, К. Bradshaw, 

V.C. Flerx, S.P. Limber, N. Mullin, D. Olweus, J. Riese, C. Salmivalli, M. Snyde). 

Методы и методики исследования. При выполнении диссертационного 

исследования использовались следующие методы:  

1. Теоретические: библиометрический, библиометрико-

библиографический, методический, историко-ретроспективный виды анализа. 

2. Организационные: метод поперечных срезов. 

3. Эмпирические: наблюдение, беседа, анализ документов, психодиагно-

стический инструментарий: методика на выявление «буллинг-структуры» (Е.Г. 

Норкина), «Опросник атмосферы в школе» (А.А. Бочавер, В.Б.  Кузнецова, 

Е.М. Бианки, П.В. Дмитриевский, М.А. Завалишина, А. Капорская, К.Д. Хло-

мов); социометрический тест в школьной практике (М. Битяновой); психодиа-

гностический тест (ПДТ) В. Мельникова, Л. Ямпольского; шкала социально-

ситуационной тревоги Р. Кондаша; методика измерения самооценки Дембо-
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Рубинштейна для под-ростков и юношей; опросник SMOB (оценка себя) 

(Х. Каспер, в адаптации С.В. Кривцовой), опросник враждебности Басса-Дарки, 

BDHI (Арнольд Басс, Энн Дарки (Arnold Buss, Ann Durkee) адаптация: 

С.Н. Ениколопов).  

4. Методы математической обработки с интерпретацией полученных ре-

зультатов: критерии оценки нормальности распределения признака, сравни-

тельной (U-Манна Уитни, Хи2-Пирсона) статистики, корреляционный (крите-

рий ранговой корреляции r-Спирмена), факторный (метод главных компонент, 

вращение Варимакс) анализ, реализованные с использованием компьютерного 

продукта STATISTICA 10.0. Для углубления математико–статистического ана-

лиза использовали структурно-функциональный метод (А.В. Карпов) для оцен-

ки когерентности, дивергентности и организованности корреляционных струк-

тур исследуемых признаков, метод экспресс-χ2 для их сравнения. 

Эмпирический объект исследования. Общий объем выборки составил 

163 человека, из них 91 обучающийся 9-10 классов общеобразовательных школ, 

35 обучающихся образовательных организаций среднего профессионального 

образования, 37 обучающихся первых курсов образовательных организаций 

высшего образования. Возрастной состав выборки обусловлен наибольшей 

встречаемостью явления буллинга в подростково-молодежной среде.     

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов 

исследования обеспечивается аргументированностью теоретико-

методологических оснований, достаточным объемом выборки, квалифициро-

ванным использованием валидного диагностического инструментария и его со-

ответствием поставленным задачам, содержательным качественно-

количественным анализом, применением современных методов математиче-

ской обработки данных и их интерпретации. 
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Основные научные результаты, полученные лично автором, и их 

научная новизна. 

Впервые определены психологические особенности коммуникативного 

поведения в ситуации буллинга, обеспечивающие изменение их статусно-

ролевых позиций.  

Получены новые эмпирические данные о типах коммуникативного пове-

дения личности в ситуации буллинга, их внешних (пол, статус, роль) и внут-

ренних (психологических) особенностях. 

Получены новые данные о ролевой структуре коммуникативного поведе-

ния в ситуации буллинга, которая представлена такими ролями, как: «буллер», 

«жертва», «защитники жертвы/пассивные», «последователи буллера». 

Получены новые данные о закономерностях проявлений психологических 

особенностей коммуникативного поведения в ситуации буллинга как об осно-

ваниях профилактической работы. 

Впервые разработана программа психологического сопровождения, 

направленная на профилактику рисков возникновения буллинга и коррекцию 

его последствий, учитывающая психологические особенности коммуникатив-

ного поведения обучающихся. 

Теоретическая значимость исследования. 

Расширены представления о коммуникативном поведении в ситуации 

буллинга как о типе поведения, при котором происходит нарушение общепри-

нятых правил и коммуникативных норм (ненормативное коммуникативное по-

ведение), осуществляется эмоциональный выбор (принятие и/или отвержение) 

сверстников для реализации потребности в общении, определяющий их статус-

но-ролевые отношения в буллинг-структуре. 

Теоретически обоснованы и эмпирически доказаны типы коммуникатив-

ного поведения обучающихся в ситуации буллинга: напряженный коммуни-

кант, невнимательный коммуникант, трудный коммуникант, унылый коммуни-

кант, необщительный коммуникант. 
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Конкретизированы представления о психологических особенностях, 

определяющих ролевую структуру коммуникативного поведения личности в 

ситуации буллинга. 

С позиции системно-структурного подхода углублены представления о 

психологических особенностях коммуникативного поведения личности в ситу-

ации буллинга, обеспечивающих изменение статусно-ролевых позиций. 

Обоснована необходимость внедрения программ психологического со-

провождения обучающихся, направленных на профилактику рисков возникно-

вения буллинга и коррекцию его последствий. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке, 

апробации и внедрении в образовательную деятельность программы психоло-

гического сопровождения, направленной на профилактику рисков возникнове-

ния буллинга и коррекцию его последствий, учитывающей психологические 

особенности обучающихся. Результаты диссертационного исследования реко-

мендованы к использованию в учебном процессе в учреждениях высшего обра-

зования.  

Положения, выносимые на защиту. 

1. Коммуникативное поведение личности в ситуации буллинга обуслов-

лено внутренними (тревожность (школьная, самооценочная, межличностная, 

общая), эмоциональная неустойчивость (эстетическая впечатлительность и сен-

зитивность)) и внешними (социальным статусом и связанных с ним ролей обу-

чающихся в коллективе) особенностями. В зависимости от вида буллинга, пола 

и статуса выделяются типичная и нетипичная форма коммуникативного пове-

дения. 

2. Психологический профиль (уровень тревожности, уровень эмоцио-

нальной устойчивости, уровень агрессивности) в ситуации буллинга обуслов-

ливает типы коммуникативного поведения (напряженный коммуникант, не-

внимательный коммуникант, трудный коммуникант, унылый коммуникант, не-

общительный коммуникант) и возможность разнонаправленной трансформации 
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статусно-ролевых позиций: последователь буллера («высокостатусный») – бул-

лер («звезда»); «жертва» («пренебрегаемый» или «отверженный») – «активные 

защитники» («звезда»); «жертва» – «пассивные защитники» («средний»); 

«жертва» – «буллер»; «буллер» – «жертва».  

3. Программа психологического сопровождения обучающихся обеспечи-

вается особенностями психологической детерминации их коммуникативного 

поведения и направлена на профилактику рисков возникновения буллинга и 

коррекцию его последствий за счет снижения уровня тревожности и повыше-

ния уровня эмоциональной устойчивости в коммуникативном поведении. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертация об-

суждена и одобрена на заседаниях кафедры психологии здоровья и нейропси-

хологии Курского государственного медицинского университета (Курск, 

2023 г.), кафедры психологии Крымского инженерно-педагогического универ-

ситета имени Февзи Якубова (Симферополь, 2024 г.).  

Основные результаты и выводы изложены в докладах на IX Всероссий-

ской конференции с международным участием «Психология здоровья и болез-

ни: клинико-психологический подход» (Курск, 2019 г.); Международной науч-

ной конференции, посвященной 85-летию Курского государственного меди-

цинского университета «Университетская наука: взгляд в будущее» (Курск, 

2020 г.); 85-ой Международной научной конференции студентов и молодых 

ученых, посвящённой 85-летию КГМУ, «Молодежная наука и современность» 

(Курск, 2020 г.); X Юбилейной Всероссийской научно-практической конферен-

ции с международным участием «Психология здоровья и болезни: клинико-

психологический подход» (Курск, 2020 г.); IX Московской международной 

научно-практической конференции «Болезнь и здоровый образ жизни» 

(Москва, 2020 г.); Международно-практической конференции, посвященной 86-

й годовщине КГМУ «Современные вызовы для медицинского образования и их 

решения» (Курск, 2021 г.); 86-ой Международной научной конференции сту-

дентов и молодых ученых, посвященной 86-летию КГМУ «Молодежная наука и 
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современность» (Курск, 2021 г.); Всероссийской научно-практической конфе-

ренции «Компаративный анализ зарубежных и отечественных исследований 

цифровой образовательной среды в контексте сохранения здоровья участников 

образовательного процесса» (Курск, 2021 г.); XI Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием  «Психология здоровья 

и болезни: клинико-психологический подход» (Курск, 2021 г.); Региональной 

научно-практической конференции «Психология здоровья в образовательном 

процессе» (Курск, 2021 г.); X Московской международной научно-

практической конференции «Болезнь и здоровый образ жизни» (Москва, 

2021 г.); Международной научной конференции, посвященной 87-летию Кур-

ского государственного медицинского университета «Университетская наука: 

взгляд в будущее» (Курск, 2022 г.); 87-ой Международной научной конферен-

ции студентов и молодых ученых «Молодежная наука и современность» 

(Курск, 2022 г.); III региональной научно-практической конференции «Психо-

логия здоровья в образовательном процессе» (Курск, 2022 г.); XII Всероссий-

ской научно-практической конференции с международным участием «Психо-

логия здоровья и болезни: клинико-психологический подход» (Курск, 2022 г.); 

XI Московской международной научно-практической студенческой конферен-

ции к 20-летию факультета клинической психологии и социальной работы «Бо-

лезнь и здоровый образ жизни» (Москва, 2022 г.); IX Международной конфе-

ренции студентов и молодых ученых «Психология и медицина: пути поиска оп-

тимального взаимодействия» (Рязань, 2022 г.); Конгрессе «Психология XXI 

столетия» (Новиковские чтения), посвящённом 75-летию академика РАН, ака-

демика РАО профессора А.Л. Журавлева (Ярославль, 2023 г.); Региональной 

научно-практической конференции «Психология здоровья в образовательном 

процессе» (Курск, 2023 г.); 88-ой Международной научной конференции сту-

дентов и молодых ученых «Молодежная наука и современность» (Курск, 2023 

г.); Региональной научно-практической конференции «Психология здоровья в 

образовательном процессе» (Курск, 2024 г.). 
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Материалы исследования используются в деятельности Курского госу-

дарственного медицинского университета (Курск), Средней общеобразователь-

ной школе № 5 имени Героя Советского Союза летчика-космонавта И.П. Волка 

(Курск), Средней общеобразовательной школе № 2 (г. Поворино Воронежской 

области).  

Публикации. По теме исследования опубликовано 20 научных работ об-

щим авторским объёмом 4,85 п.л., в том числе 3 – в журналах, рекомендован-

ных ВАК РФ для публикации материалов кандидатских диссертаций, 1 – в из-

дании, входящем в базу данных международных индексов научного цитирова-

ния Scopus. 

Структура и объем работы. Основной текст диссертация изложен на 190 

страницах, включает введение, три главы, заключение; список литературы из 

197 источников (в том числе 49 на иностранном языке), 6 приложений. Работа 

содержит 58 таблиц и 21 рисунок. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

ПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ  

В СИТУАЦИИ БУЛЛИНГА 

 

 

1.1. Теоретические подходы к изучению проблемы коммуникативного  

поведения личности 

 

Современное состояние проблемы коммуникативного поведения, свиде-

тельствует о недостаточной её изученности. Актуальность данной проблемы 

подтверждается полученными результатами библиометрического анализа в 

научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU, глубина поиска 10 лет (2015-

2024 гг.). По ключевому вопросу «Коммуникативное поведение» выявлено 

2581 статей за весь период, с 2015 по 2024 гг. – 1992 публикаций, что составля-

ет 70% от общего количества работ (2838) [Рисунок 1]. 

 

 
 

Рисунок 1. Гистограмма динамики публикационной активности по ключевому 

слову «Коммуникативное поведение» в период с 2015-2024 гг. в научной электронной 

библиотеке eLIBRARY.RU 

 

Характеризуя полученные данные, можно выделить два пика публикаци-

онной активности в 2018 г. – 211 публикации и в 2023 г. – 230, два периода 

упадка наблюдаются в 2019 г. – 186 и в 2024 г. – 180. Неравномерное распреде-

ление количества работ, посвященных теме «Коммуникативное поведение» 

свидетельствует о низкой степени разработанности научной проблемы. Тема 

«Коммуникативное поведение» рассматривается в разных странах (Россия, 

Германия, Казахстан, Великобритания и т.д.), в профессиях (учитель физиче-
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ской культуры, истории, русского языка и т.д.), отдельно можно выделить пуб-

ликации, посвященные интернет-пространству.  

Поисковый запрос по ключевому слову «Коммуникативное поведение 

подростков» за весь период выделяет всего 18 статей, что составляет менее 1% 

от поискового запроса «Коммуникативное поведение» за тот же период. При 

углубленном изучении публикаций, мы сделали вывод о том, что большинство 

публикаций посвящено коммуникациям подростков в сети Интернет: специфи-

ка, особенности, последствия. 

Анализ, проведенный в Российской научной библиотеке «КиберЛенинка» 

по поисковому запросу «Коммуникативное поведение», засвидетельствовал 

следующие результаты: всего по данной тематике в электронной библиотеке 

666 публикаций (по терму OECD – Психологические науки), за период с 2015 

по 2024 гг. – 384 шт. [Рисунок 2], что составило более 57% от общего количе-

ства.   

 

 

 

Рисунок 2. Гистограмма динамики публикационной активности по ключевому 

слову «Коммуникативное поведение» в период с 2015-2024 гг. в научной электронной 

библиотеке «КиберЛенинка» 

 

Анализ полученных данных позволяет выделить два пика публикацион-

ной активности в 2018 г. – 47 и в 2022 г. – 53. Следует отметить спад научного 

интереса к данной проблеме в 2024 г. – 30 публикаций [Рисунок 2].   

По поисковому запросу «Коммуникативное поведение подростков» за 

весь период найдено 45 публикаций, что составляет 7% от общего количества 

публикаций по запросу «Коммуникативное поведение» за тот же период. 
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Актуальность проблемы коммуникативного поведения личности и риска 

его возникновения обеспечивается также результатами статистико-

библиографического метода оценки публикационной активности, выполненной 

в электронном пространстве национальной медицинской библиотеки «PubMed» 

с применением программного инструмента «VOSviewer». 

По ключевому запросу «Коммуникативное поведение подростков» («The 

communicative behaviour of a teenager») за последние 10 лет 2014-2023 гг. обна-

ружено 24774 публикации, что составило 47% от общего количества публика-

ций за весь период (52864) и свидетельствует о росте интереса к данной про-

блеме. В визуализации и построении библиометрической карты использовано 

1000 ключевых слов, которые были разбиты по смысловой взаимосвязи на 6 

кластеров [Таблица 1].  

Таблица 1 

 

Смысловая разбивка ключевых слов на кластеры 

 

Красный кластер 

Humans (люди), male (мужчины), adult (взрослые), young adult (мо-

лодые люди), adolescent (подростки), child (дети), language (язык), 

emotion (эмоции), facial expression (выражение лица), speech 

perception (восприятие речи) 

Зелёный кластер 

Middle aged (средний возраст), communication (общение), aged 

(пожилой возраст), child preschool (ребенок дошкольного возрас-

та), infant (младенец), quality of life (качество жизни) 

Синий кластер 

Cross-sectional studies (перекрестные исследования), health 

knowledge (знания о здоровье), attitudes (отношения), patient ac-

ceptance (принятие пациентами), qualitative research (качественные 

исследования), sexual behavior (сексуальное поведение), health lit-

eracy (медицинская грамотность) 

Фиолетовый кла-

стер 

Surveys and questionnaires (опросы и анкетирование), health promo-

tion (укрепление здоровья), motivation (мотивация), «educational 

status» (образовательный статус) 

Жёлтый кластер 

Adolescent behavior (поведение подростков), interpersonal 

relationships (межличностные отношения), adolescents (подростки), 

student (обучающиеся), risk factors (факторы риска), bullying (бул-

линг), cyberbullying (кибербуллинг) 

Голубой кластер Reproducibility of results (воспроизводимость результатов), psy-

chometrics (психометрия) 

 

Основным кластером в библиометрической сети является красный, отра-

жающий взаимосвязь изучаемой проблемы с половозрастной структурой участ-
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ников коммуникации: humans (люди), male (мужчины), adult (взрослые), young 

adult (молодые люди), adolescent (подростки), child (дети) [Таблица 1]. «Комму-

никативное поведение подростков» − это довольно часто используемое слово-

сочетание, связанное с этими терминами в рамках заданного запроса. 

За последние 10 лет выстроилось огромное количество направлений по 

изучению данной проблемы. Особое внимание уделяется коммуникативным 

взаимоотношениям в различные возрастные периоды, в том числе изучаются 

связанные с данным процессом эмоции [Рисунок 3].  

 

 
Рисунок 3. Библиометрическая сеть на базе «PubMed»: «коммуникативном пове-

дении подростков» (network visualizations) 

 

Отражение данной проблемы схематически представлено на проекции зе-

леного кластера (основные ключевые слова: communication (общение), child 

preschool (ребенок дошкольного возраста), quality of life (качество жизни). 

Синий кластер отражает изучение коммуникативного поведения с раз-

личных сторон: здоровья, сексуального поведения, медицины. Данный кластер 

характеризует важность проведения фундаментальных исследований (cross-

sectional studies (перекрестные исследования) и qualitative research (качествен-

ные исследования)) в рассмотрении данного вопроса. 
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Основные методы изучения коммуникативного поведения (surveys and 

questionnaires (опросы и анкетирование)) включены в фиолетовый кластер, а 

факторы риска (risk factors (факторы риска)) неконструктивного коммуника-

тивного поведения и такие его виды, как bullying (буллинг) и cyberbullying (ки-

бербуллинг) составляют желтый кластер. 

Кластер голубого цвета представлен термином «Psychometrics» (психо-

метрия), что говорит об изучении проблемного вопроса с разных сторон: пси-

хологии, математики и когнитивных наук. 

Следует отметить, что между всеми кластерами наблюдаются взаимосвя-

зи, что свидетельствует о том, что проблему коммуникативного поведения лич-

ности необходимо изучать в совокупности всех факторов, лежащих в основе 

развития данной проблемы. 

Таким образом, библиометрический и статистико-библиографический 

анализы исследовательской активности в области коммуникативного поведения 

подростков по состоянию на 2023 г. засвидетельствовал проявление научного 

интереса к этой проблеме во взаимосвязи ее с буллингом, при отсутствии на 

данный момент публикаций, характеризующих статусно-ролевую структуру 

данного явления. 

В современном обществе под коммуникативным поведением личности 

принято понимать поведение в процессе коммуникации, регулируемое нормами 

и традициями взаимодействия, которых придерживаются стороны.  

Изучение проблемы коммуникативного поведения личности в отече-

ственной психологии занимались ученые: И.А. Стернин, Ю.Е. Прохоров, М.А. 

Стернина, И.С. Лучинкина [74;107;120;121]. 

По мнению И.С. Лучинкиной «Коммуникативное поведение представляет 

собой совокупность и реализацию определенных норм отдельного индивида 

или группы индивидов в ходе взаимодействия…» [75, С. 56]. 

По мнению отечественных ученых Ю.Е. Прохорова и И.А. Стерина ком-

муникативное поведение – это поведение (вербальное и сопровождающее его 
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невербальное) личности или группы лиц в процессе общения, регулируемое 

нормами и традициями общения данного социума. К вербальному коммуника-

тивному поведению традиционно относят речевое выражение мыслей, идей и 

т.д., ко второму все, что еще используют в процессе коммуникации – мимика, 

жесты, поза и т.д. [107].  

В статье Тамары Борисовны Назаровой представлены четыре типа участ-

ников коммуникации – коммуникантов: мобильный, доминантный, ригидный 

и интровертный. Мобильный коммуникант имеет широкий круг общения, 

легко вступает в диалог, не замечая преград, активно включен в межличност-

ную, групповую и массовую коммуникацию. Доминантный – заинтересован в 

выражении своих мыслей, часто не обращая внимания на собеседника, присуща 

монологичная речь. Ригидный коммуникатор, в отличие от мобильного и доми-

нантного, испытывает трудности в установлении контактов, ему необходимо 

приглашение от собеседника для вступления в процесс коммуникации. Интро-

вертный избегает общения, боится его, часто проводит время один, не желая 

вступать в контакт, при необходимости вступить в общение молчалив, немно-

гословен [88].  

Так же встречаются следующие четыре типа коммуникантов в групповой 

деятельности: лидер (для решения поставленной групповой задачи подчиняют 

других участников), ведомый (выполняют лидерские задачи, подчиняемые), 

обособляющийся (изолированы от группы, успешно решают задачи в одиноче-

стве), сотрудничающий (стремятся к совместному с другими решению задачи 

для достижения общей цели, объединяются в группы) [136]. 

Согласно В.И. Карасик, можно выделить три типа коммуникативного по-

ведения: инстинктивное, рассудочное и интуитивное. Инстинктивное ком-

муникативное поведение отличается спонтанностью и эмоциональностью. Рас-

судочное отличается планированием и обдумыванием. Интуитивное характери-

зуется наличием системы связей между актуальными для участников общения 

ситуациями [54].  
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По Иосифу Абрамовичу Стернину, который предложил этот термин и за-

нимался его изучением, коммуникативное поведение обязательно определяется 

рядом норм и характеризуется как нормативное или ненормативное. Его ста-

новление происходит в подростковом возрасте, а реализация осуществляется 

через активность и деятельность [120]. Личность с помощью коммуникативного 

поведения реализует свои социальные потребности посредством установки со-

циальных связей. Вербальная и невербальная информация, поступающая к обу-

чающемуся, может носить как позитивный, так и негативный характер.  

Таким образом, коммуникативное поведение позволяет выражать чув-

ства, потребности и мысли посредством косвенных сообщений и поведенческих 

воздействий, заменяя открытое общение. Основы коммуникативного поведения 

закладываются в детском возрасте, а в подростковом достигают своего пика. 

Этот период привлекает внимание ученых, так как является промежуточным 

этапом между детством и взрослой жизнью. В личности подростка происходят 

фундаментальные изменения: анатомо-физиологические, гормональные, эмо-

ционально-личностные и психосоциальные [132], становление Я-концепции, 

самооценки, формирование творческого мышления и стремления проявлять 

свою индивидуальность, но в то же время быть активно включенным в социум, 

изменение мышления, восприятия, внимания, расширение круга общения, фор-

мирование моральных установок, ценностей, самопознания, усвоение социаль-

ных норм [61; 5].  

Характеристика самооценки напрямую зависит от его позиции в группе, 

классном коллективе. Д.И. Фельдштейн делит подростковый возраст на три 

этапа: первый – характеризуется кризисом (10-11 лет), второй – стадия приня-

тия себя (12-13 лет), третий – формированием самооценки, личность занимает 

свое место в группе (14-15 лет) [72].  

Одной из центральных движущих сил в подростковом возрасте, по мне-

нию Д.Б. Эльконина, является: желание подростка самоутвердиться в классном 

коллективе и других социальных группах, занять своё место в группе, доказать 
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свою взрослость [145]. В подростковом периоде каждый обучающийся пытает-

ся познать себя и присущие только ему качества, сравнивать себя и окружаю-

щих с целью выстраивания траектории своего поведения, для достижения своих 

планов. Конечной целью служит приобретение самостоятельности [94]. Вместе 

с тем, незначительный жизненный опыт, а также острое чувство подростка са-

мореализоваться в обществе и занять свою нишу, порождает процесс подража-

ния или копирования коммуникативных моделей поведения значимых взрос-

лых [41]. 

Коммуникативное поведение личности определяется нормами, позволя-

ющими разделить коммуникативное поведение на нормативное (конструктив-

ное) и ненормативное (деструктивное). Традиционно в литературе выделяют 

следующие нормы коммуникативного поведения: общекультурные нормы – со-

блюдаются независимо от социальных характеристик группы, часто являются 

национальными; ситуативные нормы – возникают в определенных случаях, вы-

деляют: горизонтальные и вертикальные; групповые нормы – разнообразны, 

присущи группе людей, объединенных общим признаком; индивидуальные 

нормы – состоят из коммуникативного опыта и индивидуальной культуры лич-

ности [56]. 

Под нормативным коммуникативным поведением принято понимать по-

ведение, отвечающее стандартам, принятым в обществе и соблюдаемое боль-

шинством. Ненормативное коммуникативное поведение нарушает общеприня-

тые правила и нормы. Оно нередко связано с агрессией и возникает как ответ на 

негативный стимул или как результат подкрепления, как результат принятия 

решения. Также выделяют пассивное коммуникативное поведение, характери-

зующееся безынициативностью и неактивностью сторон. Пассивно-

агрессивное отличается от предыдущих типов наличием скрытой агрессии в 

процессе коммуникации. Адаптивное коммуникативное поведение имеет ме-

сто быть в том случае, когда собеседник или собеседники легко вступают в 

контакт, подстраиваясь друг под друга [52].  
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Деструктивное коммуникативное поведение можно определить как рече-

вое действие, содержащее вербально-выраженную агрессию говорящего, и рас-

сматриваемое исследователями как ориентированное на оскорбление, причине-

ние морального вреда форма речевого поведения [28]. 

Встречается неадекватное коммуникативное поведение – стороны обще-

ния демонстрирует коммуникативную неграмотность, и адекватное коммуника-

тивное поведение, характеризующееся проявлением коммуникативной грамот-

ности [56].  

Социальная роль личности, исполняемая им в коллективе, зависит от ис-

полнения норм коммуникативного поведения [66]. Существует набор коммуни-

кативных норм, характерных для возраста, пола и социальной группы [78].  

Конструктивное коммуникативное поведение в образовательном пространстве 

имеет ряд отличительных особенностей: на первое место выходит интимно-

личностное общение, общение со сверстниками становится важнее, чем с 

взрослыми, в том числе с родителями и происходит формирование нового ми-

ровоззрения или субъективной реальности [37]. Личность пытается занять свое 

место в иерархии коллектива. Потребность быть взрослым нередко формирует 

конфликтный тип взаимодействия со сверстниками и взрослыми [42] или не-

нормативное (деструктивное) коммуникативное поведение. 

Деструктивное коммуникативное поведение можно определить, как рече-

вое действие, содержащее вербально-выраженную агрессию говорящего, и рас-

сматриваемое исследователями как ориентированное на оскорбление, причине-

ние морального вреда [28]. Деструктивное коммуникативное поведение в виде 

речевого издевательства, которое может выражаться в виде обзывательств, про-

звищ, оскорблений, является вербальным буллингом [83]. 

Согласно исследованию, проведенному М.А. Новиковой, А.А. Реан, 

И.А. Коновым, вербальный буллинг занимает первое место среди различных 

форм буллинга с частотой более 3 раз в месяц среди подростков мужского и 

женского пола, как в роли жертвы, так и для агрессора и свидетелей [91]. Оста-
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новить коммуникативный буллинг сложнее, чем физический, так как он зача-

стую приобретает скрытую форму [104].  

Одной из форм агрессивного поведения личности, требующей особого 

внимания от родителей (законных представителей) и работников образователь-

ных организаций, по мнению Е.Н. Волковой и И.В. Волковой, является прояв-

ление вербальной агрессии. Взрослые не считают, что данный вид деструктив-

ного взаимодействия может привести к буллингу, так как не наносит физиче-

ский вред ребенку [23].  

Словесный буллинг трудно идентифицировать и засвидетельствовать, так 

как возникает ряд проблем: непонимание взрослыми сленга обучающихся, 

оскорбления не вызывают у сверстников бурной реакции (например, как драка), 

часто происходят тет-а-тет. Но данный вид буллинга является самым трудным 

для профилактической работы, так как его сложно прекратить, потому что он 

может носить скрытый (анонимный) характер. 

Вербальный буллинг можно рассматривать как предиктор возникновения 

травли. Авторы выделяют два вида: активный (происходит при свидетелях и 

непосредственном участии жертвы) и пассивный (жертва отсутствует). Вер-

бальную агрессию можно рассматривать с разных ракурсов: как привычную 

форму общения, усвоенную в референтной группе (друзья, семья, одноклассни-

ки); как форму воздействия на собеседника; как способ снятия напряжения. В 

первом случае, как правило, нет необходимости реагировать взрослым, так как 

это воспринимается как норма общения, если собеседник не воспринимает это 

как угрозу своей личности. Два оставшихся случая требуют внимания, так как 

приводят к негативным последствиям, а в дальнейшем к буллингу. 

Самыми распространенными формами вербальной агрессии являются: 

распускание слухов, оскорбления, насмешки и ябедничание [23].  

Распускание слухов зачастую происходит без участия жертвы и не несет 

правдивой информации. Пострадавший узнает об этом от третьих лиц, и такая 

информация уже отличается от первичной. Часто агрессоры хотят остаться 
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анонимными (через сеть интернет) и боятся реакции взрослых. Целью выступа-

ет повышение своего статуса среди сверстников. Причин можно выделить не-

сколько: желание привлечь внимание, нанести вред жертве, манипуляция, за-

висть, злость и скука. Бороться с распусканием слухов в образовательном про-

странстве сложно, так как данная модель общения принята в группе и получила 

свое широкое распространение. Найти первоисточник зачастую невозможно, 

потому что все, кто участвовал в этом непосредственно или косвенно (как слу-

шатель), считают себя участниками и покрывают инициатора.  

Термин оскорбление можно встретить в № 195-ФЗ от 30.12.2001 «Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях». Так согласно 

статье 5.61 дается определение: «…, то есть унижение чести и достоинства дру-

гого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общеприня-

тым нормам морали и нравственности форме», а также прописаны штрафы за 

данное деяние в зависимости от условий: публично, в сети «Интернет», по-

вторно. Последствием выступает причинение психологического вреда. Данные 

высказывания могут быть посвящены внешности, материальному и социально-

му положению семьи, полу и т.д. Обучающиеся, которые оскорбляют, имеют 

высокие уровни тревожности и притязаний. 

Насмешки – неприятные высказывания в сторону собеседника, несущие 

негативный характер, направленные на высмеивание внешнего вида или недо-

статков. Одной из распространенных форм является создание карикатур. Диа-

пазон очень широк: от веселых и безобидных, до гневных и злых. Чаще всего 

такой тип общения перенимают от родителей. Зачастую класс/группа выбирает 

одного сверстника для насмешек, а все принимают участие. Если жертва не да-

ет желаемой ответной реакции, то это приводит к издевательствам, а впослед-

ствии к травле.  

Ябедничание – передача информации третьим лицам с целью нанесения 

вреда. Тут следует обращать внимание на предоставляемую информацию и 

цель обращения к взрослому. Если агрессор пытается нанести вред жертве и 



25 
 

повысить свой статус, то такие попытки стоит пресекать. Отдельного внимания 

требуют случаи, когда информация воспринимается, как попытка донести об 

угрозах и опасности. Каждый такой случай не должен остаться без внимания и 

разбирательства.  

Также можно в отдельную группу вынести использование прозвищ. Они 

могут быть связаны с внешним видом, фамилией, чертой характера. Если обу-

чающийся сам выбирает себе прозвище, то такие случаи стоит рассматривать 

как форму общения между сверстниками. Если они вызывают негативную ре-

акцию: покраснение лица, выступание пота, трясение рук, слезы, то взрослый 

должен пресекать данные попытки. В любом случае прозвища не могут заме-

нить имя человека, поэтому их использование в образовательном пространстве 

запрещено. 

Для детей, подвергшихся травле, существуют негативные последствия, 

такие, как: низкая самооценка, гипертрофированное чувство вины и стыда, осо-

знание собственной неполноценности, замкнутость, отсутствие ответственно-

сти за поступки, признание физического насилия, как действенной формы до-

стижения цели, а также нарушения в коммуникативном взаимодействии. Обу-

чающиеся, подвергающиеся травле, испытывают трудности в общении: отчуж-

денность, замкнутость или наоборот навязчивость [26].  

Таким образом, коммуникативное поведение личности может быть кон-

структивным и деструктивным. Под конструктивным коммуникативным пове-

дением принято рассматривать поведение в ситуации вербального и невербаль-

ного взаимодействия, регулируемое нормами и правилами, принятыми в дан-

ной социальной группе. Оно способствует удовлетворению потребностей, 

идентификации, самореализации, самоидентификации.  

Результатом анализа имеющихся типов коммуникативного поведения [52; 

88] и его психологических особенностей (тревожность, самооценка, агрессив-

ность, эмоциональная неустойчивость, сензитивность, психотизм и др.) высту-

пает основанная на типологии Т.Б. Назаровой (мобильный, доминантный, ри-
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гидный и интровертный) авторская теоретическая типология коммуникативно-

го поведения: напряженный коммуникант (ригидный), невнимательный комму-

никант (ригидный, интровертный), трудный коммуникант (интровертный), 

унылый коммуникант (ригидный), необщительный коммуникант (ригидный, 

интровертный) для последующего эмпирического обоснования.   

 

 

1.2. Буллинг как деструктивная форма коммуникативного поведения  

личности 

 

К деструктивным формам коммуникативного поведения относят такие 

формы межличностного взаимодействия, которые негативно сказываются на 

оппонентах и затрудняют процесс интеракции: скрытие информации, отказ вза-

имодействовать, предоставление заведомо ложной информации, эмоциональное 

и социальное отвержение, проявление агрессии в общении. Под деструктивным 

общением рассматривают такой вид коммуникации, которая направлена на 

причинение собеседнику морального и физического вреда и сопровождается 

чувством удовлетворения от страданий жертвы [27]. Деструктивное общение 

может быть выражено в ненормативной лексике, применении одной из сторон 

авторитарного тона, темой взаимодействия нередко становится вопросы, затра-

гивающие личностные качества или достоинства партнера.  

Такая форма взаимодействия между партнерами приводит к возникнове-

нию конфликтной ситуации, при развитии которой возможно появление вер-

бального буллинга, а в дальнейшем и физического [63].  

Буллинг имеет характерные черты, отличающие его от других: неравен-

ство сторон, системность, продолжительность, нанесение вреда [68; 119].  

Таким образом, в качестве одной из современных неконструктивных 

форм коммуникативного поведения личности можно рассматривать буллинг. 

Данная проблема в современном российском обществе быстро распространяет-

ся, особенно в образовательных организациях [24; 25; 50], но существуют и 

другие его формы: на работе, в армии, в семье [77]. Изначально термин bullying 
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указывал на наличие травли и запугивания [20], сейчас его традиционно приме-

няют для обозначения издевательств в образовательном пространстве [134]. 

Одними из первых ученых на проблему буллинга обратили внимание 

шведские исследователи: Петер-Пауль Хейнеманн, который исследовал внут-

ригрупповые отношения жертвы и преследователя, Дэн Олвеус дал определе-

ние буллинга и выделил два вида: словесный и физический [180] и Анатоль 

Пикас разработал метод борьбы с травлей в школе [45]. В 1980-х годах к иссле-

дованию буллинга присоединяются финские ученые: Кристина Салмивалли по-

святила свою работу отношениям детей в коллективе, подверженным травле 

[186]. Кристи Лагерспетц рассматривала личностные особенности жертв и пре-

следователей [35].  

Проблема буллинга вызвала повышенный интерес и среди исследовате-

лей из России. Ирина Александровна Баева изучает школьную травлю и 

наравне с физическими формами воздействия среди обучающихся, выделяет 

психологическое насилие. Игорь Семёнович Кон исследует подростковый бул-

линг, в частности гендерный аспект. Лица мужского пола чаще демонстрируют 

физическую агрессию с целью повышения своего авторитета в классном кол-

лективе [116; 182; 128]. Виолетта Рубеновна Петросянц адаптировала опросник 

Д. Олвеуса «Ситуация буллинга в школе» для российской образовательной си-

стемы, а также выделила характеристики буллинга в образовательной среде 

[102]. Александра Алексеевна Бочавер, Кирилл Даниилович Хломов исследуют 

2 вида буллинга: прямой и косвенный, дают подробную характеристику, а так-

же изучают роли обучающихся в структуре буллинга: жертва, преследователь и 

свидетель [14].  

Светлана Васильевна Кривцова отмечает, что одной из причин суици-

дального поведения обучающихся является травля со стороны сверстников. 

Она выделяет три существенных признака буллинга: разное соотношение сил 

противоборствующих сторон, регулярность и сильная ответная реакция [69].  
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Современные исследования, посвященные буллингу, рассматривают его 

как форму установления внутригрупповой иерархии и выделяют один из фак-

торов преодоления травли – активацию внутренних ресурсов при поддержке 

внешних факторов [7].   

Шведско-норвежский психолог Дэн Олвеус дает следующее определение 

–  «буллинг – это особый вид насилия, когда один человек (или группа) физиче-

ски нападает или угрожает другому человеку (группе), последний из которых 

слабее и не может себя защитить ни физически, ни морально» [178, С. 496].  

Игорь Семёнович Кон использовал данный термин для обозначения нера-

венства сторон, с целью подчинения одной из них с помощью физических или 

психологических форм воздействия [60]. 

Илья Семёнович Бердышев, отмечает, что «буллинг – сознательное, про-

должительное насилие, не носящее характера самозащиты и исходящее от од-

ного или нескольких человек» [11].  

Большинство научных исследований буллинга посвящено рассмотрению 

вопросов подростковой травли и гендерного аспекта [95; 135; 137; 140; 148], 

что подтверждено результатами анализа публикационной активности в научной 

электронной библиотеке eLIBRARY.RU [Рисунок 4]. 

 

 

Рисунок 4. Гистограмма динамики публикационной активности по ключевому 

слову «Буллинг» в период с 2020-2024 гг. в научной электронной библиотеке eLI-

BRARY.RU 

 

Данные, зарегистрированные в Российской научной библиотеке «Кибер-

Ленинка», по поисковому полю «Буллинг» свидетельствует о недостаточном 
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внимании авторов к данной теме: за пятилетний период (2020-2024) найдено 

1978 публикации [Рисунок 5]. 

 

 

Рисунок 5. Гистограмма динамики публикационной активности по ключевому 

слову «Буллинг» в период с 2020-2024 гг. в научной электронной библиотеке «Кибер-

Ленинка» 

 

Публикационная активность возрастает с каждым годом. Резкий скачок 

приходится на 2022 год. Обзор статей, фильтр по теме OECD «Психологиче-

ские науки», с 2020 по 2024 годы показал следующее распределение: 2020 год 

86 публикаций, 2021 год 104 публикаций, 2022 год 134 публикации, 2023 год 

109 публикации, 2024 - 56.  

Библиометрический анализ публикационной активности, проведенный в 

информационной базе Scopus по запросу «Bullying», показал следующие ре-

зультаты: за весь период выявлено 20836 статей, за последние десять лет с 2013 

по 2022 гг. выявлено 15480, что составило 74% от общего количества. Данная 

статистика говорит о повышении научного интереса в мировом сообществе к 

данной теме. Пик активности плавно возрастает в течение 10 лет с 1281 (2013) 

статьи до 2403 (2021). Проведенный анализ статей по отрасли знаний с 2013 по 

2022 гг. засвидетельствовал следующие результаты: «Медицина» – 8093, «Пси-

хология» – 7908, «Социальные науки» – 7671, «Компьютерные науки» – 1440. 

Наиболее активные страны: США – 7050, Англия – 2821, Австралия – 1551, Ка-

нада – 1299, Испания – 1027, Италия – 676, Нидерланды – 585, Германия – 535, 

Китай – 495, Норвегия – 482. Россия занимает 44 место с 91 статьями, что сви-

детельствует о низком интересе научного сообщества к данной теме, неравно-

мерно распределенном по годам [Таблица 2]: 
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Таблица 2 

 

  Динамика публикационной активности в Российской Федерации по ключевому 

слову «Bullying» в поисковой системе Scopus 

 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Количество 

публикаций 
2 3 3 10 7 4 13 9 19 21 

  

При углубленном изучении проблемы буллинга за единицу анализа в по-

исковой системе eLIBRARY.RU было взято словосочетание «Школьный бул-

линг». Всего выявлено 269 статей, посвященных данной теме. За период с 2020 

по 2024 гг. выявлено 194 публикаций, что составило 72 % от общего количества 

[Рисунок 6].  

 

 

Рисунок 6. Гистограмма динамики публикационной активности по ключевому 

словосочетанию «Школьный буллинг» в период с 2020-2024 гг. в научной электронной 

библиотеке eLIBRARY.RU  

 

Данная статистика свидетельствует о плавном возрастании авторского 

интереса к данной проблеме.  

В статье «Буллинг в школах мира: Австралия, Германия, Россия» авторов 

С.В. Кривцовой, А.Н. Шапкиной, А.А. Белевич представлены результаты ис-

следования степени распространённости буллинга с помощью опросника 

SMOB автора Х. Каспера (Германия) в Германии и Австрии и впервые анали-

зируются результаты в России. Авторами доказано, что данные исследований, 

проведенных за рубежом, не противоречат российским результатам: буллинг 

чаще всего происходит внутри коллектива, травля присуща малой социальной 

группе (2-4 человека), жертва буллинга чаще ищет защиту у родителей или пе-

дагогического коллектива [68;161;172].    
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Н.Н. Беляева выделяет отличительные признаки буллинга от других форм 

насилия: длительная продолжительность воздействия, инициаторами травли 

являются более сильные члены коллектива или группа [9]. 

Светлана Васильевна Кривцова выделяет существенные признаки бул-

линга: неравноправие сторон, частота, эмоциональная ответная реакция жертвы 

[67].  

Анализ, проведенный в Российской научной библиотеке «КиберЛенинка» 

по поисковому запросу «Школьный буллинг», засвидетельствовал следующие 

результаты: за период с 2020 по 2024 – 1105 [Рисунок 7], что составило менее 

60% от общего количества статей по запросу «Буллинг» за тот же период.  

 

 

Рисунок 7. Гистограмма динамики публикационной активности по ключевому 

словосочетанию «Школьный буллинг» в период с 2020–2024гг. в научной электронной 

библиотеке «КиберЛенинка» 

 

Публикационная активность возрастает с каждым годом, резкий скачок 

приходится на 2022 год. Обзор статей, фильтр по терму OECD «Психологиче-

ские науки» с 2020 по 2024 годы показал следующее распределение: 2020 год 

57 публикаций, 2021 год 70 публикаций, 2022 год 89 публикации, 2023 год 70 

публикации, 2024 – 37.  

Анализ публикаций за последние десять лет (с 2013 по 2022 гг.) по запро-

су «School bullying» в поисковой системе Scopus выявил 7950 статей, что соста-

вило 38% от общего количества по запросу «Буллинг» (20836). Распределение 

публикационной активности по годам, представленное в таблице 3, засвиде-

тельствовало два её пика: в 2018г. (816) и 2021г. (1121). В России за этот пери-

од было опубликовано 35 статей, что составляет 0,5% от общего количества 

публикаций в мире за последние 10 лет по этой теме. Наиболее активные стра-
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ны по изучению данной области знаний: США (3552), Англия (1302), Австра-

лия (673), Канада (591), Испания (580), Италия (351), Бразилия (283), Нидер-

ланды (280), Китай (276), Швеция (274). Проведенный анализ статей по отрасли 

знаний с 2013 по 2022 гг. засвидетельствовал следующие результаты: «Соци-

альные науки» – 4631, «Психология» – 4519, «Медицина» – 3894, «Искусство и 

гуманитарные науки» – 691, «Уход» – 369, что подтверждает наше предполо-

жение о том, что проблема буллинга носит междисциплинарный характер – со-

циально-психологический.  

Таблица 3 

 

Публикационная активность по запросу «School bullying» в поисковой системе 

Scopus с 2013 по 2022 гг. 

 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Количество 

публикаций 
623 601 628 694 677 816 793 933 1121 1064 

 

Библиометрический анализ публикационной активности, проведенный с 

использованием электронной библиотеки Web of Science, за последние пять лет 

(с 2018 г. по 2022 г.), по ключевому поисковому запросу «Школьный буллинг» 

(«School bullying») выявил 4713 публикаций [Рисунок 8]. Наибольшая публика-

ционная активность отмечается в 2020 году.  

 

 

Рисунок 8. Гистограмма динамики публикационной активности по ключевому 

слову «Школьный буллинг» в период с 2018-2022 гг. 

 

При углубленном изучении объекта исследования нами за единицу ана-

лиза в научной электронной библиотеке elIBRARY.RU было взято словосоче-

тание «Подростковый буллинг». За все время было выявлено 1209 статей, за 

период с 2020 по 2024 годы – 892 публикации [Рисунок 9]. 
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Рисунок 9. Гистограмма динамики публикационной активности по ключевому 

словосочетанию «Подростковый буллинг» в период с 2020-2024 гг. в научной электрон-

ной библиотеке eLIBRARY.RU  

 

Данная гистограмма демонстрирует общую тенденцию увеличения пуб-

ликационного интереса к проблеме буллинга. При подробном изучении распре-

деления публикаций (тематика «Психология») за последние 5 лет выявлено 752 

статей, что составило 72% от общего количества за данный период (1033).  

Анализ, проведенный в Российской научной библиотеке «КиберЛенинка» 

по поисковому запросу «Подростковый буллинг», засвидетельствовал следую-

щие результаты: за период с 2020 г по 2024 г. – 578 публикаций [Рисунок 10], 

что составило менее 38% от общего количества статей по запросу «Буллинг».  

 

 

Рисунок 10. Гистограмма динамики публикационной активности по ключевому 

словосочетанию «Подростковый буллинг» в период с 2020–2024гг. в научной электрон-

ной библиотеке «КиберЛенинка»  

  

Обзор статей, фильтр по теме OECD «Психологические науки», с 2020 по 

2024 гг. показал следующее распределение: 2020 год 59 публикация, 2021 год 

66 публикаций, 2022 год 71 публикации, 2023 год 74 публикации, 2024 – 38.  

При углубленном изучении объекта исследования за единицу анализа в 

поисковой системе Scopus было взято словосочетание «Подростковый бул-

линг» («Teen bullying»). Всего выявлено 292 публикации, с 2013 по 2022 гг. – 
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268 [Таблица 4], что составило 92% от общего количества статей. Резкое паде-

ние количества публикаций в первую очередь связано со смысловой нагрузкой 

терминов: большинство публикаций зарубежных авторов заменяют термин 

«подростковый буллинг» на термин «издевательства на свидании». Связано это 

со статистикой насильственных действий во время встреч, которая неумолимо 

растет.  В России ни одной статьи за отчетный период не издано. 

Таблица 4 

 

Публикационная активность по запросу «Teen bullying» в поисковой системе 

Scopus с 2013 по 2022гг. 

 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Количество публикаций 25 16 20 24 29 30 28 23 38 35 

 

Поиск, по ключевым словам, «Подростковый буллинг» в электронной 

библиотеке Web of Science, глубина поиска 5 лет (2018-2022 гг.), выявил 91 

статью [Таблица 5], что составило 71% от общего количества публикаций, по-

священных этой тематике (127), и свидетельствует о значимости и актуально-

сти поднятой проблемы. 

Таблица 5 

 

Анализ частоты публикационной активности за период 2018-2022 гг. на базе 

электронной библиотеки Web of Science по ключевому слову «Подростковый буллинг» 

 

Год 2018 2019 2020 2021 2022 

Количество публикаций 17 13 21 16 24 

 

Наблюдается неравномерное распределение публикационной активности 

по годам, пик пришелся на 2020г. – 21 публикация и на 2022 – 24. Проанализи-

ровав публикационную активность в зависимости от страны/региона, нами бы-

ли получены следующие результаты (глубина поиска 5 лет): 43 публикации 

(62%) приходится на США, 9 (13%) – на Испанию, 4 (6%) – на Канаду, 3 (4%) – 

на Китай, 2 (3%) – на Италию и Японию, 1 (1%) – Германию, Индию, Австра-

лию, Чили, Нидерланды, Филиппины. 

В статье авторы P.S. Sit, K.C. Cheung и др. провели сравнительный анализ 

среди обучающихся двух городов: Тайвань и Макао, посвященный издеватель-
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ствам над учащимся. Согласно результатам, полученным учеными, на ситуа-

цию травли и благополучия в образовательной организации прямое влияние 

оказывает отношение учителя к обучающемуся, а гармоничная образовательная 

среда, напротив, выступает фактором защиты жертв буллинга [189; 196].  

В статье «Издевательства и психологическое насилие на свиданиях: связь 

между двумя агрессивными поведениями сверстников» испанских авторов C. 

Viejo, B. Leva и др., выявлена взаимосвязь в поведении: если они издеваются в 

школе, то и на свиданиях они проецируют шаблонное поведение [192].  

В исследованиях гендерных особенностей буллинга, проведенных M. 

Ruiz-Narezo, R.S. Grubery, T.L. Martínez были обнаружены различия по полу: 

учащиеся мужского пола чаще участвуют в процессе издевательства. Также ав-

торы указывают на особенность процесса издевательства: одни и те же обуча-

ющиеся исполняют роль жертвы и агрессора одновременно [183].  

Анализ результатов публикационной активности на базе научной элек-

тронной библиотеки eLIBRARY.RU по ключевому запросу «Склонность к бул-

лингу» засвидетельствовал 503 статьи, что составляет около 5% от общего объ-

ёма научных публикаций, посвященных теме «Буллинг». За последние 5 лет по 

данному ключевому запросу обнаружено 366 статей. Наблюдается динамика 

роста исследований с 2020 г. по 2023 г. [Рисунок 11], в которой можно выде-

лить 2 пика публикационной активности: 2021 г. — 76 публикаций, 2023 г. – 97, 

что свидетельствует о повышении интереса к данной проблеме. 

 

 

Рисунок 11. Гистограмма динамики публикационной активности по ключевому 

словосочетанию «Склонность к буллингу» в период с 2020-2024 гг. 
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И.Д. Беляева отмечает, что особенностями склонности к буллингу могут 

выступать как объективные показатели – уровень насилия, так и субъективные 

– социальные, гендерные, этнические характеристики коллектива [8]. Факторы 

склонности к буллингу можно разделить на две группы: индивидуальные и 

групповые [130]. К индивидуальным относят агрессивность и конформность, к 

групповым – антиобщественное поведение, отсутствие ценностей, норм в кол-

лективе [79].  

Анализ публикационной активности ученых по данной тематике в науч-

ной электронной библиотеке «КиберЛенинка» выявил наличие 492 научных 

работ за период с 2020 по 2024 гг., распределение представлено в Рисунке 12. 

 

 
 

Рисунок 12. Анализ публикационной активности за период 2020-2024 гг. на базе 

электронной библиотеки «КиберЛенинка» по ключевому словосочетанию «Склонность 

к буллингу» 

 

Публикационная активность возрастает с каждым годом, резкий скачок 

приходится на 2023 год. Обзор статей, фильтр по теме OECD «Психологиче-

ские науки», с 2020 по 2024 годы показал следующее распределение: за 2020 

год – 47 публикаций, 2021 год – 45 публикаций, 2022 год – 54 публикации, 2023 

год – 63 публикации, 2024 – 23.  

Поиск осуществлялся на базе электронной библиотеки Web of Science по 

словосочетанию «Склонность к буллингу» (глубина поиска последние 5 лет 

(2018-2022 гг.)), и выявил 38 статьи [Таблица 6], за весь период – 64 статьи, что 

свидетельствует о повышении интереса общественности к проблеме склонно-

сти к буллингу за последние 5 лет. Наблюдается неравномерное распределение 
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публикационной активности по годам, пик пришелся на 2019 г. (11 публика-

ций). 

Таблица 6 

 

Анализ частоты публикационной активности за период 2018-2022 гг.  

на базе электронной библиотеки Wed of Science по ключевому словосочетанию   

«Склонность к буллингу» 

 

Год 2018 2019 2020 2021 2022 

Количество 

публикаций 
6 11 5 9 7 

  

Проанализировав материалы статей, мы пришли к выводу, что всего 9 

(14%) публикаций посвящены анализу склонности к буллингу, остальные рас-

сматривают кибербуллинг [169], политическую травлю, проявление буллинга 

при различных заболеваниях [173; 175], травлю на рабочем месте (моббинг) и 

др. 

Корейские исследователи (Y. Han, J. Ma, J. Song) отмечают, что жертвы 

издевательств сами, когда – то были агрессорами и считают, что агрессивное 

поведение обучающихся может выступать склонностью к изменению роли на 

«жертва» [160].  

Американские авторы в статье, посвященной изучению буллинга в сель-

ских школах, отмечают, что 50% обучающихся подвергаются издевательствам, 

дифференцируемых по частоте и длительности. По мнению авторов, предот-

вратить буллинг в сельских школах можно только путем объединения усилий 

педагога, обучающихся, родителей и общественных организаций [172].  

Автор Чан Хэн Чун посвятил свое исследование гендерным различиям 

школьных издевательств в Гонконге и сделал вывод о том, что учащиеся муж-

ского пола имеют более высокий уровень агрессии по отношению к женскому, 

несмотря на одинаковый набор психосоциальных факторов [152].  

Историко-ретроспективный анализ по теме «Буллинг в образовательном 

пространстве» показал, что данная проблема существовала всегда, но только с   

60-х гг. в скандинавских странах происходит резкий скачок исследовательской 

активности [Таблица 7]. 
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Таблица 7 

 

Историко-ретроспективный анализ по проблеме  

«Буллинг в образовательном пространстве» 

 

Автор Год Определение 
1 2 3 

П. Хейнеманн 1969 
«Моббинг обозначает групповую травлю в ученической среде» 

[16]. 

Е. Роланд 1978 

«Буллинг представляет собой длительное физическое или пси-

хическое насилие со стороны индивида или группы в отноше-

нии индивида, который не способен защитить себя в данной си-

туации» [71]. 

Е. Роланд 1988 «Нападки любого характера» [14]. 

Д. Олвеус 1993 

«Буллинг – это целенаправленное регулярно повторяющееся 

агрессивное поведение, основанное на неравенстве социальной 

власти или физической силы» [97]. 

Д. Олвеус 1993 

 «Ученик подвергается буллингу или является жертвой, когда он 

или она становятся целью неоднократных и периодических 

негативных действий со стороны одного или нескольких учени-

ков» [170]. 

Т.Р. Хэлд 1994 

«Длительное насилие физическое или психологическое, осу-

ществляемое одним человеком или группой и направленное 

против человека, который не в состоянии защититься в факти-

ческой ситуации, с осознанным желанием причинить боль, 

напугать или подвергнуть человека длительному напряжению» 

[14]. 

R. J. Hazler 1996 

«Деструктивное взаимодействие, в котором доминирующий 

субъект неоднократно демонстрирует такое поведение, которое 

вызывает замешательство менее доминирующего субъекта» 

[162]. 

Д. Лейн,  

Э. Миллер 
2001 

«Буллинг – это длительный процесс намеренного жесткого от-

ношения, физического и (или) психического, со стороны одного 

или группы детей к другому ребенку (другим детям)» [81]. 

Е.С. Иллари-

онова  
2003 

«Буллинг – это запугивание, психологический или физиологи-

ческий террор, агрессия, направленная на подчинение себе дру-

гого человека или вызывание у него чувства страха» [3].   

С.В. Кривцо-

ва 
2011 

«Агрессия одних детей против других, когда имеют место нера-

венство сил агрессора и жертвы, агрессия имеет тенденцию по-

вторяться» [67].   

И. Бердышев 2013 

«Буллинг – сознательное, длительное насилие, не носящее ха-

рактера самозащиты и исходящее от одного или нескольких че-

ловек» [11]. 

А.И. Аверья-

нов 
2013 

«Буллинг – это особый вид насилия, когда один человек (или 

группа) физически нападает или угрожает другому человеку 

(группе), последний из которых слабеет и не может себя защи-

тить ни физически, ни морально» [3].  

И.Н. Кон 2014 

«Буллинг – это запугивание, физический или психологический 

террор, направленный на то, чтобы вызвать у другого страх и 

тем самым подчинить его себе» [60]. 
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Продолжение Таблицы 7 
 

1 2 3 

Организация 

Объединенных 

Наций по во-

просам обра-

зования, науки 

и культуры 

(ЮНЕСКО) 

2017 

Буллинг – повторяющееся преднамеренное и агрессивное пове-

дение, включающее реальный или предполагаемый дисбаланс 

сил, когда жертва чувствует себя уязвимой и бессильной защи-

тить себя [171]. 

Норвежское 

управление 

образования 

2021 

Буллинг – повторяющиеся негативные действия со стороны дру-

гих по отношению к учащемуся, которому трудно защитить себя 

[171]. 

 

Таким образом, согласно проведенному обзору эмпирических исследова-

ний, буллинг в образовательном учреждении может быть определен как  де-

структивная форма (в виде словесных оскорблений, эмоционального и социаль-

ного отвержения, психологического запугивания и/или физической агрессии со 

стороны одних обучающихся по отношению к другим) коммуникативного по-

ведения, при котором жертва многократно подвергается негативным действи-

ям, совершаемым одним или несколькими учащимися-агрессорами в ситуации 

беззащитности [166]. Эта проблема не является новой, как ни для зарубежной, 

так ни для российской науки, в основном изучается психологией: исследова-

тельское внимание преимущественно сконцентрировано на ролевом взаимодей-

ствии участников травли внутри коллективов. Недостаточно изученными оста-

ются «Психологические проблемы общения и коммуникации …» (п. 13. пас-

порта специальностей ВАК 5.3.1. Общая психология, психология личности, ис-

тория психологии (психологические науки), особенности коммуникативного 

поведения в ситуации буллинга как поведения агрессивного и преднамеренно-

го. 

 

1.3. Особенности коммуникативного поведения личности в ситуации  

буллинга  

 

Кидрон Анти Альфредович [57], советский психолог, отмечал, что лич-

ностные характеристики влияют на процесс коммуникации. Автор описал мо-

дель базы коммуникативного потенциала и выделил: физиологические, психо-
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логические, социально-психологические и социальные предпосылки. Ученый 

считает, что в процессе коммуникации взаимодействующие стороны могут ока-

зывать влияние на поведение друг друга.  

В рамках дифференциального подхода советский психолог Э.А. Голубева 

рассматривает коммуникативное поведение через призму влияния психофизио-

логических и личностных характеристик сторон. Е.А. Смирнова считает, что на 

процесс обмена информацией оказывает влияние социальная среда, темпера-

мент и характер [29].   

А.В. Петровский характеризует школьный возраст как основополагаю-

щий в формировании своей индивидуальности и самости. Обучающемуся при-

суще идентификация себя с группой сверстников, которая наделена значимыми 

для него чертами. Происходит формирование самооценки, морали и норматив-

ного поведения [6], эмоционального фона человека [53]. Эмоционально-волевая 

сфера характеризуется повышенной тревожностью, слабым самоконтролем и 

эмоциональной возбуждаемостью [141]. Ему присуще частые смены настрое-

ния, слабый контроль над своими эмоциями [131]. Происходит становление 

гендерных различий: девочки более эмоциональны, тревожны, активны, испол-

нительны, мальчики характеризуются конфликтностью и агрессией. Личности 

свойственно идеализировать желаемое, даже если оно расходится с нормами 

общества. Любое насильственное действие формирует «стигму» в сознании 

учащегося – отрицательное представление о себе [187]. Как правило, уровень 

желаемого выше уровня возможного, что приводит к личностным и групповым 

конфликтам [58]. Нередко конфликтные ситуации в образовательной организа-

ции приводят к травле [106]. 

Таким образом, внешние и внутренние особенности определяют комму-

никативное поведение в ситуации буллинга [46]. К внешним относятся: соци-

альная среда, характеристика коллектива (небезопасность, разобщенность, бла-

гополучие и равноправие), пол [156], возраст, статусно-ролевые позиции в кол-



41 
 

лективе. К внутренним: тревожность, самооценка, эмоциональная неустойчи-

вость, агрессивность [105; 165]. 

Согласно результатам проведенного Н.В. Горловой, А.А. Бочавер и 

К.Д. Хломовым теоретического анализа исследований предикторов буллинга, 

кибербуллинга и виктимизации получена их систематизация в виде комплекса 

индивидуально-личностных и средовых факторов, повышающих возможность 

возникновения буллинга [31; 194]. Среди них моральная отстраненность, высо-

кий уровень проблемного поведения, высокий уровень психотизма, психопати-

ческие черты (расторможенность и подлость), мужской пол, гиперконкуренто-

способность, ошибочное распознавание эмоциональных состояний окружаю-

щих, делинквентное поведение, низкий уровень контроля, гнева, низкие акаде-

мические успехи, восприятие учителей как не поддерживающих, а других уче-

ников как поддерживающих, распространение пробуллинговых норм в классе, 

малая выраженность ощущения принадлежности к школе, негативное восприя-

тие школьного климата, когнитивные искажения, высокая аутоагрессия и 

агрессия вовне, наравне с низкой самооценкой, повышенной тревожностью и 

др. [31]. И.А. Сухарев описывает влияние вербальной агрессивности, негати-

визма и обиды на склонность личности занимать роль агрессора в ситуации 

буллинга. Так вербальную агрессивность можно рассматривать не только как 

свойство булли, но и как личностный протектор.  Поскольку негативизм 

направлен против обычаев, норм и законов, то он выступает «катализатором» 

агрессии: личность, склонная проявлять больше негативных эмоций в сторону 

установившихся порядков, будет реже направлять свою агрессию на других 

сверстников, что характерно для жертв травли, а мнимые обиды могут, как под-

талкивать подростка-булли к совершению насилия, так и служить удобным 

оправданием травли [123].  

М.Л. Тарасенко эмпирически доказала, что обучающиеся, демонстриру-

ющие агрессивный и конфликтный тип поведения, чаще становятся буллерами. 

Автор также отмечает, что предпосылками буллинга, вызывающими агрессив-
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ное поведение, могут выступать: личностные, семейные, групповые, средовые и 

культурные факторы риска. Источники агрессивного поведения могут отли-

чаться: свойства личности, реакция на переживаемый кризис или трудную жиз-

ненную ситуацию, для выражения своего мнения или защиты своих прав, 

нарушение самооценки. В норме агрессивность необходима для социальной 

адаптации личности. Неагрессивная личность становится конформной, ведомой 

и пассивной. Когда же уровень агрессии превышает норму, то влечет за собой 

появление буллинга [124]. 

Согласно результатам исследования С.Ю. Тарасовой «изолированные» 

личности имеет высокий уровень враждебности, тревожны (высокие показатели 

межличностной и самооценочной тревожности), склонны к защитной агрессии 

и являются жертвами буллинга [126]. Кроме того, некоторым из них присуща 

скрытая тревожность, проявляющаяся чрезмерным спокойствием и специфиче-

скими формами поведения, в том числе агрессией [125]. 

Буллинг можно рассматривать как частный случай проявления агрессив-

ного поведения. Согласно результатам исследования, проведенного Е.А. Гусей-

новым и С.Н. Ениколоповым, было установлено, что в диаде «агрессор-жертва» 

наблюдаются высокие показатели агрессии и самооценки. Данные обучающие-

ся чаще сверстников подвержены депрессии и эмоциональной неустойчивости. 

Авторы отмечают наличие отрицательной связи между показателями само-

оценки, самоуважения, самоуничижения, с одной стороны, и гнева, враждебно-

сти и агрессии – с другой стороны. При наличии высокой самооценки данная 

группа обучающихся становятся менее агрессивной и раздражительной. Также 

существует еще один механизм прямой связи: при высоких показателях само-

уничижении агрессоров/жертв снижается фоновой уровень агрессии группы. 

Это связано с внутренними эмоциональными переживаниями: обучающиеся 

ищут причину проблемы в себе, демонстрируют неуверенность и, как правило, 

покорно принимают издевательства. При этом данные связи не действуют при 
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рассмотрении физической агрессии, которая не зависимо от уровня самооцен-

ки, уверенности в себе и самоуничижения, остается постоянно высокой [39].  

По мнению Д.Н. Гриненко травлю в образовательном пространстве мож-

но отнести к условно допустимой агрессии, характеризующейся отсутствием 

объективных оснований, но в то же время не подвергающуюся общественному 

санкционированию. По мнению автора, условно допустимая агрессия негативно 

влияет на всех участников буллинга. Наиболее явно страдают «жертвы». Ситу-

ация постоянного эмоционального напряжения способствует формированию 

низкой самооценки, высокого уровня тревожности, сужению круга общения 

«жертвы» и тормозит формирование конструктивных навыков межличностного 

взаимодействия. Кроме того, существует вероятность, что она может сама за-

нять позицию агрессора в отношении тех, кто слабее. Наблюдатели, как и 

жертвы, находятся в состоянии страха и собственного бессилия, что может 

стать причиной неадекватного самовосприятия и препятствовать полноценному 

развитию личности. Наименее заметным является влияние условно допустимой 

агрессии на личностное развитие булли, что проявляется в несформированно-

сти конструктивных навыков взаимодействия. Були выбирает доминирующую 

позицию или прерывает контакт [33]. 

Е.Н. Волкова, И.В. Волкова рассматривают коммуникативную структуру 

коллектива как малой социальной группы, характеризующейся теснотой соци-

альных связей и четкой иерархией.  Авторы отмечают, что данная структура 

отражает форму распространения информации: каждому обучающемуся отво-

дится определенное положение в структуре коммуникации. Группы обучаю-

щихся обладают централизованным типом коммуникативных связей, которые 

свидетельствуют о распространении информации через одного-трех коммуни-

кантов [23].  

Как известно, в коллективе каждый обучающийся выполняет определен-

ную роль, а в ситуации буллинга эти роли становятся более четкие [118]. 
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Традиционно, шведско-норвежский психолог Дэн Олвеус, выделяет во-

семь ролей обучающихся, присущих им в ситуации травли: «буллер», «после-

дователи», «сторонники», «пассивные сторонники», «безразличные наблюдате-

ли», «жертва», «пассивные защитники», «активные защитники». Известно, что 

в «Круге буллинга», предложенном Дэном Олвеусом, «жертва» имеет обособ-

ленный статус и находится в центре круга. Согласно его точке зрения, осталь-

ные роли участников буллинг-структуры с течением времени могут трансфор-

мироваться: «последователи» в «буллеров», «сторонники» в «последователей», 

«пассивные сторонники» в «сторонников», «безразличные наблюдатели» в 

«пассивных сторонников», «пассивные защитники» в «безразличных наблюда-

телей», «активные защитники» в «пассивных защитников», причем переход 

осуществляется последовательно и только в одном направлении [16]. В соот-

ветствии с результатами проведенного нами факторного анализа, величины 

дисперсий определяют силу (тесноту) связей между статусно-ролевыми пози-

циями в буллинг-структуре, отражающей также основные психологические 

особенности участников ситуации буллинга, при которых происходит измене-

ние их статуса [64]. Наиболее сильная связь наблюдается между «жертвой» и 

«агрессором» («буллером»). Главная системообразующая роль принадлежит 

«буллеру», занимающему центральное положение среди «последователей», 

«сторонников» и «пассивных сторонников» и имеющему наиболее сильную 

связь с «жертвой» и ними. При повышении уровня агрессии и активности «по-

следователи» могут стать «агрессорами». «Сторонники» от «пассивных сторон-

ников» отличаются формой переживания негативных чувств. Первые выбирают 

тип демонстративного поведения [62].   

«Жертва» объединяет вокруг себя «активных защитников» и «пассивных 

защитников». Первые – признанные лидеры коллектива [177], имеющие высо-

кий статус. Они открыто демонстрируют свою поддержку «жертве» [17]. «Пас-

сивные защитники» против агрессии, но свою позицию не показывают. Связь 

между ними и «жертвой» слабая.  
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«Безразличные наблюдатели» не вовлечены ни в один кластер, потому 

что занимают обособленную позицию от двух подсистем и считают, что этот 

процесс их не касается [176; 191]. Часто бывает, что эти обучающиеся изолиро-

ваны из структуры класса. 

Лонгитюдные исследования демонстрируют трансформацию ролей в си-

туации буллинга. Так, M. Ruiz-Narezo, R.S. Grubery и T.L. Martínez была вы-

двинута гипотеза о том, что один и тот же обучающийся может исполнять раз-

ные роли в зависимости от ситуации или от временного периода [183]. Напри-

мер, рассматривалась ситуация, когда один человек в классе исполнял роль 

«жертвы», а дома – «агрессора» [81].  

Авторы Е.М. Кочнева и др. в своей статье «Социометрическая позиция 

школьника и его роль в структуре буллинга» доказывают связь между статусом 

в классном коллективе и его ролью. В большинстве случаев, роль буллера ис-

полняют обучающиеся с высоким статусом или носящие статус «отвержен-

ный». Роль «последователей» и «сторонников» присуща «отверженный» и «вы-

сокостатусный». Учащиеся, занимающие сторону «жертвы», – это «активные 

защитники» и «пассивные защитники», исполняющие роли – «звезда», «высо-

костатусный» и «средний». «Жертва» может быть с низким статусом – «изоли-

рованный» и «отверженный», а также в некоторых случаях, с высоким – «высо-

костатусный». Позицию «безразличные наблюдатели» в буллинг-структуре 

классного коллектива может демонстрировать личность с любой позицией [64]. 

Данную позицию поддерживает Н.С. Бобровникова, характеризуя влияние лич-

ностных характеристик на его позицию в ситуации буллинга, и приходит к вы-

воду, что позиция оказывает влияние на роль, исполняемую обучающимся в си-

туации травли [13]. «Отверженный» и «изолированный» чаще всего исполняют 

роль жертвы буллинга [139]. Так же «отверженный» испытывают повышенный 

уровень тревожности, с одной стороны могут быть жертвой, а с другой – бул-

лерами. Н.С. Бобровникова характеризует «отверженный» как обучающихся с 
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низким статусом, а «звезда» – с высоким, которые в свою очередь могут испол-

нять роль активных защитников или агрессоров [13].  

Ю.В. Скоробогатова отмечает, что буллерам присуща повышенная враж-

дебность, а жертва испытывает чувство одиночества и тревоги [117]. Необхо-

димо учитывать психологические особенности обучающихся: черты характера 

и поведение в стрессовых ситуациях [167].  

Согласно точке зрения Е.А. Кудасовой и Л.В. Скитневской, уровень са-

мооценки влияет на роль жертвы в буллинге. Обычно у жертвы уровень само-

оценки самый низкий среди группы, а уровень притязаний завышен. Это свиде-

тельствует о наличии тревожности, конфликтности и наличии трудностей в 

общении [70].  

Исследования В.Н. Бутенко, О.А. Сидоренко, Т.А. Данилова, Н.М. Тей-

фук, Е.В. Шевченко показывают, что жертвы буллинга отличаются высокой 

эмоциональностью в коммуникативной сфере, неуверенностью в себе, низким 

уровнем самоуважения и испытывают различные коммуникативные трудности 

в общении, проявляют застенчивость. Примечательно то, что многие жертвы 

считают себя виновниками подобных ситуаций [17]. 

Нередко жертвы испытывают чувство страха, низкий адаптационный по-

тенциал, трудности в общении, низкую коммуникативную привлекательность в 

классном коллективе. Часто жертвами становятся личности с видимыми недо-

статками и дефектами, в том числе с нарушениями речи, что, как правило, при-

водит к низкому уровню удовлетворенности в общении и нежеланию выстраи-

вать эффективную коммуникацию [23].  

Активные защитники имеют высокую самооценку, пользуются авторите-

том среди сверстников [44]. Они занимают честную позицию, добрые, справед-

ливые, активные, уверенные и внимательные, не бояться отстаивать свое мне-

ние, обладают высокими моральными устоями, демонстрируют конструктивное 

коммуникативное поведение.  
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Пассивные защитники отличаются настойчивостью, высоким самообла-

данием, целеустремленностью, тревожностью и чувством страха [44]. В боль-

шинстве случаев в прошлом они сами были жертвами травли, поэтому сочув-

ствуют ей, но боятся активно вступить в защиту [23].  

Авторы отмечают, что безразличные наблюдатели являются важной ча-

стью буллинг-структуры, так как именно они способствуют развитию или за-

вершению конфликта. Их характеризуют как тревожных, имеющих трудности в 

установлении контактов, часто боящихся примкнуть к одной из противобор-

ствующих сторон [44]. 

Агрессоры характеризуются безразличием к эмоциям и желаниям других, 

самодостаточны, авторитарны, вспыльчивы, негативно воспринимают критику 

в свой адрес, часто демонстрируют выраженные садистские наклонности [44]. 

Обидчики могут проявлять противоречивые характеристики: с одной стороны, 

имеют высокую степень удовлетворенности в коммуникациях внутри коллек-

тива, высокую самооценку, авторитарность, а с другой стороны – низкую само-

оценку, страхи и тревогу. Эффективные коммуникативные связи имеют только 

со своими последователями и сторонниками [23].  

Последователи характеризуются наличием внутреннего конфликта: жела-

нием стать лидером и нежеланием подчиняться агрессору [44]. У них отсут-

ствует чувство вины. Свою повышенную агрессию, раздражительность и враж-

дебность воспринимают как способ достижения высокой позиции в классе 

[111].  

Часто сторонниками буллера становятся личности, которые боятся стать 

жертвами, имеющие низкую успеваемость, недостатки развития, нарушения 

речи. Они проявляют повышенную агрессию к окружающим, но в тоже время 

зависимы от буллера [44]. 

В качестве внешних особенностей коммуникативного поведения в ситуа-

ции буллинга выступают характеристики классного коллектива: уровни «небез-

опасности», «благополучия», «разобщенности» и «равноправия» [47]. Показа-



48 
 

тель шкалы «разобщенность» свидетельствует о наличии или отсутствии взаи-

модействия внутри группы, «небезопасности» – свидетельствует о наличии 

риска возникновения прямого буллинга, «благополучия» – характеризует мо-

рально-психологический климат внутри коллектива, «равноправия» – указыва-

ет на наличие «здоровой» структуры [148].  

Таким образом, можно выделить внешние и внутренние особенности 

коммуникативного поведения в ситуации буллинга. К внешним относятся: со-

циальная среда, характеристика коллектива (небезопасность, разобщенность, 

благополучие и равноправие), пол, возраст, структура группы. К внутренним: 

тревожность, самооценка, эмоциональная неустойчивость, агрессивность и др. 

Буллинг в образовательной организации представляет собой сложную ситуа-

цию, в которую включены все члены классного коллектива, с трансформацией 

статусов и ролей, пренебрежением групповыми нормами и ценностями. В ситу-

ации буллинга человек принимает на себя одну из ролевых позиций: «буллер» 

или «жертва», а роли «наблюдателей» перераспределяются и также часто пере-

ходят в одну из активных ролей: агрессивных или виктимных [34]. 

 

Выводы по Главе 1 

 

1. Теоретическими основаниями исследования коммуникативного пове-

дения личности выступили разработки российских [120] и зарубежных иссле-

дователей [166]. Коммуникативное поведение рассматриваем как поведение 

(вербальное и сопровождающее его невербальное) в процессе общения, регули-

руемое нормами и традициями общения социальной группы (Ю.Е. Прохоров, 

И.А. Стернин). Нормы коммуникативного поведения личности варьируются в 

зависимости от исполняемых ими социальных ролей. 

2. Как деструктивная форма (в виде словесных оскорблений, эмоцио-

нального и социального отвержения, психологического запугивания и/или фи-

зической агрессии со стороны одних обучающихся по отношению к другим) 

коммуникативного поведения в образовательном учреждении, при котором 
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учащийся-жертва многократно подвергается негативным действиям, совершае-

мым одним или несколькими учащимися-агрессорами в ситуации беззащитно-

сти, выступает школьный буллинг.  Авторы рассматривают агрессию и как 

негативное поведение, так и фактор становления личности. Для исследования 

коммуникативного поведения в ситуации буллинга считаем необходимым рас-

сматривать агрессивность учащихся как критерий его риска и возникновения. 

3. Ученые (Е.Г. Норкина и др.) рассматривают буллинг в образователь-

ном пространстве как сложную ситуацию, в которую включены все члены кол-

лектива. Это и способ установления статусно-ролевых отношений, при которых 

эмоциональным статусам обучающихся («звезда», «высокостатусный», «сред-

ний», «пренебрегаемый», «отверженный», «изолированный») соответствуют 

определенные роли («жертва», «инициатор», «помощник», «защитник», 

«наблюдатель») [92], и процесс трансформации их статусно-ролевых позиций.  

4. В исследовании придерживаемся точки зрения шведско-норвежского 

психолога Дэна Олвеуса [97], который предложил структуру ситуации буллин-

га в виде «Круга буллинга» из восьми взаимосвязанных социальных ролей, та-

ких, как: «агрессор», «жертва», «активные защитники», «пассивные защитни-

ки», «последователи», «сторонники», «пассивные сторонники» и «безразлич-

ные наблюдатели». Считаем, что круг буллинга может видоизменяться не толь-

ко по схеме, предложенной Д. Олвеусом (по законам психологической защиты: 

влево), но и в другой последовательности, предусматривающей трансформацию 

статусно-ролевых позиций, обеспечиваемую психологическим профилем обу-

чающегося, в зависимости от уровня агрессивности личности. 

5. Под коммуникативным поведением в ситуации буллинга понимаем та-

кой тип поведения личности или группы, при котором происходит нарушение 

общепринятых правил и коммуникативных норм поведения в малой группе 

(ненормативное коммуникативное поведение), осуществляется эмоциональный 

выбор (принятие и/или отвержение) сверстников для реализации потребности в 

общении, определяющий их статусно-ролевые отношения в буллинг-структуре. 
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Коммуникативное поведение в ситуации буллинга может быть опосредованно 

социальной активностью, стремлением проявлять свою индивидуальность, ста-

новлением Я-концепции, уровнем агрессивности, самооценки и тревожности 

[119]. К внутренним особенностям коммуникативного поведения в ситуации 

буллинга можно отнести: самооценку [145], уровень тревожности и агрессив-

ности, эмоциональную неустойчивость и др. К внешним относят пол, возраст 

[142], внешний вид, социальный и материальный уровень [146], статус [64], со-

циальные роли [56] и др. 

6. Анализ имеющихся типов коммуникативного поведения [52; 87; 120; 

121] и психологических особенностей коммуникативного поведения в ситуации 

буллинга и риска его возникновения позволяет сконцентрировать внимание на 

типологии Т.Б. Назаровой (мобильный, доминантный, ригидный и интроверт-

ный) и психологических особенностях (тревожность, самооценка, агрессив-

ность, эмоциональная неустойчивость, сензитивность, психотизм и др.). В этой 

связи для последующего эмпирического обоснования предлагается следующая 

типология коммуникативного поведения: напряженный коммуникант (ригид-

ный), невнимательный коммуникант (ригидный, интровертный), трудный 

коммуникант (интровертный), унылый коммуникант (ригидный), необщитель-

ный коммуникант (ригидный, интровертный). 
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭМПИРИЧЕСКОГО  

ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В СИТУАЦИИ БУЛЛИНГА 

 

 

2.1. Теоретико-методологические основания построения эмпирического  

исследования психологических особенностей коммуникативного  

поведения в ситуации буллинга 

 

Исследование психологических особенностей коммуникативного поведе-

ния в ситуации буллинга определяет ряд проблем как методологического, так и 

методического плана.  

Базовым концептом в описании взаимодействия человека с окружающим 

миром является понятие ситуации. Именно взаимодействие человека с ситуаци-

ей становится первым предметом концептуализации в описаниях контекста су-

ществования человека [2].  

Х. Хеккаузен указал на четыре объяснительные модели взаимодействия 

человека с ситуацией: личностно-центрированный подход, выводящий поведе-

ние человека из его личностных особенностей; ситуационно-ориентированный 

подход, делающий акцент на особенностях ситуации; модель взаимодействия 

индивида с ситуацией, фокусирующая внимание на процессе этого взаимодей-

ствия; описание поведения через влияние ограничивающих характеристик си-

туации («возможности деятельности») [133]. 

Система личности и совокупность факторов психологической среды де-

терминируют открытую систему, которую принято называть психологическая 

ситуация. Курт Левин считает, что факторы непсихологической среды (пред-

метные и социальные меры) оказывают влияние на человека или испытывают 

его влечение, если они стали факторами психологической среды. 

Субъектом труда и собственной жизни является личность, которая оказы-

вает влияние на психологические ситуации, проявляя свою уникальность и ис-

пользуя свой собственный подход. Системообразующим фактором выступают 

цели и потребности личности, определяющие специфику психологической си-
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туации. Также к детерминантам ситуации можно отнести факторы среды (субъ-

ект-объектные или субъект-субъектные итерации) [113]. 

Традиционно в литературе выделяют два вида ситуаций: обыденные по-

вседневные и сложные жизненные. Также можно встретить и другую класси-

фикацию, предложенную Н.Б. Парфеновой: нормальные и сложные. Нормаль-

ные ситуации характеризуются наличием равновесия между задачами (целями) 

и способами их достижения. Такие цели достигаются без приложения больших 

усилий. Если человеку требуется выходить за «нормы» для достижения постав-

ленных целей или решения задач, целесообразно говорить о сложной ситуации. 

[99]. 

Существуют различные теоретико-методологические подходы к изуче-

нию ситуации буллинга.  

Так, системно-структурный подход предполагает изучение только орга-

низации и устройства социального процесса, без характеристики его внешних 

воздействий. Выделяют следующие единицы для изучения: система, элемент, 

структура, функция [144]. Система характеризует сам буллинг, так как он явля-

ется целостным процессом, имеющим свою структуру, принципы функциони-

рования и взаимные (прямые и обратные) связи. В то же время система буллин-

га является компонентом системы более высокого уровня. Ситуация травли 

всегда меняется и развивается, что соответствует нашей модели, полученной 

при анализе психологических особенностей статусно-ролевых позиций в ситуа-

ции школьного буллинга. В качестве элемента можно рассматривать каждого 

обучающегося, исполняющего свою роль в структуре («высокостатусный», 

«звезда», «средний», «пренебрегаемый», «отверженный» и «изолированный»). 

За основу структуры процесса травли нами было взята модель Д. Олвеуса 

«Круг буллинга», которая раскрывает порядок связи обучающихся (элементов: 

«буллер», «последователи», «сторонники», «пассивные сторонники», «безраз-

личные наблюдатели», «пассивные защитники», «активные защитники», 

«жертва») в системе, их расположение и порядок временного существования 
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[16]. Функция характеризует деятельность каждого индивида в буллинг-

структуре и предполагает особую форму поведения и психологического функ-

ционирования личности.  

При исследовании проблемы буллинга в образовательном пространстве 

методологической основой выступают общеметодологические принципы и 

подходы, психологические концепции и теории [90]. Одним из фундаменталь-

ных принципов психологии является принцип целостности, который рассмат-

ривает буллинг как целостную систему социальных взаимодействий в образо-

вательной среде. Процесс буллинга является целостным объектом, который 

проявляет свои свойства, функции и способы действия. Данная система может 

реагировать на воздействия окружающей среды, поэтому работа по противо-

действию травле должна носить комплексный характер. Другим принципом, 

характеризующим внутригрупповые взаимодействия в ситуации буллинга, 

служит принцип иерархичности – явление буллинга предполагает наличие 

достаточно жесткой системы социальной стратификации.  Данный взгляд от-

ражает наличие подчинения низших уровней высшим. К ролям высшего уровня 

можно отнести: «буллера», «последователей», «сторонников», низшего уровня: 

«пассивных защитников», «безразличных наблюдателей», «жертву», промежу-

точное положение занимают: «пассивные сторонники» и «активные защитни-

ки». Помимо общей иерархии можно выделить две внутренние: вокруг «агрес-

сора» и «жертвы». На основании предложенной нами модели буллинг-

структуры коллектива, «агрессор» в своей иерархии занимает основополагаю-

щее положение и обладает лидерскими способностями. В основе иерархии ле-

жит неравенство, предпосылками которого могут выступать психологические 

особенности статусно-ролевых позиций. Принцип структуризации предпола-

гает исследование буллинга в условиях социальной ситуации, в которой данное 

явление получает распространение. Данный принцип помогает исследовать 

проблему травли в образовательных учреждениях через призму статического 

состояния организации, что в свою очередь позволяет получить достоверные 
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данные при проведении исследования. С другой стороны, буллинг-система по-

движна и постоянно видоизменяется. Принцип множественности направлен 

на характеристику причин и механизмов изучаемого явления с точки зрения их 

сопоставления с различными теоретическими моделями и методами.  

Для изучения психологических особенностей коммуникативного поведе-

ния в ситуации буллинга были применены следующие методы: теоретические: 

библиометрический, библиометрико-библиографический, методический, исто-

рико-ретроспективный; эмпирические и методы математической статистики. 

Организация исследования осуществлялась с использованием метода попереч-

ных срезов. Основную часть исследования составили эмпирические методы: 

наблюдение, беседа, анализ документов, психодиагностические методики: 

опросник атмосферы в школе (ОРБ) (А.А. Бочавер, В.Б. Кузнецова, Е.М. Биан-

ки, П.В. Дмитриевский, М.А. Завалишина, А. Капорская, К.Д. Хломов) [15]; со-

циометрический тест в школьной практике (М. Битяновой) [51]; шкала соци-

ально-ситуационной тревоги Р. Кондаша [82]; психодиагностический тест 

(ПДТ) В. Мельникова, Л. Ямпольского [109]; методика измерения самооценки 

Дембо-Рубинштейна для подростков и юношей [49]; опросник SMOB (оценка 

себя) (Х. Каспер, в адаптации С.В. Кривцовой) [68], опросник враждебности 

Басса-Дарки, BDHI (Арнольд Басс, Энн Дарки (Arnold Buss, Ann Durkee, 1957 

[98]; адаптация: С.Н. Ениколопов, 1990); методика на выявление «буллинг-

структуры» (Е.Г. Норкина) [92]. 

Теория структурно-функциональный анализа Т. Парсонса рассматри-

вает буллинг как социальную организацию, состоящую из четырех уровней: от-

дельные человеческие индивиды, коллективы, социальные институты и обще-

ство. Повышение устойчивости буллинг системы возможно через изучение ее 

достоинств и недостатков. По Т. Парсонсу любая социальная система суще-

ствует, если она умеет адаптироваться к внешней среде, достигать целей, инте-

грироваться и сохранять равновесие. Поэтому профилактическая работа по 

предотвращению (разрушению буллинг-системы) буллинга в образовательной 
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среде должна носить комплексный разнонаправленный и многоуровневый ха-

рактер. 

Другие теории, которые помогают изучить психологические особенности 

коммуникативного поведения в ситуации буллинга в образовательном про-

странстве – это теории социального одобрения Ш. Берна, согласно которой 

на коммуникативное поведение обучающихся в группе  оказывает влияние на 

нормативное давление в виде требований соответствовать тем или иным соци-

альным ролям, чтобы получить социальное одобрение  со стороны других ее 

членов, а  также теория о дисфункциях и нонфункциях Р. Мертона, согласно 

которой при исследовании буллинга необходимо учитывать влияние норм и 

правил поведения, принятых в данной среде. Р. Мертон выделял явные и ла-

тентные функции, явные – закреплены в правилах поведения в образователь-

ных организациях и других нормативно-законодательных актах, латентные 

функции - возникают в группе неосознанно, но помогают ей функционировать, 

так как придают ей устойчивость, непрерывность функционирования и суще-

ствования [59].  

Теории «самости» Дж. Мида и Ч. Кули гласит, что феномен буллинга 

получает распространение в тех условиях, когда социальная среда конкретного 

индивида противостоит ее развитию. На основании данной теории можно вы-

делить три этапа включения учащегося в процесс буллинга: на первой стадии 

личность выбирает себе предпочитаемую роль в буллинг-структуре и начинает 

ей подражать неосознанно, на второй – происходит осознание и воспроизведе-

ние психологических особенностей статусно-ролевых позиций, и на третьем 

этапе - буллинг-структура приходит в движение и роли упорядочиваются [103].  

Концепция социального контроля Т. Хирши помогает понять феноме-

нологию и механизмы коммуникативного поведения личности в ситуации бул-

линга: буллинг присущ коллективу, в котором формы контроля перестают вы-

полнять свои функции. Поведение обучающегося связано с коллективом и сте-
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пень его вовлеченности в процесс буллинга определяет его отклонение от об-

щепринятых правил и норм. 

Любая социальная система, в которую входит личность, характеризуется 

осуществлением связей и отношений с другими обучающимися и группами, ко-

торые создают условия для существования и развития. Каждый обучающийся 

входит в разные социальные системы, но в подростковом/юношеском возрастах 

референтной группой, чьи взгляды он принимает и разделяет, становится кол-

лектив или группа. Его приверженность к этой системе формирует социально-

психологические и личностные качества. Данную мысль отражает теория ро-

левого поведения Дж. Мида, И. Гоффмана, которая рассматривает личность с 

точки зрения носителя множества ролей, принятие и воспроизведение которых 

зависит от различных факторов. Коллектив или группа как социальная среда 

является решающим фактором принятия роли [65].  

И.С. Кон считает, что ролевая социализация уникальна для каждого ин-

дивида: «личностная интеграция социальных ролей уникальна, индивидуальна 

и зависит от всего комплекса обстоятельств». Социальный опыт, в виде испол-

няемых ролей, интегрируется в структуру личности. Роль, характеризующаяся 

ценностями, потребностями и установками, приобретает индивидуальную 

окраску [108]. Теория ролевой социализации (И.С. Кон, Ю.М. Перевозкина) 

отражает, что роль индивида внутренне определяет свое социальное положение 

и свое отношение к этому положению. Личностное принятие социальных ролей 

индивидуально и зависит от множества обстоятельств [101].  

По мнению Дж. Мида для эффективной коммуникации партнер по обще-

нию должен принимать роль собеседника.  Американский ученый И. Гоффман 

изучал влияние социальных ролей и ролевых ожиданий на возникновение кон-

фликта, тем самым рассматривая конфликт между субъектами, как часть ком-

муникативного взаимодействия. Т. Ньюком считал, что на коммуникацию ока-

зывают влияние социальные роли, статус и престиж оппонента. В зависимости 
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от правил, принятых в группе, индивид выбирает тот или иной коммуникатив-

ный тип поведения.  

Таким образом, принимая во внимание результаты проведенного теоре-

тико-методологического анализа научной литературы, а также руководствуясь 

логикой исследования, нами предложена теоретическая схема эмпирического 

исследования внешних и внутренних особенностей коммуникативного поведе-

ния личности в ситуации буллинга [Рисунок 13]. 

 

                  

         Рисунок 13. Внешние и внутренние особенности коммуникативного поведения в 

ситуации буллинга  

 

Как видно из рисунка 13, под коммуникативным поведением личности в 

ситуации буллинга понимаем такой тип поведения обучающегося или группы, 

при котором происходит нарушение общепринятых правил и коммуникативных 

норм поведения в малой группе (ненормативное коммуникативное поведение), 

осуществляется эмоциональный выбор (принятие и\или отвержение) сверстни-
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ков для реализации потребности в общении, определяющий их статусно-

ролевые отношения в буллинг-структуре.  

Нами также учитывался тот факт, что буллинг в образовательном учре-

ждении как деструктивная форма коммуникативного поведения, способствует 

установлению статусно-ролевых отношений среди членов малой группы, при 

которых занимаемым ими эмоциональным статусам («звезда», «высокостатус-

ный», «средний», «пренебрегаемый», «отверженный», «изолированный») соот-

ветствуют определенные роли («жертва», «инициатор», «помощник», «защит-

ник», «наблюдатель»). 

В нашем исследовании, вслед за М. Битяновой [51], эмоциональный ста-

тус обучающегося понимаем как позицию, нормы и правила поведения, пред-

писанные для соблюдения в данной малой социальной группе – коллективе. 

Через особенности этой позиции личность в малой группе оценивает себя, а 

также её оценивают сверстники. В структуре эмоциональных предпочтений 

(положительных выборов) или эмоциональных отвержений (отрицательных 

выборов) его можно рассматривать как выражение степени привлекательности/ 

непривлекательности личности для остальных членов малой группы. Как из-

вестно, выбор характеризуется зависимостью от иерархии потребностей кон-

кретной личности [48]. Стремясь к развитию и самоактуализации, личность ре-

ализует коммуникативное поведение, ведущее к удовлетворению потребности в 

общении со сверстниками в малой группе, в виде эмоциональных предпочтений 

и/или отвержений (выборов), количественно определяющих статус обучающе-

гося в коллективе или группе и исполняемую им роль. В нашем исследовании 

роль, с одной стороны, понимаем как динамическую сторону эмоционального 

статуса [115], а с другой − как функцию, как одобряемый способ поведения, 

ожидаемый от подростка [60], и тесно взаимосвязанный с глубинной структу-

рой его личности [32]. Таким образом, исполняемая роль в ситуации буллинга 

предполагает тесную связь коммуникативного поведения с психологическими 

особенностями [32]. Динамика исполняемых ролей позволяет получить пред-
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ставление о тех статусно-ролевых отношениях, в которые была включена лич-

ность, и реализуемых в коммуникативном поведении [100]. К внутренним осо-

бенностям коммуникативного поведения в ситуации буллинга можно отнести: 

самооценку [146], тревожность и агрессивность, эмоциональную неустойчи-

вость и сензитивность и др. К внешним относят пол, возраст [142], внешний 

вид, социальный и материальный уровень [143], роль, статус [62] и др. 

В нашем исследовании, опираясь на типологию коммуникативного пове-

дения  Т.Б. Назаровой (мобильный, доминантный, ригидный и интровертный) и 

его психологические особенности (тревожность, самооценка, агрессивность, 

эмоциональная неустойчивость, сензитивность, психотизм и др.) рассматрива-

ем следующие типы коммуникативного поведения обучающегося в ситуации 

буллинга: напряженный коммуникант, невнимательный коммуникант, трудный 

коммуникант, унылый коммуникант, необщительный коммуникант, а агрессив-

ность понимаем как его критерий, при изменении уровня которой психологиче-

ские особенности коммуникативного поведения обеспечивают разнонаправ-

ленную  трансформацию их статусно-ролевых позиций. Как известно, комму-

никативная агрессия делится на вербальную и невербальную и выражается в 

оскорблениях, грубых выражениях, мимике и жестах. Авторы рассматривают 

ее как причину возникновения конфликтных ситуаций. Коммуникативная 

агрессия считается в обществе менее опасной, чем физическая, но нередко при-

водит к нарушению безопасности.  

Лица мужского пола более склонны к проявлению физической агрессии, а 

женского – к враждебности [126]. И.А. Сухарев утверждает, что одним из 

наиболее часто встречающихся видов агрессии среди лиц мужского женского 

пола выступает вербальная агрессия, которую можно рассматривать как при-

знак принадлежности к группе [123]. В сравнении с физической агрессией, вер-

бальная менее заметна для третьих лиц и как следствие несет меньшее наказа-

ние для буллеров [150]. Выделить косвенную агрессию, которая, как правило, 

направлена на себя или на третьих лиц, не предоставляется возможным, так как 
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редко осознается булли. Негативизм, как тип реакции, направлен не против фи-

зических лиц, а на законы, порядки, нормы, принятые в обществе, его принято 

рассматривать как один из катализаторов буллинга. Обиду также можно рас-

сматривать как фактор возникновения травли [123].  

Буллеры, как правило, проявляют высшую степень агрессии по отноше-

нию к жертве, а помощники зачастую воплощают идеи по преследованию в 

жизнь, используя физические и психологические приемы, в том числе вербаль-

ную агрессию [124]. Повышенная агрессия также может быть связана с под-

тверждением своего высокого статуса среди сверстников [126]. Для булли ха-

рактерны высокая агрессивность при положительном отношении к её примене-

нию в жизни [18].  

Жертвы травли отличаются повышенной враждебностью, но имеют за-

ниженные показатели по шкалам физическая агрессия и гнев [39]. Они испыты-

вают косвенную агрессию, которая выражается в проживании негативных эмо-

ций внутри себя и вымещение их на третьих лицах [158]. Защитники жертвы 

редко проявляют агрессивный тип поведения, уравновешенны, рассудительны, 

хладнокровны [124].  

Таким образом, выделенные теоретико-методологические основания ис-

следования внешних и внутренних особенностей коммуникативного поведения 

в ситуации буллинга позволяют определить следующие задачи эмпирического 

исследования: 

1. Выделить группы респондентов в соответствии с уровнями образова-

ния: общее (лицей и средняя школа) и профессиональное (колледж и вуз), пока-

зателями распространенности буллинга, пола (мужской/женский), уровня вы-

раженности агрессивности, статусов. 

2. Эмпирически изучить буллинг как деструктивную форму коммуника-

тивного поведения обучающихся. 

3. Эмпирически изучить психологические особенности коммуникативно-

го поведения в ситуации буллинга. 
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4. Разработать и апробировать программу психологического сопровожде-

ния обучающихся, направленную на профилактику рисков возникновения бул-

линга и коррекцию его последствий. 

Решение эмпирических задач исследования предусматривало поиск и 

обоснование адекватных им методов.  

Методический анализ проблемы буллинга, выполненный на базе научной 

электронной библиотеки eLIBRARY.RU, позволил конкретизировать методы ее 

исследования [Таблица 8].  

Таблица 8 

 

Методический анализ по запросу «методы исследования буллинга» в тематике 15.00.00 

(психология) ресурса eLIBRARY.RU 

 

Автор Цель исследования Диагностические методики 

Н.Г. Янова 

Диагностика предикторов 

риска буллинга в популя-

ционных исследованиях 

Опросник SMOB (Х. Каспер) [68]; опросник 

ОРБ (А.А. Бочавер, К.Д. Хломов) [15]. 

А.А. Белевич 

Выявление степени рас-

пространенности буллинга 

в подростковой среде 

Опросник SMOB (Х. Каспер) [68]. 

А.Г. Само-

хвалова 

Степень распространенно-

сти буллинга 
Опросник SMOB (Х. Каспер) [68]. 

Е.М. Кочнева,  

И.Е. Емелина,  

А.А. Симани-

на 

Исследование взаимосвязи 

позиции обучающегося в 

классном коллективе 

(группе) и роли/позиции, 

занимаемой в буллинге 

Метод социометрии [51] и методика на выяв-

ление буллинг-структуры (Е.Г. Норкиной) 

[92] 

Н.С. Бобров-

никова 

Изучение связи личност-

ных характеристик обуча-

ющихся (тревожности и 

агрессивности) и статуса в 

группе. 

Тест опросник агрессивности Л.Г. Почебут, 

методика «Cоциометрия» Дж. Морено, мето-

дика «ТиД»,  

М.Р. Жерздев 

Выявление существующих 

в коллективе условий для 

формирования позиции 

буллера и буллируемого 

«Опросник риска буллинга» (А.А. Бочавер и 

др.) [15], опросник «Буллинг» (Д. Ольвеус) 

К.С. Шалаги-

нова 

Выявление детей, подвер-

женных буллингу в обра-

зовательной организации 

Методика «Буллинг-структура» (Е.Г. Норко-

вой) [92], методика оценки психологической 

атмосферы в коллективе (по А.Ф. Фидлеру), 

методика «Социометрия» (Дж. Морено), ме-

тодика «Шкала социально-ситуационной 

тревоги» (Р. Кондаш) [82], тест агрессивно-

сти (опросник Л.Г. Почебут) 
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Как известно, любая социальная группа имеет свою структуру. В ситуа-

ции травли ученые тоже выделяют буллинг-структуру. Наиболее распростра-

ненной методикой диагностики межличностных и внутригрупповых отношений 

в коллективе является «Социометрия», в которой выделяют три группы стату-

сов: популярные («высокостатусный» и «звезда»), «средний» и «непопуляр-

ный» («пренебрегаемый», «отверженный» и «изолированный») [117]. «Отвер-

женный» и «изолированный» чаще всего исполняют роль жертвы буллинга 

[138;139]. Так же отверженные испытывают повышенный уровень тревожно-

сти, с одной стороны могут быть жертвой, а с другой – буллерами. 

Н.С. Бобровникова характеризует «отверженный» как обучающихся с низким 

статусом, а «звезда» – с высоким, которые в свою очередь могут исполнять 

роль активных защитников или агрессоров [13].  

Авторы Е.М. Кочнева, И.Н. Емелина, А.А. Симанина в своей статье «Со-

циометрическая позиция школьника и его роль в структуре буллинга» доказы-

вают связь между статусом в классном коллективе (группе) и позицией в бул-

линг-структуре. В большинстве случаев, роль буллера исполняют лица с высо-

ким статусом или носящие статус «отверженный». Роль «последователей» и 

«сторонников» присуща «отверженный» и «высокостатусный». Обучающиеся, 

занимающие стороны «жертвы» – «активные защитники» и «пассивные защит-

ники» исполняют «звезда», «высокостатусный» и «средний». «Жертва» может 

быть с низким статусом – «изолированный» и «отверженный», а также в неко-

торых случаях, с высоким – «высокостатусный». Позицию «безразличные 

наблюдатели» в буллинг-структуре коллектива или группы может демонстри-

ровать личность с любой позицией [64].  

В качестве индикаторов риска буллинга в образовательной организации 

авторы рассматривают такие характеристики коллектива или группы, как уров-

ни «небезопасности», «благополучия», «разобщенности» и «равноправия» [47]. 

Показатели шкалы «разобщенность» свидетельствует о наличии или отсутствии 

взаимодействия внутри, «небезопасности» - свидетельствует о наличии риска 
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возникновения прямого буллинга, «благополучия» − характеризуется мораль-

но-психологический климат внутри коллектива или группы, «равноправия» − 

указывает на наличие «здоровой» структуры [148;147]. Методический анализ 

психодиагностических инструментов исследования психологических особенно-

стей коммуникативного поведения в ситуации буллинга, выполненный на базе 

научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU, позволил их определить 

[Таблица 9].  

Таблица 9 

 

Методический анализ по запросу «исследование психологических особенностей  

коммуникативного поведения в ситуации школьного буллинга» в тематике 15.00.00 

(психология) ресурса eLIBRARY.RU 

 

Автор Цель исследования Диагностические методики 

А.И. Рык 

Изучить особенно-

сти буллинга у обу-

чающихся 

Психодиагностический тест (ПДТ) 

В. Мельникова, Л. Ямпольского [109] 

Н.С. Бобровни-

кова 

Изучить связи лич-

ностных характери-

стик (тревожности и 

агрессивности) и 

статуса в группе. 

Тест опросник агрессивности Л.Г. Почебут, ме-

тодика «Cоциометрия» Дж. Морено, методика 

«ТиД» 

С. Ю. Тарасова,  

И. Н. Симакова,  

М. К. Кабардов 

Выявить взаимосвя-

зи между содержа-

нием страхов и тре-

вог и агрессивно-

стью подростков 

Опросник диагностики агрессии А. Басса и 

М. Перри, социометрический тест [98]. 

О.Н. Юрчик 

Проанализировать 

основания определе-

ния критериев наси-

лия в младших клас-

сах; изучить особен-

ности психодиагно-

стики детей с нару-

шениями поведения; 

выбрать тестовые 

методики, адекват-

ные целям исследо-

вания 

Опросник Р. Кеттелла (детский вариант, адапти-

рованный Е. Александровской ФЛО-120), про-

ективная методика исследования личности Р. 

Жиля, методики исследования тревожности 

(шкала CMAS, адаптирована А. Прихожан, тест 

школьной тревожности Филлипса), диагностика 

показателей и форм агрессии, агрессивного по-

ведения (проективная методика «тест руки» Е. 

Вагнера), методика С. Розенцвейга (детский ва-

риант), изучение самооценки и уровня достиже-

ний при помощи методики Т. Дембо и С. Ру-

бинштейн [51], методики Лонга-Зиллера, тест 

диагностики психических состояний младших 

школьников, разработанный А. Прохоровым и Г. 

Генинг, методика диагностики родительского 

отношения А. Варгы и В. Столина, проективная 

методика «Кинетический рисунок семьи» 
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В статье А.И. Рык рассматривает насилие и агрессию как главные осо-

бенности буллинга в разных психологических теориях и подходах [112]. Пред-

ставитель психоаналитической теории Зигмунд Фрейд рассматривал агрессию 

и насилие как конфликт между социальными нормами и инстинктами человека. 

Представитель неопсихоанализа Эрих Фромм считал, что агрессия и насилие 

всегда есть в человеке и в зависимости от влияния внешних и внутренних фак-

торов периодически проявляют себя. Карен Хорни, последователь неопсихо-

анализа, рассматривала агрессивное поведение как образец родительского. Од-

ной из методик изучения особенностей буллинга А.И. Рык рассматривает 

«Психодиагностический тест» (ПДТ) В. Мельникова и Л. Ямпольского [109], по 

результатам которого был сделан вывод о том, что высокий уровень тревожно-

сти, возбудимость, впечатлительность, социальная конфликтность, импульсив-

ность, неуверенность в себе, нерешительность, раздражительность, лабильность 

представляют риски развития травли в классном коллективе [111].  

Эмпирическая модель исследования, включая используемый психодиа-

гностический инструментарий, представлена в Таблице 10. 

Таблица 10  

  

Эмпирическая модель исследования 

 

Составляющая 
Измеряемая 

характеристика 
Методики 

1 2 3 

Дифференцирование 

выборки 

Распространенность буллинга:  опросник SMOB (оценка 

себя) (Х. Каспер, в адап-

тации С.В. Кривцовой) 

[68] 

Действия буллинга  

Случаи буллинга I 

Случаи буллинга II 

Риск возникновения буллинга: Опросник атмосферы в 

школе (ОРБ) 

(А.А. Бочавер, В.Б.  Куз-

нецова, Е.М. Бианки, 

П.В. Дмитриевский, 

 М.А. Завалишина, А. Ка-

порская, К.Д. Хломов) 

[15] 

Шкала небезопасности 

Шкала разобщенности 

Шкала благополучия 

Шкала равноправия 

Классическая социометрия 

Социометрический тест в 

школьной практике 

(М. Битяновой) [51] 
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Продолжение Таблицы 10 
 

1 2 3 

 Индекс агрессивности 

Опросник враждебности 
Басса-Дарки, BDHI (Ар-
нольд Басс, Энн Дарки 
(Arnold Buss, Ann Durkee, 
1957; адаптация: С.Н. 
Ениколопов, 1990) [98] 

Коммуникативное 

поведение личности 

Классическая социометрия Социометрический тест в 

школьной практике 

(М. Битяновой) [51] 

Аутосоциометрия 

Референтометрия 

Инициаторы (обидчики) 
Методика на выявление 

«буллинг-структуры» 

(Е.Г. Норкина) [92] 

Помощники инициатора 

Защитники «жертвы» 

Жертвы 

Психологические 

особенности комму-

никативного пове-

дения 

Физическая агрессия 
Опросник враждебности 

Басса-Дарки, BDHI (Ар-

нольд Басс, Энн Дарки 

(Arnold Buss, Ann Durkee, 

1957; адаптация: 

С.Н. Ениколопов, 1990) 

[98]. 

Косвенная агрессия 

Раздражение 

Негативизм 

Обида 

Подозрительность 

Вербальная агрессия  

Чувство вины 

Школьная тревожность 
Шкала социально-

ситуационной тревоги 

Кондаша [82] 

Самооценочная тревожность 

Межличностная тревожность 

Общая тревожность 

Психологические 

особенности комму-

никативного пове-

дения 

Невротизм 

Психодиагностический 

тест (ПДТ) 

В. Мельникова, 

Л. Ямпольского [109] 

Психотизм 

Депрессия 

Совестливость 

Расторможенность 

Общая активность 

Робость 

Общительность 

Эстетическая впечатлительность 

Психическая неуравновешенность 

Асоциальность 

Интроверсия 

Сензитивность 

Здоровый — больной 

Методика измерения са-

мооценки Дембо-

Рубинштейна для под-

ростков и юношей [49] 

Хороший характер — плохой харак-

тер 

Умный — глупый 

Способный — неспособный 

Авторитетен у сверстников — прези-

рается сверстниками 

Красивый — некрасивый 

Уверенный в себе — не уверенный в 

себе 
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Эмпирическое исследование предусматривало выявление психологиче-

ских особенностей коммуникативного поведения в ситуации буллинга. 

На первом этапе при помощи опросник SMOB (оценка себя) (Х. Каспер, в 

адаптации С.В. Кривцовой) [68] определены три группы испытуемых в зависи-

мости от выраженности показателей по шкалам «Действия буллинга», «Случаи 

буллинга I» и «Случаи буллинга II». С помощью опросника риска буллинга 

(А.А. Бочавер, В.Б. Кузнецова, Е.М. Бианки, П.В. Дмитриевский, М.А. Завали-

шина, А. Капорская, К.Д. Хломов) [15] уточнен объем выборки обучающихся 

участвующих в буллинге, у которых не диагностированы действия буллинга с 

помощью опросника SMOB (оценка себя) (Х. Каспер, в адаптации С.В. Кривцо-

вой) [68]. 

На этом же этапе нами были проанализировано распределение показате-

лей буллинга в зависимости от пола (мужской/женский) и от статуса («звезда», 

«высокостатусный», «средний», «пренебрегаемый», «отверженный», «изолиро-

ванный»). 

Опросник атмосферы в школе (ОРБ) А.А. Бочавер, В.Б.  Кузнецова, 

Е.М. Бианки, П.В. Дмитриевский, М.А. Завалишина, А. Капорская, К.Д. Хломов 

[15] состоит из 14 вопросов, к которым предлагаются от одного до восьми отве-

тов с возможностью множественного выбора. Подсчет результатов проводится 

по четырем шкалам:  

Шкалы-предикторы: 

–  шкала небезопасности характеризует внутреннюю психологическую 

напряженность в группе, которая может быть вызвана формой коммуникации: 

напряженность, раздражительность, негативизм; 

–  шкала разобщенности свидетельствует о повышенной напряженности в 

классном коллективе (драки, оскорбления, прозвища и др.). 

Шкалы-антипредикторы: 

– шкала благополучия сообщает о соблюдении правил и норм общения; 
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–  шкала равноправия отражает наличие агрессии и тревожности, как 

фактор преодоления конфликтов в группе, рассматривая их как положительный 

компонент установления прочных связей. 

В своем исследовании опросник атмосферы в школе (ОРБ) будем исполь-

зовать как инструментарий для характеристики классного коллектива, опираясь 

на предположение о том, что травлю в группе можно рассматривать как ин-

струмент выстраивания социальной иерархии и преодоления социальной не-

определенности. Авторы методики рассматривают психологическое напряже-

ние, страх, неуверенность, тревогу и насилие как способ самоорганизации 

группы. 

Опросник SMOB (оценка себя) (Х. Каспер, в адаптации С.В. Кривцовой) 

[68] определяет степень распространенности буллинга I, II типов, а также его 

отсутствие (другие участники буллинга). Буллинг I (прямой) принято считать 

непосредственной травлей, буллинг II (косвенный) определяется при наличии 

отдельных эпизодов, которые обучающийся воспринимает как травлю [34]. В 

зависимости от продолжительности и частоты авторы определяют, какому виду 

буллинга подвержены испытуемые. 

Все формы буллинга требуют особого внимания со стороны педагогиче-

ского коллектива и родителей (законных представителей). При получении ин-

дивидуальных результатов можно подсчитать уровень плотности буллинга в 

общности, организации. 

Диагностический инструментарий состоит из 94 утверждений, распреде-

ленных по 11 разделам. Только при хотя бы единичном положительном ответе 

на первые 55 пунктов (6 блоков) целесообразно продолжать заполнение опрос-

ника, в противном случае можно свидетельствовать об отсутствии жертв бул-

линга в коллективе. 

На втором этапе эмпирического исследования: 

1 – определены выборки обучающихся в ситуации буллинга в зависимо-

сти от пола (мужской/женский) при различных статусах, а также в зависимости 
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от занимаемого статуса («звезда», «высокостатусный», «средний», «пренебре-

гаемый» и «отверженный»), диагностированных с помощью шкалы    «Класси-

ческая социометрия» (Социометрический тест в школьной практике (М. Битя-

новой) [51]); в зависимости от уровня агрессивности (низкий/высокий), диагно-

стированного с использованием шкалы «Индекс агрессивности» (Опросник 

враждебности Басса-Дарки, BDHI (Арнольд Басс, Энн Дарки (Arnold Buss, Ann 

Durkee, 1957; адаптация: С.Н. Ениколопов, 1990) [98]); 

2 – эмпирически выявлено распределение показателей статусов (в зави-

симости от пола) в ситуации буллинга на уровне образовательного учреждения 

и коллектива; 

3 – исследованы психологические особенности коммуникативного пове-

дения обучающихся в ситуации I и II типа буллинга, а также психологические 

особенности коммуникативного поведения в ситуации II типа буллинга в груп-

пах как женского, так и мужского пола при их различных статусах, а также 

психологические особенности коммуникативного поведения в ситуации бул-

линга в зависимости от статуса: «звезда», «высокостатусный», «средний», 

«пренебрегаемый»  и «отверженный»  с использованием психодиагностическо-

го теста (ПДТ)  В.  Мельникова, Л.  Ямпольского [109], шкалы социально-

ситуационной тревоги Кондаша [82], методики измерения самооценки Дембо-

Рубинштейна для подростков и юношей [49] и процедуры факторного анализа 

(метод Principal components, Varimax raw), определены роли и типы их комму-

никативного поведения; 

4 – эмпирически определена структура статусно-ролевых позиций в 

ситуации буллинга при различных уровнях агрессивности (низком/высоком) и 

оценка возможности трансформации их статусно-ролевых позиций. 

На третьем этапе эмпирического исследования осуществлена разработка, 

апробирование и оценка действенности программы психологического сопро-

вождения, направленную на профилактику рисков возникновения буллинга и 

коррекцию его последствий. 



69 
 

Основные характеристики выборки.  

Общий объем выборки составил 163 человека. Исследование проводилось 

в Лицее № 21 г. Курска с углубленным изучением отдельных предметов – 52 

обучающихся, сельской школе Средняя общеобразовательная школа № 2 

г. Поворино Воронежской области – 39, Курском государственном медицин-

ском университете – 37, Медико-фармацевтическом колледже Курского  госу-

дарственного медицинского университета – 35. Из них лиц женского пола – 83 

и 80 лиц мужского пола.  

Образовательная организация Воронежской области в связи с этническим 

разнообразием принимает детей в первый класс до 6 лет и 6 месяцев и после 8 

лет. Образовательные услуги предоставляются с целью получения основного 

общего образования (5-9 классы) и среднего общего образования (9-11 классы).  

В Лицей №21 г. Курска прием обучающихся осуществляется с достижения детьми 

возраста 6 лет и 6 месяцев, но не позже 8 лет. Учреждение проводит индивиду-

альный отбор для получения основного общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов, предметных областей соответствующей обра-

зовательной программы (профильное обучение). Обучающиеся 7-9 классов 

проходят предпрофильную подготовку к обучению в предпрофессиональный 

класс естественнонаучного профиля (Медицинский класс), технологического 

профиля (IT-класс) и гуманитарного профиля (Психолого-педагогический 

класс). 

В таблицах 11 и 12 представлены половозрастная характеристика выбор-

ки, а также частота и процентное ее соотношение:  

Таблица 11 

 

Половозрастная характеристика выборки 

 
Образова-

тельная орга-
низация 

Лицей №21 
г. Курска 

Средняя обще-
образовательная 

школа №2 
г. Поворино Во-
ронежской обла-

сти 

Медико-
фармацевтический кол-

ледж 
Курского государ-

ственного медицинско-
го университета 

Курский 
государ-
ственный 
медицин-
ский уни-
верситет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Класс/группа 9А 9Б 9А 9Б 1  2  1  2  
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Продолжение Таблицы 11 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Юноши, n, 

чел. 
15 12 9 12 6 12 6 8 

Девушки, n, 

чел. 
11 14 11 7 9 8 14 9 

Ср. возраст, 

лет 
15,5 15,96 16,05 16 16,9 16,95 17,15 17 

 

Таблица 12 

 

Частота и процентное соотношение выборки 

 

Класс/ группа Частота Процент 

1 2 3 

Лицей №21 г. Курска 

9А 26 15,95092 

9Б 26 15,95092 

Средняя общеобразовательная школа №2 г. Поворино Воронежской области 

9А 20 12,26994 

9Б 19 11,65644 

Медико-фармацевтический колледж 

Курского государственного медицинского университета 

1 группа 15 9,20245 

2 группа 20 12,26994 

Курский государственный медицинский университет 

1 группа 20 12,26994 

2 группа 17 10,42945 

Всего 163 100 

 

В апробации программы психологического сопровождения приняли уча-

стие 20 обучающихся Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Поворино 

Воронежской области (9А класс).  

 

 

2.2. Методические проблемы эмпирического исследования  

коммуникативного поведения личности в ситуации буллинга 

 

Поскольку ненормативное коммуникативное поведение личности пред-

ставляет собой такой тип поведения, при котором происходит нарушение об-

щепринятых правил и коммуникативных норм поведения в малой группе, осу-

ществляющий эмоциональный выбор (принятие и\или отвержение) сверстников 

для реализации потребности в общении, определяющий их статусно-ролевые 
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отношения в буллинг-структуре, то его эмпирическое исследование сводится к 

исследованию статусно-ролевой структуры буллинга в образовательном про-

странстве (буллинг-структуры) с помощью социометрического теста в школь-

ной практике (М. Битяновой) [51] и методики на выявление «буллинг-

структуры» (Е.Г. Норкина) [92]. Первичные показатели по основным шкалам 

методик представлены в Приложении 1. 

Социометрическая методика направлена на изучение психоэмоциональ-

ных связей внутри малых социальных групп, позволяющая за короткий проме-

жуток времени получить информацию о процессах, происходящих внутри 

группы. Данный диагностический инструментарий делает возможным эмпири-

чески выявить, схематически представить и интерпретировать межличностные 

отношения и иерархию в коллективе. Таким образом, можно определить: 

структуру и динамику внутригрупповых взаимоотношений, уровень развития, 

особенности социально-психологического климата, причины возникновения 

конфликтных ситуаций, лидеров. Методика является валидной, так как вопро-

сы, предложенные для ответов респондентам, имеют отношение к коллективу. 

В ходе проведения методики, мы столкнулись с трудностями, например ин-

струментарий не является анонимным, для решения данной проблемы при-

шлось рассадить обучающихся по одному. Также обучающимся свойственна 

поспешность и неосторожность – в ходе обработки методики мы выяснили, что 

некоторые одноклассники/одногруппники вписали одно и тоже имя, при ответе 

на разные вопросы.  

Социометрическая методика в адаптации Марины Битяновой [51] пред-

ставляет собой сочетание трех самостоятельных методик: классической социо-

метрии (1-и, 2-й вопросы), аутосоциометрии (3-й, 4-й вопросы) и референто-

метрии (5-й вопрос), каждый можно использовать в работе с группой как от-

дельный диагностический инструментарий. Но только полный анализ внутрен-

них связей группы позволяет дать полную характеристику. Классическая со-

циометрия изучает эмоциональные связи. Аутосоциометрия характеризует 
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субъективную оценку своей эмоциональной привлекательности или социально-

рефлексивных навыков. Референтометрия направлена на измерение ценностной 

значимости других лиц и выявляет обучающихся в группе, занимающих высо-

кое положение – лидеров.  

При подведении итогов методики выделяют три группы обучающихся: 

популярные, средние и непопулярные. Популярные делятся на «звезда» и «вы-

сокостатусный». В группу «звезда», как правило, входят 1-2 респондента, яв-

ляющихся наиболее эмоционально привлекательными для последователей по-

пулярных сверстников. Средние характеризуются примерно одинаковым коли-

чеством положительных и отрицательных выборов и составляет самую много-

численную группу. К непопулярным членам группы относят «пренебрегае-

мый», «отверженный» и «изолированный». «Пренебрегаемый» эмоционально 

менее привлекательные для обучающихся. К «отверженным» относят респон-

дентов, которые у сверстников вызывают неприятие: привычки, поведение, 

внешний вид, качества. «Изолированный» как бы не существуют в группе. У 

них отсутствуют и положительные, и отрицательные выборы, эмоционально 

они не существуют для сверстников. Для подсчета результатов, проведенной 

методики мы, исходя из методических рекомендаций М. Битяновой, разработа-

ли свою технологию: 

 – «звезда» – имеет все положительные выборы; 

 – «высокостатусный» – сумма выборов положительная; 

 – «средний» – сумма выборов стремится к 0 (примерно одинаковое коли-

чество положительных и отрицательных выборов); 

 – «пренебрегаемый» – сумма выборов отрицательная; 

 – «отверженный» – имеют все отрицательные выборы; 

 – «изолированный» – положительные и отрицательные выборы отсут-

ствуют.  

Методика на выявление «буллинг-структуры» (Е.Г. Норкина) [92] ис-

пользуется для определения роли обучающегося в травле. Данный инструмен-
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тарий опирается на классификацию позиций в буллинге, предложенную 

О.Л. Глазман: 

1. Инициатор (обидчик) имеет повышенную агрессию, направленную не 

только на одноклассников, но и на педагогический коллектив и семью.  

2. Помощники обидчиков являются реализаторами их идей по преследо-

ванию жертвы, чаще всего используя физические способы воздействия (прямой 

буллинг). 

3. Защитники жертвы имеют высокий авторитет как в классе, так и в об-

разовательной организации в целом. Редко меняют свою буллинг-позицию. 

4. Жертвы характеризуются высокой тревожностью, склонностью к де-

прессии, постоянно боятся и опасаются чего-то или кого-то. 

5. Наблюдатели (свидетели) – все оставшиеся одноклассники, не поддер-

живающие какую-либо сторону [10]. 

 Шведско-норвежский психолог Дэн Олвеус предложил более информа-

тивную модель: «буллер», «жертва», «последователи», «сторонники», «пассив-

ные сторонники», «безразличные наблюдатели», «пассивные защитники», «ак-

тивные защитники».  

Е.Г. Норкина рекомендуют сочетать данную методику с социометриче-

ской методикой. Таким образом, выбранные методики позволяют охарактери-

зовать психоэмоциональные связи, а также роль в буллинг-структуре коллекти-

ва, что позволяет представить более полную картину изучаемого явления.  

 

 

2.3. Методическое обеспечение эмпирического исследования психологиче-

ских особенностей коммуникативного поведения в ситуации буллинга 

 

Методическое обеспечение эмпирического исследования психологиче-

ских особенностей коммуникативного поведения в ситуации буллинга заклю-

чалось в выборе, во-первых, адекватных психодиагностических методов иссле-

дования психологических особенностей коммуникативного поведения обуча-

ющихся, во-вторых, адекватных методов математико-статистической обработки 



74 
 

данных. Первичные показатели по основным шкалам методик представлены в 

Приложении 1. 

Психодиагностический тест (ПДТ) В. Мельникова, Л. Ямпольского [109] 

представляет собой диагностический инструментарий, состоящий из 174 

утверждений, с вариантами ответов: «верно» и «неверно». Из утверждений 

сформированы 14 кластеров, сгруппированных на «шкалы нижнего уровня» 

(невротизм, психотизм, депрессия, совестливость, эстетическая впечатлитель-

ность, женственность, расторможенность, общая активность, робость (стесни-

тельность), общительность) и «шкалы верхнего уровня» (психическая неурав-

новешенность (группируются на базе 1, 2 и 3 шкал нижнего уровня), асоциаль-

ность (4 и 5 шкалы), интроверсия (6, 7 и 8 шкалы) и сензитивность (9 и 10 шка-

лы)). По результатам диагностики получаем информацию об индивидуально-

личностных качествах.  

Так как методика состоит из 174 утверждений и является трудной для 

восприятия обучающимися, а также с целью сокращения времени, отведенного 

для проведения инструментария (40 минут) нами, был разработан бланк для от-

ветов, представленный на рисунке 14. 
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Рисунок 14. Бланк ответов ПДТ 

 

Шкала «невротизм» характеризует крайние значения тревожности, возбу-

димости, агрессии, когда можно уже говорить о психиатрических заболеваниях. 

Шкала «психотизм» фиксирует изоляцию обучающихся, когда внутренние пе-

реживания замещают социальную активность. Иногда респонденты способны 

проявлять отрицательную реакцию на внешние раздражители. Шкала «депрес-

сия» измеряет глубину личностных переживаний. Шкала «совестливость» ха-

рактеризует силу социальных норм и установок, действующих в классе. Шкала 

«расторможенность» отражает степень социальной сдержанности. Шкала «об-

щая активность» диагностирует лидерство, активность, тип темперамента. 

Шкала «робость» диагностирует состояние обучающегося, характеризу-

ющее пассивностью, неуверенностью, нерешительностью, стеснительностью, 

несмелостью. Шкала «общительность» отражает позитивные коммуникативные 

связи внутри группы. Шкала «эстетическая впечатлительность» связана с ху-

дожественными и эстетическими чертами личности. Шкала «женственность» 

отражает качества (впечатлительность, скромность, склонность к самоанализу и 

др.), характеризующие женскую роль. Шкала «психическая неуравновешен-

ность» характеризует низкие значения уровня психической устойчивости, та-
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кие, как тревожность, дезадаптация, депрессия, психотизм. Шкала «асоциаль-

ность» отражает социальную идентификацию обучающегося коллективом.  

Шкала «интроверсия» характеризует включенность в классную «жизнь» и ак-

тивность в группе. Шкала «сензитивность» отражает вежливость, эмоциональ-

ную привлекательность, деликатность [109].  

При подсчете результатов среди респондентов было выяснено, что обу-

чающиеся редко демонстрируют крайние значения шкал, поэтому авторами 

были разработаны характеристики промежуточных результатов.  

Шкала социально-ситуационной тревоги Кондаша [82] была разработана 

в 1973 году и представляет собой 30 утверждений, которые надо оценить по пя-

ти-бальной шкале: от 0 (если описываемая ситуация кажется вам обыденной и 

не вызывает негативных эмоций) до 4 (если данное утверждение вызывает у вас 

наибольшую тревогу). Подсчет результатов проводится по 4 видам тревожно-

сти: ситуации, связанные со школьной жизнью (школьная), ситуации, связан-

ные с коммуникацией (межличностная), ситуации, связанные с внутренней тре-

вогой (самооценочная) и общий уровень тревожности. Особое внимание при 

работе с данной методикой стоит уделять обучающимся с «очень высоким» 

уровнем и «чрезмерным спокойствием».  

Основным недостатком данной шкалы является то, что результат полно-

стью зависит от желания или нежелания испытуемого представлять достовер-

ные результаты, от степени доверия к педагогу, поэтому исследование прово-

дилось работниками (педагогами-психологами, кураторами групп) образова-

тельных учреждений. Заявить о своем высоком уровне тревожности, испытыва-

емого в ситуациях, связанных со образовательной организацией, общением с 

педагогами, актуализирующие представления о себе и в ситуациях общения, 

желающие поделиться этим.  

Методика измерения самооценки Дембо-Рубинштейна для подростков и 

юношей [49]. Адекватный уровень самооценки является важным компонентом 

психологически благополучной личности. Диагностический инструментарий 
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состоит из 7 шкал, но в подсчете результатов участвуют только 6 (2–7). Первая 

шкала тренировочная, после заполнения которой происходит контроль пра-

вильности заполнения бланка. Важно, чтобы каждая шкала была высотой 10 см. 

для удобства подсчета данных. Обучающимся предлагается отметить уровень 

притязаний и уровень самооценки по шкалам: «здоровый – больной», «хоро-

ший характер – плохой характер», «умный – глупый», «способный – неспособ-

ный», «авторитетен у сверстников – презирается сверстниками», «красивый – 

некрасивый», «уверенный в себе – не уверенный в себе». Методика может быть 

применена в группе. Об уровне адекватной самооценки можно говорить при 

высоком уровне притязаний и средних или высоких значениях уровня само-

оценки. При наличии высокой самооценки и высоком уровне притязаний их 

можно также характеризовать как продуктивную самооценку. При наличии 

других вариантов интерпретации результатов методики можно говорить о не-

благоприятных личностных и социальных ситуациях [21; 22].  

Положительными сторонами данного диагностического инструментария, 

является индивидуальный или групповой формат проведения, время проведе-

ния – 10 минут. В ходе выполнения методики, важно выделять респондентов, 

которые слишком возбуждены, задают много дополнительных вопросов, при-

влекают к себе внимание, заполнение бланка длится более 10-15 минут или 

наоборот менее 10 минут. Данная информация будет полезна для составления 

общей социально-психологической характеристики обучающегося или в редких 

случаях сигнализирует о наличии проблем. 

Опросник враждебности Басса-Дарки, BDHI (Арнольд Басс, Энн Дарки 

(Arnold Buss, Ann Durkee, 1957; адаптация: С.Н. Ениколопов, 1990 [98] направ-

лен на диагностику враждебных и агрессивных реакций испытуемого. Агрес-

сивность выступает как свойство личности, а враждебность – как реакция на 

негативные события или поступки людей. Авторы выделяют следующие виды 

реакции: физическая агрессия, косвенная агрессия, раздражение, негативизм, 

обида, подозрительность, вербальная агрессия, чувство вины. При первичном 
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подсчете результатов сумма показателей шкал: «физическая агрессия», «кос-

венная агрессия», «раздражение» и «вербальная агрессия» – составляет индекс 

агрессивных реакций, а «обида» и «подозрительность» – индекс враждебности 

[98]. 

В нашем исследовании теоретически обоснованы и эмпирически выделе-

ны типы коммуникативного поведения личности в ситуации буллинга, то есть 

реализована как теоретическая, так и эмпирическая типология. Как известно, 

теоретическая типология предполагает построение идеальной модели объекта, 

обобщенное выражение признаков и опирается на понимание объекта как си-

стемы, что связано с вычленением системообразующих связей и с построением 

представления о его структурных уровнях. В основе эмпирической типологии 

лежит количественная обработка и обобщение опытных данных, фиксация 

устойчивых признаков сходства и различия, находимых индуктивным путем, 

систематизация и интерпретация полученного материала [127]. Такая типоло-

гия служит одним из главных средств объяснения объекта и создания его тео-

рии. Итак, поскольку теоретическая типология стремиться отобразить строение 

исследуемой системы и выявить ее закономерности, мы использовали процеду-

ру факторного анализа: «Главная цель факторного анализа – уменьшение раз-

мерности исходных данных с целью их экономного описания при условии ми-

нимальных потерь исходной информации. Результатом является переход от 

множества исходных переменных к существенно меньшему числу новых пере-

менных - факторов (группировок тесно связанных переменных). Процедура 

решает задачу исследования структуры взаимосвязей переменных» [80]. Как 

известно, закономерность – это относительно устойчивые и регулярные взаи-

мосвязи между явлениями и объектами реальности, обнаруживающиеся в про-

цессах изменения и развития. Типичный – часто встречающийся, характерный, 

обычный, естественный для кого-либо, чего-либо [43]. 

Итак, в качестве математико-статистического метода исследования пси-

хологических особенностей коммуникативного поведения в ситуации буллинга 
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использовали процедуру факторного анализа (метод Principal components, 

Varimax raw), позволившую получить психологические профили респондентов 

в ситуации прямого и косвенного буллинга при различных статусах («звезда», 

«высокостатусный», «средний», «пренебрегаемый», «отверженный»), уровне 

агрессивности (низкий/высокий) и определить соответствующее им роли 

(«жертва», «буллер», «последователи буллера», «пассивные защитники», «ак-

тивные защитники») коммуникативного поведения и его типы, то есть выявить 

статусно-ролевую структуру коммуникативного поведения личности или бул-

линг-структуру, эмпирически обосновать ее трансформацию при изменении 

уровня агрессивности. 

 

 

Выводы по Главе 2 

 

1. Эмпирическое исследование психологических особенностей коммуни-

кативного поведения в ситуации буллинга имеет теоретико-методологическое 

обоснование и осуществлялось с участием репрезентативной выборки, после-

довательно и в соответствии со сформулирпованными гипотезами, целью и за-

дачами, а также валидного методического инструментария.  

2. Типология выступает как результат сложной работы научного мышле-

ния, которое теоретически реконструирует наиболее существенные характери-

стики исследуемого множества объектов и соединяет их в понятии типа − идеа-

лизированного объекта, что позволяет строить многофакторные модели и ис-

пользовать логико-математические методы [127]. Используемый методический 

анализ инструментов диагностики буллинга позволили выявить и обосновать 

выбор адекватного границам объектно-предметной области исследования пси-

ходиагностических методов, а также подобрать адекватный целям и задачам 

эмпирического исследования метод математико-статистического анализа и об-

работки информации – факторный анализ, позволяющий  выявить систему пси-

хологических особенностей коммуникативного поведения в ситуации буллинга, 

буллинг-структуру, ее трансформацию и типы коммуникативного поведения, а 
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также метод структурно-психологического анализа (А.В. Карпов), позволяю-

щий определить меру интегрированности структур коммуникативного поведе-

ния респондентов в ситуации буллинга при изменении уровня агрессивности, 

их гомогенность/гетерогенность и оценить возможность трансформации [55].  

3. Особенности и трудности исследования психологических особенностей 

обеспечиваются соответствием используемого диагностического инструмента-

рия и полученных с его помощью результатов поставленным эмпирическим за-

дачам. В ходе проведения исследования были выявлены проблемы, связанные с 

диагностической процедурой: низкий уровень доверия старшему поколению, 

время, затраченное на проведение, эмоциональность некоторых респондентов. 

Трудности возникали также и с педагогическими коллективами образователь-

ных организаций, так как они отрицали факт наличия травли в образовательных 

учреждениях. 
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ГЛАВА 3. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В СИТУАЦИИ БУЛЛИНГА 

 

 

3.1. Результаты исследования буллинга как деструктивной формы  

коммуникативного поведения личности 

 

Эмпирическое исследование буллинга и риска его возникновения как де-

структивной формы коммуникативного поведения обучающихся проводилось в 

2019-2020 и 2020-2021 учебных годах на базах Лицея № 21 г. Курска, Средней 

общеобразовательной школы № 2 г. Поворино Воронежской области, Медико-

фармацевтического колледжа Курского государственного медицинского уни-

верситета и Курского государственного медицинского университета. 

Диагностика риска буллинга среди подростков проводилась с помощью 

опросника атмосферы в школе (ОРБ) А.А. Бочавер, В.Б. Кузнецовой, Е.М. Би-

анки, П.В. Дмитриевского, М.А. Завалишиной, Н.А. Капорской, К.Д. Хломова, 

2015 [15].   

Общий объем выборки составил 163 обучающихся (из них 83 подростка 

женского пола и 80 – мужского). Оценка ненормальности эмпирического рас-

пределения признаков подтверждается критериями Колмогорова-Смирнова и 

др. как в группе обучающихся Лицея № 21 г. Курска, Средней общеобразова-

тельной школы № 2 г. Поворино Воронежской области, так и в Курского госу-

дарственного медицинского университета и Медико-фармацевтического колле-

джа Курского государственного медицинского университета [Приложение 2]. 

Частотное распределение средних значений шкалы «Небезопасность» во 

всех образовательных организациях достигло среднего уровня: Лицей №21 г. 

Курска, Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Поворино Воронежской 

области – 69% (N=63), Медико-фармацевтический колледж Курского государ-

ственного медицинского университета – 60% (N=21) и Курский государствен-

ный медицинский университет – 81% (30), что свидетельствует о средней сте-
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пени нормализации неуважения, небезопасности и пренебрежения правилами и 

нормами коммуникативного поведения, и границами.  

Анализ данных, полученных по шкале «Разобщенность» в Лицее №21 г. 

Курска и Средней общеобразовательной школе №2 г. Поворино Воронежской 

области – 80% (N=7), Медико-фармацевтическом колледже Курского государ-

ственного медицинского университета − 83% (N=29), Курском государствен-

ном медицинском университете – 78,5% (29), соответствует среднему уровню 

распределения признака и свидетельствуют о нормальным уровне сплоченно-

сти, наличии инструментов взаимодействия и взаимовыручки [Таблица 13].  

Высокая частота встречаемости среднего уровня распределения признака 

по шкале «Благополучие» на уровне образовательных организаций (Лицей 

№ 21 г. Курска, Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Поворино Воро-

нежской области 58% (N=77), Медико-фармацевтический колледж Курского 

государственного медицинского университета 89% (N=31) и Курский государ-

ственный медицинский университет 89% (N=33)) свидетельствует об относи-

тельной устойчивости границ, соблюдении правил и утверждении уважения как 

нормы в группе. Шкала оценивает эффективную внутригрупповую коммуника-

цию как фактор преодоления буллинга в образовательной организации [Табли-

ца 13].  

Таблица 13 

 

Мнение респондентов по оценке атмосферы на уровне класса/группы 

 

Наименование 

показателя 

Уровень распределения признака 

низкий средний высокий 

n % n % n % 
1 2 3 4 5 6 7 

Лицей №21 г. Курска,  

Средняя общеобразовательная школа №2 г. Поворино Воронежской области 

Небезопасность 21 23% 63 69% 7 8% 

Благополучие 11 12% 77 85% 3 3% 

Разобщённость 7 8% 73 80% 11 12% 

Равноправие 9 10% 78 86% 4 4% 

Медико-фармацевтический колледж  

Курского государственного медицинского университета 

Небезопасность 13 37% 21 60% 1 3% 
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Продолжение Таблицы 13 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Благополучие 3 9% 31 89% 1 2% 

Разобщённость 4 11% 29 83% 2 6% 

Равноправие 6 17% 28 80% 1 3% 

Курский государственный медицинский университет 

Небезопасность 3 8% 30 81% 4 11% 

Благополучие 4 11% 33 89% - - 

Разобщённость 5 13,5% 29 78,5% 3 8% 

Равноправие 3 8% 33 89% 1 3% 

 

Сравнительный анализ выраженности показателей (критерии H-Краскела 

Уоллиса и U-Манна Уитни) и частотного распределения (критерий Хи2-

Пирсона) риска школьного буллинга среди обучающихся, в зависимости от по-

ла и статусов засвидетельствовал следующие результаты [Таблицы 14-15]. 

 

Таблица 14 
 

Сравнительный анализ показателей риска буллинга среди обучающихся  

(H-Краскела Уоллиса, Хи2 Пирсона при p<0,05) 

 

Наименование показателя 

ЭГ1 (n=30)-ЭГ2 (n=20)-ЭГ3(n=17)-ЭГ4 (n=18) 

H-Краскела Уоллиса Хи2 Пирсона 

H p χ 2  df p 

Небезопасность 12,32* 0,006 4,92 3 0,1779 

Благополучие 15,19* 0,002 14,02* 3 0,0029 

Разобщённость 0,47 0,924 2,66  3 0,447 

Равноправие 2,82  0,420 0,43 3 0,933 

 

Примечание: ЭГ1 – обучающиеся Лицея № 21 г. Курска; ЭГ2 – обучающиеся Сред-

ней общеобразовательной школы № 2 г. Поворино Воронежской области; ЭГ3 − обучающие-

ся в Медико-фармацевтическом колледже Курского государственного медицинского универ-

ситета; ЭГ4 − обучающиеся в Курском государственном медицинском университете;   

*− статистическая значимость различий при p<=0,05  

 

Как видно из рисунка 15 средние значения показателей риска буллинга по 

шкале «Благополучие» значимо выше у респондентов, обучающихся ЭГ1 и 

ЭГ4, а по шкале «Небезопасность» − у обучающихся ЭГ2 и ЭГ3.   
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Рисунок 15. Гистограмма распределения средних значений показателей риска 

буллинга среди обучающихся  

 

Данные результаты свидетельствует об устойчивости границ, соблюдении 

правил коммуникативного поведения и снижении уровня негативных устано-

вок, утверждении уважения в коллективе как коммуникативной нормы среди 

обучающихся лицея и высшего учебного заведения, усилении субъективного 

ощущение небезопасности и о повышении риска использования различных дез-

адаптивных способов совладания с тревогой, в том числе травли среди обуча-

ющихся средней общеобразовательной школы и колледжа. 

Значимости различий в выраженности как средних значений показателей 

риска буллинга [Рисунок 16], так и в их частотном распределении, среди обу-

чающихся, в зависимости от пола выявлено не было [Таблица 15]. 

Таблица 15 

 

Сравнительный анализ показателей риска буллинга среди обучающихся в зависимости 

от пола (мужской/женский) (U- Манна Уитни, Хи2 Пирсона при p<0,05) 

 

Наименование показателя 

ЭГ1 (n=44)-ЭГ2 (n=41) 

U- Манна Уитни Хи2-Пирсона 

U p χ 2  df p 

Небезопасность 902,00 1,000 3,84 2 0,146 

Благополучие 710,00 0,086 1,73 2 0,421 

Разобщённость 890,00 0,915 1,03 2 0,599 

Равноправие 861,50 0,717 0,06 2 0,970 
 

Примечание: ЭГ1 – обучающиеся мужского пола; ЭГ2 – обучающиеся женского пола  
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Рисунок 16. Гистограмма распределения средних значений показателей  риска 

буллинга среди обучающихся в зависимости от пола 

 

Сравнительный анализ средних значений показателей риска буллинга 

среди обучающихся в условиях образовательных организаций, выявил значи-

мость различий в уровнях их выраженности только по шкале «Благополучие» в 

зависимости от статуса («звезда», «высокостатусный», «средний», «пренебре-

гаемый», «отверженный», «изолированный») [Таблица 16]: 

Таблица 16  

 

Сравнительный анализ показателей риска буллинга среди обучающихся  

в зависимости от статуса («звезда», «высокостатусный», «средний», «пренебрегаемый», 

«отверженный», «изолированный») (H – Краскела Уоллиса, Хи2 Пирсона при p<0,05) 
 

Наименование по-

казателя 

ЭГ1 (n=11)-ЭГ2 (n=20)-ЭГ3(n=2)-ЭГ4 (n=6)-ЭГ5(n=23)-ЭГ6(n=23) 

H – Краскела Уоллиса Хи2-Пирсона 

H p χ 2  df p 

Небезопасность 2,48 0,779 4,80 5 0,440 

Благополучие 13,56* 0,019 15,82* 5 0,007 

Разобщённость 6,11 0,296 8,43 5 0,134 

Равноправие 3,05 0,693 2,00 5 0,849 

 

Примечание: ЭГ1 – обучающиеся, имеющие статус «звезда»; ЭГ2 – обучающиеся, 

имеющие статус «высокостатусный»; ЭГ3 – обучающиеся, имеющие статус «изолирован-

ный»; ЭГ4 – обучающиеся, имеющие статус «отверженный»; ЭГ5 – обучающиеся, имеющие 

статус «пренебрегаемый»; ЭГ6 – обучающиеся, имеющие статус «средний» 

Таким образом, статус детерминирует уровень доверия и открытый диа-

лог в коллективе, что снижает негативные установки в отношении взаимодей-

ствия и возможность распространения буллинга. 
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Частотное распределение средних значений показателя шкалы «Небез-

опасность» в 9Б классе Лицея № 21 г. Курска (г. Курск) (73%, N=19) свидетель-

ствует о встречаемости в классном коллективе неуважения как нормы, небез-

опасности и пренебрежения правилами коммуникативного поведения и его 

границами. Высокий уровень распределения признака по данной шкале в Сред-

ней общеобразовательной школе № 2 г. Поворино Воронежской области (9А − 

25% (N=5)) указывает на чувство незащищенности, негативную психологиче-

скую атмосферу, деструктивные формы внутригруппового общения. Частота 

встречаемости низкого уровня показателя шкалы «Благополучие» (9Б Воронеж 

− 26% (N=5)) указывает на преимущественную устойчивость границ, соблюде-

ние правил коммуникации и утверждение уважения как нормы в группе [Таб-

лица 17]. 

Таблица 17 

 

Распределение показателей риска буллинга на уровне школьного класса среди  

обучающихся – лицее (Лицей №21 г. Курска (N=52 чел.), Средняя общеобразовательная 

школа №2 г. Поворино Воронежской области (N=39 чел.)) 

 

Наименование 

показателя 

Уровень распределения признака 

низкий средний высокий 

n % n % n % 

9А Лицей №21 г. Курска 

Небезопасность 10 38 16 62 - - 

Благополучие 2 8 23 88 1 4 

Разобщённость - - 22 85 4 15 

Равноправие 2 7 22 85 2 8 

9Б Лицей №21 г. Курска 

Небезопасность 6 23 19 73 1 4 

Благополучие 2 8 23 88 1 4 

Разобщённость 3 12 21 81 2 8 

Равноправие 3 12 22 85 1 4 

9А Средняя общеобразовательная школа №2 г. Поворино Воронежской области 

Небезопасность 2 10 13 65 5 25 

Благополучие 2 10 17 85 1 5 

Разобщённость 3 15 15 75 2 10 

Равноправие 1 5 18 90 1 5 

9Б Средняя общеобразовательная школа №2 г. Поворино Воронежской области 

Небезопасность 3 16 15 79 1 5 

Благополучие 5 26 14 74 - - 

Разобщённость 1 5 15 79 3 16 

Равноправие 3 16 16 84 - - 
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Анализ риска буллинга на уровне группы образовательных организаций 

высшего и среднего специального образования засвидетельствовал следующие 

результаты: частотное распределение средних значений показателей по шкале 

«Разобщенность» (Курский государственный медицинский университет 1 груп-

па − 70%, N=14) свидетельствует о трудностях конструктивного диалога внутри 

группы, увеличении дистанцирования между студентами. Данный показатель 

не подтверждает наличие в группе буллинга, но при риске его возникновения 

снижает возможность его преодоления и прекращения [Таблица 18]. Частота 

встречаемости высокого уровня распределения показателя по шкале «Небез-

опасность» (Курский государственный медицинский университет 1 группа − 

15%, N=3) свидетельствует о наличии в коллективе неуважения и пренебрежи-

тельного отношения к соблюдению правил и норм коммуникативного поведе-

ния. 

Таблица 18 

 

Распределение показателей риска буллинга на уровне группы среди обучающихся 

 в Медико-фармацевтический колледж Курского государственного медицинского  

университета (N=35 чел.) и Курский государственный медицинский университет  

(N=37 чел.) 

 

Наименование 

показателя 

Уровень распределения признака 

низкий средний высокий 

n % n % n % 
1 2 3 4 5 6 7 

1 группа Медико-фармацевтический колледж  

Курского государственного медицинского университета 

Небезопасность 1 5 16 80 3 15 

Благополучие 1 5 19 95 - - 

Разобщённость 5 25 14 70 1 5 

Равноправие - - 19 95 1 5 

2 группа Медико-фармацевтический колледж  

Курского государственного медицинского университета 

Небезопасность 2 12 14 82 1 6 

Благополучие 3 18 14 82 - - 

Разобщённость - - 15 88 2 12 

Равноправие 3 18 14 82 - - 

1 группа Курский государственный медицинский университет 

Небезопасность 3 20 11 73 1 7 

Благополучие 1 7 14 93 - - 

Разобщённость 2 13 12 80 1 7 

Равноправие 1 7 14 93 - - 
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Продолжение Таблицы 18 

 
1 2 3 4 5 6 7 

2 группа Курский государственный медицинский университет 

Небезопасность 10 50 10 50 - - 

Благополучие 2 10 17 85 1 5 

Разобщённость 2 10 17 85 1 5 

Равноправие 5 25 14 70 1 5 

 

Частотное распределение низких показателей по шкале «Равноправие» 

(Курский государственный медицинский университет 2 группа − 18%, N=3) 

означает, что группа испытывает трудности в принятии различий участников, 

распределении ролей и возможности конструктивных и позитивных коммуни-

каций, что повышает тревогу и увеличивает риск разворачивания травли на 

фоне выстраивания системы социальных статусов. 

Исследование риска возникновения буллинга в Медико-

фармацевтическом колледже Курского государственного медицинского уни-

верситета засвидетельствовало низкую и среднюю частоту встречаемости пока-

зателя шкалы «Небезопасность» (2 группа − 50% (N=10)), а значит, относитель-

но благоприятную обстановку внутри группы и низкий уровень развития раз-

личных дезадаптивных способов совладания с тревогой. Преимущественно 

средний и низкий уровень распределения признака по шкале «Равноправие» (2 

группа − 70% (N=14), 25% (N=5)) характеризует преимущественно средний и 

низкий уровень способностей студентов к принятию различий участников, рас-

пределению ролей и возможность конструктивных, позитивных коммуникаций 

[Таблица 18]. 

Исследование буллинга I-го и II-го типа на уровне образовательных 

учреждений осуществлялось с помощью опросника SMOB (оценка себя) 

(Х. Каспер, в адаптации С.В. Кривцовой).  

Так усредненный показатель распространенности буллинга I типа в Лицее 

№ 21 г. Курска равен 5%, II типа –  36,5%, общий – 41,5%; в Средней общеоб-

разовательной школе № 2 г. Поворино Воронежской области I типа – 5%, II ти-

па – 43,5%, общий – 48,5%; в Медико-фармацевтическом колледже Курского 
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государственного медицинского университета Минздрава России I типа – 6%, 

II типа – 45,7%, общий – 51,7%; в Курском государственном медицинском уни-

верситете I типа – 8%, II типа – 43%, общий – 51% [Таблица 19]. 

Таблица 19 

 

Распределение показателей буллинга I-го и II-го типа  
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м ж м ж м ж м ж    

Лицей №21 г. Курска 
9А 26 0 0 7 2 7 2 8 9 1,1 0,6 0,9 

9Б 26 1 2 5 5 6 7 6 7 2,2 3 2,6 

Средняя общеобра-

зовательная школа 

№2 г. Поворино Во-

ронежской области 

9А 20 1 1 6 7 7 8 2 3 5,8 4,6 5,1 

9Б 19 0 0 3 1 3 1 9 6 0,6 1,7 1 

Медико-

фармацевтический 

колледж 

Курского государ-

ственного медицин-

ского университета 

1  15 1 1 1 4 2 5 4 4 2,8 2,2 2,5 

2  20 0 0 5 6 5 6 7 2 6,7 2,5 5 

Курский государ-

ственный медицин-

ский университет 

1  20 1 0 2 7 3 7 3 7 2,7 1,9 2,1 

2  17 1 1 2 5 3 6 5 3 3,6 3,1 3,3 

Итого  5 5 31 37 36 42 44 41    

 10 68 78 85    

 

По мнению автора методики, максимальный уровень распространенности 

буллинга в образовательном пространстве достигается в возрасте 13 лет: каж-

дый пятый обучающийся подвергается травле. Показатель средний индикатор 

класса равен 3,1: от 3,2 у лиц мужского пола до 3,0 у женского. 

Согласно результатам, представленным в таблице 19, максимальное рас-

пространен II тип буллинг во всех образовательных учреждениях. В каждой 

группе/классе присутствуют обучающиеся, испытывающие на себе действия 

буллинга I или II типа, что свидетельствует о наличии травли. 
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Взаимовыручка, дисциплина и ответственность как нормы, принятые и 

поддерживаемые в группе/классе, наблюдаются при значении индикатора ме-

нее 3,1 (Лицей № 21 г. Курска (9А-0,9; 9Б-2,6); Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Поворино Воронежской области (9Б − 1); Медико-

фармацевтический колледж Курского государственного медицинского универ-

ситета (1 группа – 2,5); Курский государственный медицинский университет (1 

группа – 2,1)).  

По мнению Дэна Олвеуса обучающиеся мужского и женского пола под-

вергаются буллингу в равной степени. Специфических отличий по полу выяв-

лено не было [68]. Согласно результатам нашего исследования, обучающиеся 

женского пола чаще подвергаются буллингу II типа, чем мужского (ж - 37 

(44,6%), м - 31 (38,8%)), что характеризует коллектив девушек, как эпизодиче-

ски проявляющий несправедливое, жестокое отношение, которое жертва вос-

принимает как травлю. Группа обучающихся женского пола менее жестока, 

злопамятна [50]. Отдельные события, воспринимаемые жертвами как направ-

ленные против них, быстро заканчиваются и редко повторяются [Таблица 19]. 

Исследование распределения показателей школьного буллинга I-го и II-го 

типа на уровне образовательных учреждений среди обучающихся, выявило 

следующие результаты [Таблица 20].  

Таблица 20 

 

Распределение показателей буллинга I-го II-го типа среди обучающихся  

(в зависимости от пола)  

 

                                                  Кол-во (n, %) 

Вопросы анкеты 
муж. % жен. % Сумма % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Со стороны кого осуществлялись эти действия? (можно дать несколько ответов) 

1.1.  со стороны одноклассников; 1.2. 

со стороны учеников из параллель-

ных классов; 1.3. со стороны более 

старших школьников; 1.4. со стороны 

более младших школьников; 1.5. со 

стороны учителей; 1.6. со стороны 

руководства школы; 1.7.  со стороны 

других людей; 1.8.  ни с чьей сторо-

ны 

1.1 8 4,9 16 9,8 24 14,7 

1.2 2 1,2 5 3 7 4,2 

1.3 0 - 2 1,2 2 1,2 

1.4 1 0,6 2 1,2 3 1,8 

1.5 4 2,4 7 4,3 11 6,7 

1.6 0 - 0 - 0 - 

1.7 4 2,4 9 5,5 13 7,9 

1.8 13 7,9 37 22,7 50 30,6 
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Продолжение Таблицы 20 
 

1 2 3 4 5 6 7 
2. Сколько человек участвовало в этих действиях против тебя? (только один ответ) 

2.1. один; 2.2. от двух до четырех че-

ловек; 2.3. более четырех человек; 2.4. 

весь класс; 2.5. нисколько 

2.1 13 7,9 20 12,3 33 20,2 

2.2 10 6,1 5 3 15 9,1 

2.3 1 0,6 5 3 6 3,6 

2.4 0 - 2 1,2 2 1,2 

2.5 11 6,7 7 4,2 18 11 

3.  К кому ты можешь обратиться, чтобы об этом поговорить? (можно дать несколь-

ко ответов)  

3.1.  к другу/подруге или к друзьям; 

3.2. к учителю/учительнице; 3.3. к 

старосте класса; 3.4.  к нашему 

школьному психологу; 3.5.  к дирек-

тору школы; 3.6. к моим родителям; 

3.7. к другим родственникам; 3.8.  в 

центр психологической помощи; 3.9. 

в органы власти; 3.10.  к другому че-

ловеку; 3.11.  мне не к кому обратить-

ся, но мне нужен такой человек; 3.12. 

мне не к кому обратиться, но мне ни-

кто и не нужен 

3.1 26 15,9 21 12,8 47 28,9 

3.2 0 - 2 1,2 2 1,2 

3.3 0 - 3 1,8 3 1,8 

3.4 1 0,6 1 0,6 2 1,2 

3.5 1 0,6 1 0,6 2 1,2 

3.6 5 3 19 11,6 24 14,6 

3.7 0 - 6 3,6 6 3,6 

3.8 0 - 0 - 0 - 

3.9 0 - 1 0,6 1 0,6 

3.10 2 1,2 2 1,2 4 2,4 

3.11 0 - 2 1,2 2 1,2 

3.12 1 0,6 4 2,4 5 3 

 

При углубленном анализе полученных результатов в зависимости от пола 

16 обучающихся женского пола (9,8%, от общего количества опрошенных) 

подвергаются нападкам со стороны одноклассников и 9 (5,5%) от других лю-

дей.  

Данные результаты отличаются от результатов, полученных Х. Каспером: 

каждый 6 обучающийся считает, что подвергается нападкам со стороны учите-

лей. Результаты австрийского исследования также отличаются: каждый пятый 

ученик испытывает буллинг со стороны сверстников. 

При ответе на вопрос о том, со стороны скольких человек обучающиеся 

испытывают травлю, было получено следующее распределение ответов: 20,2% 

от одного человека, 9,1% от 2-4 человек, 3,6% травят более 4 человек. Особое 

внимание стоит обратить на 2 (1,2%) девушек, которые считают, что их травит 

весь класс. Результаты исследования, проведенного на Кипре, свидетельствует 

о том, что весь класс чаще травит юношей [197]. Таким образом, полученные 

результаты требуют особого внимания и должны являться мишенями коррек-
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ционной индивидуальной работы. Обучающиеся чаще всего надеются получить 

помощь от друзей (28,9%) и от своих родителей (14,6%). Всего 5 респондентов 

(3%) заявили, что им не нужна помощь и 2 (1,2%) девушки хотели бы получить 

помощь, но не знают, от кого. Девушки в большинстве случаев имеют тесную 

эмоциональную связь с родителями, поэтому о ситуации буллинга могут им 

рассказать (11,6%), в отличие от мальчиков (3%). Следует отметить низкий 

уровень доверия к педагогическому коллективу (1,2%), что расходится с дан-

ными, полученными в Австрии (31%), и свидетельствует о неэффективной 

коммуникации между сторонами образовательных отношений. 

Сравнительный анализ частотного распределения (критерий Х2 квадрат 

Пирсона) буллинга среди обучающихся в условиях образовательных организа-

ций, в зависимости от типа, пола и статусов засвидетельствовал следующие ре-

зультаты [Таблицы 21-23]. 

Согласно результатам сравнительного анализа, выявлена значимость раз-

личий в частотном распределении показателей буллинга I-го и II-го типа среди 

обучающихся [Таблица 21, Рисунок 17]. 

Таблица 21 

 

Сравнительный анализ частотного распределения показателей буллинга I и II типа 

среди обучающихся (Kolmogorov-Smirnov Test, p <0,05) 

 

Наименование показателя 
Kolmogorov-Smirnov Test 

ЭГ1-ЭГ2 ЭГ1-ЭГ3 ЭГ2-ЭГ3 ЭГ3-ЭГ4 ЭГ1-ЭГ4 ЭГ2-ЭГ4 

Действия буллинга I и II типа p <0,025 p >0,10 p >0,10 p >0,10 p <0,10 p >0,10 

 

Примечание: ЭГ1 – обучающиеся в Лицее № 21 г. Курска; ЭГ2 – обучающиеся в 

Средней общеобразовательной школе № 2 г. Поворино Воронежской области; ЭГ3 − обуча-

ющиеся в Медико-фармацевтическом колледже Курского государственного медицинского 

университета; ЭГ4 − обучающиеся в Курском государственном медицинском университете 
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Рисунок 17. Гистограмма распределения средних значений показателей буллинга 

I и II типа среди обучающихся  

 

Таким образом, условия обучения в общеобразовательных школах (ли-

цей-средняя школа) детерминируют буллинг I и II типа. 

В результате сравнительного анализа частотного распределения показа-

телей буллинга среди обучающиеся в условиях образовательных организаций, в 

зависимости от пола (мужской/женский) значимости различий не установлено 

[Таблица 22]. 

Таблица 22 

 

Сравнительный анализ частотного распределения показателей буллинга  

среди обучающихся в зависимости от пола (мужской\женский)  

 

Наименование показателя 
Хи2-Пирсона  

χ 2  df p 

Буллинг I и II типа 0,58 2 0,748 

Буллинг I типа 0,01 1 0,916 

Буллинг II типа 0,58 1 0,448 

 

Примечание: ЭГ1 – ЭГ1 – обучающиеся в Лицее № 21 г. Курска; ЭГ2 – обучающиеся 

в Средней общеобразовательной школе № 2 г. Поворино Воронежской области; ЭГ3 − обу-

чающиеся в Медико-фармацевтическом колледже Курского государственного медицинского 

университета; ЭГ4 − обучающиеся в Курском государственном медицинском университете. 

 

Сравнительный анализ частотного распределения показателей буллинга 

среди обучающихся в условиях образовательных организаций значимых разли-

чий не выявил [Таблица 23]. 

 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

ЭГ1 обучающиеся в 

лицее 

ЭГ2  - обучающиеся в 

средней 

общеобразовательной 
школы 

ЭГ3 обучающиеся в 

еолледже

ЭГ4 обучающиеся в 

вузе

4,14

6,42

4,67

6,32



94 
 

Таблица 23 

 

Сравнительный анализ частотного распределения показателей буллинга  

среди обучающихся в зависимости от статуса («звезда», «высокостатусный», «средний», 

«пренебрегаемый», «отверженный», «изолированный») 

  

Наименование показателя 
Хи2-Пирсона  

χ 2  df p 

Буллинг I и II типа 5,60 10 0,848 

Буллинг I типа 2,11 5 0,833 

Буллинг II типа 3,14 5 0,679 
 

Примечание: ЭГ1 – обучающиеся в Лицее № 21 г. Курска; ЭГ2 – обучающиеся в 

Средней общеобразовательной школе №2 г. Поворино Воронежской области; ЭГ3 − обуча-

ющиеся в Медико-фармацевтическом колледже Курского государственного медицинского 

университета; ЭГ4 − обучающиеся в Курском государственном медицинском университете 

 

Диагностика статусов респондентов (в зависимости от пола) на уровне 

образовательного учреждения и класса/группы осуществлялась с помощью со-

циометрического метода (в редакции М. Битяновой) [51], а обработка результа-

тов – с помощью описательной статистики и факторного анализа (“Statistica 

11.0”).  

Дж. Морено в 30-е годы 20 века создал социометрическую методику с це-

лью изучения эмоциональных связей в группе. Характеристика группы важна 

для существования и продуктивного функционирования самой общности, а 

также и для изучения существования и развития как самой группы, так и для 

становления отдельных индивидов. Статус обучающегося характеризуется 

эмоциональной привлекательностью для других. Чем выше статус в группе, тем 

выше потребность в общении с ним и в повышенном внимании. 

Исследование статусов в ситуации школьного буллинга на уровне обра-

зовательного учреждения и коллективов с использованием социометрической 

методики (в редакции М. Битяновой) [51] свидетельствует о том, что в ситуа-

ции буллинга встречаются все статусы, занимаемые респондентами: «звезда», 

«высокостатусный», «средний», «пренебрегаемый», «отверженный» и «изоли-

рованный». Большинство подростков относятся к «высокостатусный» и «сред-

ний» (27% (N=44), что свидетельствует о социальной стабильности на уровне 

образовательных учреждений. 
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В двух классах/группах обучающихся в условиях образовательных орга-

низаций присутствуют «изолированный» как мужского, так и женского пола 

(9Б Лицей № 21 г. Курска и 1 группа Медико-фармацевтический колледж Кур-

ского государственного медицинского университета), что свидетельствует об 

их эмоциональной непривлекательности. Такие сверстники находятся вне соци-

альной системы, не демонстрируют какие-либо связи. Их можно охарактеризо-

вать как закомплексованных, тихих, недоброжелательных, редко вступающих в 

контакт и включающихся в общественные дела [Таблица 24]. 

Самыми эмоционально привлекательными для одноклассников являются 

«звезда». Они занимают верхнюю ступень в иерархии класса/группы. Их можно 

охарактеризовать как обучающихся с приятной внешностью, интеллектуально 

развитых. Они успешны во многих сферах жизни, жизнерадостны и активны.   

Таблица 24 

 

Распределение показателей статусов обучающихся (в зависимости от пола)  

в ситуации буллинга на уровне образовательного учреждения и класса/группы 
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м ж м ж м ж м ж м ж м ж 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Лицей №21 г. 

Курска 

9А 26 4 0 0 1 7 9 2 1 2 0 0 0 

9Б 26 4 6 0 0 2 2 4 5 2 0 0 1 

Средняя общеоб-

разовательная 

школа №2 г. По-

ворино Воронеж-

ской области 

9А 20 1 4 3 3 1 3 2 1 2 0 0 0 

9Б 19 3 1 1 4 2 1 5 1 1 0 0 0 

Медико-

фармацевтиче-

ский колледж 

Курского госу-

дарственного ме-

дицинского уни-

верситета 

1  15 1 3 1 2 1 0 2 2 1 2 0 0 

2 20 4 3 2 2 0 1 5 1 0 1 1 0 
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Продолжение Таблицы 24  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Курский государ-

ственный меди-

цинский универ-

ситет 

1 20 1 3 0 1 2 7 3 3 0 0 0 0 

2 17 3 3 0 0 2 4 3 1 0 1 0 0 

Всего 163 % 

21 23 7 13 17 27 26 15 8 4 1 1 
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0
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0
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27 12,3 27 25,1 7,4 1,2 

 

Анализ полученных данных показал, что распределение «звезда» среди 

респондентов является неоднородным по полу. Количество «звезда» мужского 

пола составило 4,3% (N=7), а женского – 8% (N=13). А распределение «высоко-

статусный» в зависимости от пола является приблизительно одинаковым: муж-

ского пола – 12.9 % (N=21), а женского – 14,1 % (N=23) [Таблица 24]. Высокий 

статус характеризуется: доброжелательностью, активностью, воспитанностью, 

дисциплинированностью и способностью управлять эмоциями. При анализе 

полученных результатов по полу среди «отверженный» обучающихся мужского 

пола в два раза больше (N–8; 4,9%), чем женского (N–4; 2,5%), что свидетель-

ствует о том, что мальчиков чаще не принимает группа. Их поведение, поступ-

ки, личностные качества и привычки вызывают отрицательные эмоции у дру-

гих членов группы. Часто их называют «изгои», и в структуре они не имеют 

положительных выборов. 

 

 

3.2. Эмпирическое исследование психологических особенностей  

коммуникативного поведения в ситуации буллинга 
 

На сегодняшний день недостаточно исследований посвящено теме пси-

хологических особенностей склонных к травле обучающихся, что обеспечивает 

ее актуальность [73; 89]. 

Число жертв буллинга I типа примерно одинаково по полу во всем мире, 

при этом лица женского пола чаще становятся жертвами косвенного буллинга 

[148].  
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Согласно результатам исследования С.А. Черкасовой агрессивный тип 

поведения в образовательной организации демонстрирует каждый второй обу-

чающийся мужского пола и каждый третий женского. С возрастом данное раз-

личие становится незначительным, но юноши чаще прибегают к физическим 

формам травли, девушки – психологическим. Причины такого поведения раз-

личаются по полу: лица мужского пола хотят занять лидирующее положение 

среди сверстников, а девушки – привлечь внимание [135].  

В исследовании гендерных особенностей буллинга у обучающихся, про-

веденном К.С. Шалагиновой, Т.И. Куликовой, С.А. Залыгаевой, сделан вывод о 

том, что девушки более эмоциональны, а юноши буллят с целью захватить 

власть [142]. 

Аналитическая оценка степени разработанности возможности развития 

буллинга среди обучающихся, выполненная в базе данных Web of Science Core 

Collection, засвидетельствовала следующие доминирующие тематические руб-

рики: «Образование. Образовательные исследования» (98 шт.; 34,2%) и «Пси-

хология» (75 шт.; 26,90%). Таким образом, научный интерес в отношении этой 

проблемы сконцентрирован на исследованиях в области образования и психо-

логии, и доминирующее их большинство посвящено исследованию возможно-

стей развития буллинга [168;181]. При этом в исследуемом публикационном 

периоде наибольшая цитируемость наблюдается в 2019 году (65 публикаций, 

что составило 18,1% от общего их количества).  

Согласно результатам исследования S. Pengpid, K. Peltzer взаимосвязи 

между различными формами буллинга и состоянием физического здоровья и 

психосоциального статуса личности из стран Юго-Восточной Азии, выявлены 

такие причины виктимизации, как: употребление подростками табака, алкоголя 

и наркотиков, отсутствие близких друзей, недостаточный или избыточный вес 

[181]. 

В исследовании K. Kosir, L. Klasinc, T. Spes доказано, что внешними и 

внутренними предикторами виктимизации и буллинга обучающихся являются 
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их пол, возраст, низкие академические достижения, незначительное количество 

дружеских отношений, а также высокий уровень интернализации и экстернали-

зации гнева [168]. 

В этой связи все вышеизложенное определило цель настоящего исследо-

вания – поиск психологических особенностей коммуникативного поведения 

обучающихся, включенных в буллинг.  

Исследование психологических особенностей коммуникативного поведе-

ния обучающихся, включенных в буллинг, осуществлялось с помощью шкалы 

социально-ситуационной тревоги (Р. Кондаш) [82], методики диагностики са-

мооценки (Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейн) [49], психодиагностического теста 

(ПДТ) (В. Мельникова, Л. Ямпольского) [109], а обработка результатов – с по-

мощью описательной статистики и факторного анализа (“Statistica 11.0”).  

Психологическая диагностика личностных качеств обучающихся, выпол-

ненная с помощью теста (ПДТ) В. Мельникова, Л. Ямпольского [109], засвиде-

тельствовала наибольшее количество опрошенных со средним уровнем психи-

ческой неуравновешенности: 55%, N=90; интроверсии: 82%, N=133 и сензитив-

ности: 72%, N=117. Высокий уровень психической неуравновешенности диа-

гностирован у 33% (N=53) респондентов, высокая сензитивность характерна 

для 23% (N=37).  

Таким образом, имеем следующий обобщенный психологический про-

филь в ситуации буллинга: средневыраженные дезадаптация, тревожность, 

психическая устойчивость, активность в коллективе, а также чувствительность 

и эмоциональная зрелость. 

Результаты описательной статистики показателей свойств личности на 

уровне образовательного учреждения среди обучающихся в ситуации I-го и II-

го типов буллинга представлены в таблице 25. 

Согласно данным таблицы 25 низкие значения показателей личностных 

свойств, обучающихся в ситуации I-го и II-го видов буллинга зарегистрированы 

в Лицее № 21 г. Курска. 
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Таблица 25 
 

Описательная статистика показателей свойств личности в ситуации I-го и II -го типов 

буллинга 
 

Наименование 

показателя 

Уровень распределения признака 
Качест 
венный 

Median 
Confidence 
-95,000% 

Confidence 
+95,000% 

Skewness 
Std.Err. 

Skewness 
Kurtosis 

Std.Err. 
Kurtosis 

Me 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лицей №21 г. Курска (N= 22чел.) 
Невротизм 6,00 4,42 7,03 0,09 0,49 -1,49 0,95 средний 

Психотизм 4,00 3,80 5,75 0,41 0,49 -0,14 0,95 низкий 

Депрессия 4,00 3,69 5,76 0,16 0,49 -0,74 0,95 низкий 

Совестливость 5,00 4,12 5,69 -0,36 0,49 -0,30 0,95 средний 

Расторможенность 4,00 3,63 4,82 -0,07 0,49 0,61 0,95 средний 

Общая активность 4,00 3,19 4,35 0,32 0,49 -0,82 0,95 высокий 

Робость 4,50 3,99 6,01 0,35 0,49 -1,24 0,95 средний 

Общительность 4,00 4,35 6,56 0,20 0,49 -1,42 0,95 низкий 
Эстетическая  
впечатлительность 

3,00 3,18 4,28 0,90 0,49 -0,72 0,95 
низкий 

Женственность 4,00 3,73 5,09 -0,34 0,49 1,81 0,95 низкий 

Средняя общеобразовательная школа №2 г. Поворино Воронежской области  
(N= 19чел.) 

Невротизм 5,00 4,18 5,61 -0,14 0,52 -0,93 1,01 средний 

Психотизм 5,00 4,03 5,55 -0,65 0,52 0,12 1,01 средний 

Депрессия 4,00 4,14 5,55 0,54 0,52 0,13 1,01 низкий 

Совестливость 4,00 3,50 5,97 0,15 0,52 -1,10 1,01 низкий 

Расторможенность 4,00 3,46 4,96 1,11 0,52 0,81 1,01 средний 

Общая активность 5,00 4,09 5,91 0,56 0,52 -0,68 1,01 средний 

Робость 6,00 4,31 5,80 -0,50 0,52 -0,95 1,01 высокий 

Общительность 6,00 4,80 6,56 -0,21 0,52 -0,90 1,01 высокий 
Эстетическая  
впечатлительность 

6,00 4,47 6,38 -0,42 0,52 -1,38 1,01 высокий 

Женственность 5,00 4,96 7,25 0,44 0,52 -1,61 1,01 низкий 

Медико-фармацевтический колледж  
Курского государственного медицинского университета (N= 18 чел.) 

Невротизм 4,00   3,01   4,33   0,02   0,54   -0,04   1,04   высокий 

Психотизм 4,00   3,83   5,28   0,76   0,54   0,77   1,04   низкий 

Депрессия 4,00   3,25   4,86   0,55   0,54   -0,73   1,04   средний 

Совестливость 4,00   2,65   4,02   -0,68   0,54   -0,77   1,04   высокий 

Расторможенность 3,00   3,05   4,28   0,72   0,54   -0,53   1,04   низкий 

Общая активность 4,00   3,54   5,02   0,55   0,54   -0,68   1,04   низкий 

Робость 5,00   4,00   5,77   -0,59   0,54   -0,26   1,04   средний 

Общительность 4,00   3,62   4,93   2,70   0,54   10,89   1,04   средний 
Эстетическая  
впечатлительность 

6,00   4,52   6,26   -0,23   0,54   -1,16   1,04   высокий 

Женственность 5,50   4,94   6,84   0,64   0,54   -1,08   1,04   средний 

Курский государственный медицинский университет (N= 19чел.) 

Невротизм 7,00 5,46 7,60 -0,55 0,52 -0,57 1,01 высокий 

Психотизм 5,00 4,16 6,05 -0,21 0,52 -0,76 1,01 средний 

Депрессия 6,00 4,58 6,57 -0,04 0,52 -1,26 1,01 средний 

Совестливость 4,00 3,52 5,43 0,07 0,52 -0,81 1,01 низкий 

Расторможенность 5,00 4,27 5,83 -0,09 0,52 -0,57 1,01 средний 

Общая активность 5,00 3,91 5,46 0,13 0,52 -0,23 1,01 высокий 

Робость 5,00 3,65 6,04 0,40 0,52 -0,83 1,01 средний 

Общительность 5,00 4,76 6,50 0,37 0,52 -1,51 1,01 средний 
Эстетическая  
впечатлительность 

6,00 4,05 5,74 0,04 0,52 -1,59 1,01 высокий 

Женственность 6,00 4,89 6,69 0,28 0,52 -1,38 1,01 высокий 
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Среди них показатели по шкалам «Общительность» (4,00 [4,35; 6,56]) и 

«Эстетическая впечатлительность» (3,00 [3,18; 4,28]), которые характеризуют 

коллектив обучающихся, как разобщенный: испытуемые любят одиночество и 

трезво оценивают себя и коллектив, с нежеланием вступают в контакт. Коллек-

тив учащихся Средней общеобразовательной школы №2 г. Поворино Воронеж-

ской области диагностирует высокие значения по шкалам: «Робость» (6,00 

[4,31; 5,80]), что описывает их как застенчивых, беспокойных, предпочитаю-

щих узкий круг общения. Студенты Медико-фармацевтического колледжа Кур-

ского государственного медицинского университета засвидетельствовали низ-

кие значения по шкале «Расторможенность» (3,00 [3,05; 4,28]), что свидетель-

ствует о желании юношей и девушек быть уступчивыми, сдержанными, при-

держиваться коллектива. Обучающиеся Курского государственного медицин-

ского университета регистрируют высокие значения по шкале «Эстетическая 

впечатлительность» (6,00 [4,05; 5,74]), что характеризует их как безответствен-

ных, с богатым воображением, доверяющих своим симпатиям. 

Результаты описательной статистики показателей свойств личности на 

уровне образовательного учреждения среди обучающихся в ситуации II-го типа 

буллинга представлены в таблице 26. 

Таблица 26 

 

Описательная статистика показателей свойств личности в ситуации II-го типа  

буллинга 

 

Наименование 

показателя 

Уровень распределения признака 
Качест 
венный 

Median 
Confidence 
-95,000% 

Confidence 
+95,000% 

Skewness 
Std.Err. 

Skewness 
Kurtosis 

Std.Err. 
Kurtosis 

Me 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лицей №21 г. Курска (N= 19чел.) 
Невротизм 4,00 4,02 7,03 0,27 0,52 -1,59 1,01 низкий 

Психотизм 4,00 3,43 5,62 0,73 0,52 0,26 1,01 средний 

Депрессия 4,00 3,34 5,71 0,42 0,52 -0,74 1,01 низкий 

Совестливость 5,00 4,21 5,79 0,09 0,52 -0,82 1,01 средний 

Расторможенность 4,00 3,56 4,86 -0,13 0,52 0,94 1,01 средний 

Общая активность 3,00 2,97 4,19 0,54 0,52 -0,43 1,01 низкий 

Робость 4,00 3,85 6,15 0,39 0,52 -1,35 1,01 низкий 

Общительность 4,00 4,27 6,78 0,12 0,52 -1,56 1,01 низкий 
Эстетическая впе-
чатлительность 

3,00 3,21 4,47 0,66 0,52 -1,16 1,01 низкий 

Женственность 4,00 3,59 5,14 -0,32 0,52 1,68 1,01 низкий 
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Продолжение Таблицы 26 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Средняя общеобразовательная школа №2 г. Поворино Воронежской области  

(N= 17чел.) 

Невротизм 5,00 4,39 5,84 -0,39 0,55 -0,32 1,06 средний 

Психотизм 5,00 4,23 5,53 -0,17 0,55 -1,21 1,06 средний 

Депрессия 4,00 4,05 5,60 0,58 0,55 0,17 1,06 низкий 

Совестливость 5,00 3,87 6,36 0,02 0,55 -0,95 1,06 средний 

Расторможенность 4,00 3,47 5,00 1,51 0,55 1,72 1,06 средний 

Общая активность 5,00 4,12 6,11 0,46 0,55 -0,86 1,06 средний 

Робость 5,00 4,09 5,67 -0,36 0,55 -1,07 1,06 средний 

Общительность 6,00 4,67 6,62 -0,16 0,55 -1,03 1,06 высокий 

Эстетическая впе-

чатлительность 
6,00 4,29 6,41 -0,35 0,55 -1,56 1,06 высокий 

Женственность 5,00 4,87 7,36 0,47 0,55 -1,61 1,06 низкий 

Медико-фармацевтический колледж Курского государственного медицинского уни-

верситета (N= 16чел.) 

Невротизм 4,00 2,98 4,27 -0,20 0,56 0,76 1,09 высокий 

Психотизм 4,00 3,89 5,48 0,61 0,56 0,64 1,09 низкий 

Депрессия 3,50 3,04 4,84 0,77 0,56 -0,57 1,09 низкий 

Совестливость 4,00 3,01 4,24 -0,96 0,56 0,46 1,09 высокий 

Расторможенность 3,00 2,95 4,30 0,82 0,56 -0,29 1,09 низкий 

Общая активность 4,00 3,38 4,99 0,69 0,56 -0,46 1,09 средний 

Робость 4,50 3,82 5,81 -0,46 0,56 -0,58 1,09 низкий 

Общительность 4,00 3,57 5,06 2,52 0,56 9,54 1,09 низкий 

Эстетическая впе-

чатлительность 
6,00 4,51 6,24 -0,38 0,56 -0,92 1,09 высокий 

Женственность 5,50 4,87 6,88 0,74 0,56 -0,84 1,09 средний 

Курский государственный медицинский университет (N= 16чел.) 

Невротизм 7,50 5,74 8,01 -0,86 0,56 0,43 1,09 высокий 

Психотизм 4,50 3,85 5,90 -0,18 0,56 -0,63 1,09 средний 

Депрессия 6,00 4,74 6,88 -0,16 0,56 -0,99 1,09 высокий 

Совестливость 4,00 3,56 5,69 -0,04 0,56 -0,59 1,09 низкий 

Расторможенность 5,00 4,14 5,98 -0,11 0,56 -0,80 1,09 средний 

Общая активность 5,00 3,78 5,59 0,10 0,56 -0,39 1,09 высокий 

Робость 3,50 3,26 6,11 0,57 0,56 -0,99 1,09 низкий 

Общительность 5,00 4,76 6,61 0,46 0,56 -1,62 1,09 низкий 

Эстетическая впе-

чатлительность 
6,00 4,12 6,01 -0,11 0,56 -1,51 1,09 высокий 

Женственность 6,00 5,25 7,13 0,09 0,56 -1,50 1,09 средний 

 

Согласно данным таблицы 26 низкие значения показателей личностных 

свойств, обучающихся в ситуации II-го видов буллинга зарегистрированы в 

Лицей №21 г. Курска. Среди них показатели по шкалам «Общительность» (4,00 

[4,27; 6,78]) и «Эстетическая впечатлительность» (3,00 [3,21; 4,47]), которые 

характеризуют коллектив обучающихся, как разобщенный: обучающиеся уста-

навливают чисто формальные отношения и с нежеланием вступают в контакт, 

логичны и рассудительны. Коллектив Средняя общеобразовательная школа №2 

г. Поворино Воронежской области диагностирует низкие значения по шкале 
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«Депрессия» (4,00 [4,05; 5,60]), что описывает обучающихся как жизнерадост-

ных, предприимчивых, охотно принимающих участие в общественных делах. 

Студенты Медико-фармацевтический колледж Курского государственно-

го медицинского университета и Курский государственный медицинский уни-

верситет регистрируют значения по всем шкалам в рамках доверительных гра-

ниц, что свидетельствует об их нормальной психологической характеристике 

индивидуальных и личностных черт в ситуации II вида буллинга. Результаты 

описательной статистики показателей свойств личности обучающихся, участ-

вующих в буллинге, на уровне образовательного учреждения представлены в 

таблице 27. 

Таблица 27 

 

Описательная статистика показателей свойств личности, участвующих в буллинге  

 

Наименование 

показателя 

Уровень распределения признака 
Качест 
венный 

Median 
Confidence 

-95,000% 

Confidence 

+95,000% 
Skewness 

Std.Err. 

Skewness 
Kurtosis 

Std.Err. 

Kurtosis 
Me 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лицей №21 г. Курска (N= 30 чел.) 
Невротизм 6,00 4,80 6,73 -0,16 0,43 -0,83 0,83 высокий 

Психотизм 4,00 3,62 5,31 0,39 0,43 -0,65 0,83 низкий 

Депрессия 5,00 3,81 5,72 0,12 0,43 -1,15 0,83 высокий 

Совестливость 4,00 3,67 5,00 0,20 0,43 -0,32 0,83 низкий 

Расторможенность 4,00 3,91 5,09 0,46 0,43 -0,53 0,83 низкий 

Общая активность 4,00 3,66 4,89 -0,05 0,43 -1,51 0,85 средний 

Робость 5,00 4,16 6,04 0,06 0,43 -0,92 0,83 средний 

Общительность 5,00 4,51 6,22 0,17 0,43 -1,04 0,83 средний 

Эстетическая впе-

чатлительность 
4,00 3,78 4,82 0,32 0,43 -1,58 0,83 

низкий 

Женственность 5,00 4,18 5,69 0,26 0,43 -0,11 0,83 средний 

Средняя общеобразовательная школа №2 г. Поворино Воронежской области  

(N= 20 чел.) 
Невротизм 4,00 3,87 5,43 0,55 0,51 -0,67 0,99 низкий 

Психотизм 3,50 2,95 4,35 0,57 0,51 -0,44 0,99 средний 

Депрессия 4,00 3,47 4,63 0,64 0,51 0,21 0,99 средний 

Совестливость 3,00 2,79 5,11 1,24 0,51 0,53 0,99 низкий 

Расторможенность 3,00 3,14 4,66 1,42 0,51 1,05 0,99 низкий 

Общая активность 4,50 4,00 5,60 0,13 0,51 -1,14 0,99 низкий 

Робость 5,50 4,23 5,87 -0,98 0,51 0,64 0,99 высокий 

Общительность 5,00 4,38 6,52 0,47 0,51 -0,88 0,99 низкий 

Эстетическая впе-

чатлительность 
5,50 4,03 5,97 0,00 0,51 -1,45 0,99 высокий 

Женственность 5,50 4,63 6,57 0,48 0,51 -0,99 0,99 средний 

Медико-фармацевтический колледж  

Курского государственного медицинского университета (N= 17 чел.) 

Невротизм 4,00 3,17 4,83 0,20 0,55 -0,56 1,06 средний 

Психотизм 3,00 3,25 4,99 0,58 0,55 -1,13 1,06 низкий 
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Продолжение Таблицы 27 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Депрессия 5,00 3,87 5,89 0,30 0,55 -0,43 1,06 средний 

Совестливость 3,00 2,23 4,01 0,95 0,55 0,14 1,06 низкий 

Расторможенность 4,00 3,45 5,26 1,01 0,55 -0,17 1,06 низкий 

Общая активность 6,00 4,58 6,25 0,03 0,55 -1,15 1,06 высокий 

Робость 5,00 3,92 5,49 -0,50 0,55 -0,85 1,06 высокий 

Общительность 4,00 3,98 5,79 1,83 0,55 2,03 1,06 низкий 

Эстетическая впе-

чатлительность 
3,00 3,30 4,82 0,15 0,55 -1,66 1,06 низкий 

Женственность 4,00 3,26 5,44 0,50 0,55 -0,04 1,06 низкий 

Курский государственный медицинский университет (N= 18 чел.) 

Невротизм 5,00 4,34 6,44 0,38 0,54 -0,88 1,04 средний 

Психотизм 4,50 3,65 5,90 0,14 0,54 -1,09 1,04 средний 

Депрессия 5,00 4,08 6,25 0,07 0,54 -1,32 1,04 средний 

Совестливость 4,00 3,05 5,40 0,84 0,54 -0,04 1,04 низкий 

Расторможенность 5,50 4,24 5,76 -0,33 0,54 -1,01 1,04 высокий 

Общая активность 4,00 3,99 5,67 0,54 0,54 -0,33 1,04 низкий 

Робость 6,00 4,46 6,54 -0,02 0,54 -1,17 1,04 высокий 

Общительность 4,00 4,06 6,28 0,59 0,54 -1,03 1,04 низкий 

Эстетическая впе-

чатлительность 
5,00 3,94 5,95 0,47 0,54 -1,00 1,04 средний 

Женственность 5,00 4,45 6,22 0,90 0,54 -0,42 1,04 низкий 

 

Согласно данным таблицы 27 низкие значения личностных свойств обу-

чающихся, участвующих в буллинге, в Лицее №21 г. Курска, по шкалам: «Рас-

торможенность» (4,00 [3,91; 5,09]) и «Эстетическая впечатлительность» (4,00 

[3,78; 4,82]), позволяет охарактеризовать респондентов как ориентированных на 

группу – уступчивых, безынициативных, трезво оценивающих действитель-

ность. Коллектив обучающихся Средней общеобразовательной школы № 2 

г. Поворино Воронежской области демонстрирует низкие значения по шкалам: 

«Расторможенность» (3,00 [3,14; 4,66]), что свидетельствует об уступчивости и 

сдержанности опрошенных, ориентации на социальное окружение-группу. 

Студенты диагностируют низкие значение по шкале «Эстетическая впечатли-

тельность» в Медико-фармацевтическом колледже Курского государственного 

медицинского университета (3,00 [3,30; 4,28]), и Курском государственном ме-

дицинском университете (4,00 [4,06; 6,28]) что характеризует их как рассуди-

тельных, трезво оценивающих людей и обстоятельства, пытающихся всему 

найти рациональное объяснение. 

Исследование самооценки на уровне образовательного учреждения и 

группы среди обучающихся в условиях образовательных организаций, в ситуа-
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ции школьного буллинга осуществлялось с помощью методики диагностики 

самооценки (Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейн) [49]. Неблагоприятными с точки 

зрения принадлежности к группе буллинга являются низкие показатели само-

оценки при слабой степени расхождения между уровнем притязаний и само-

оценкой у обучающихся – 4% (N=7) уровня притязаний и у 15% (N=13) высоты 

самооценки [7]. Как известно, в большинстве случаев жертвы буллинга имеют 

низкую самооценку, а потребность агрессора в буллинге обусловлена ее отсут-

ствием [11].  У обучающихся в условиях образовательных организаций, уро-

вень притязаний высокий (91,00 [85; 97]), высокая самооценка (67,00 [53; 76]) и 

умеренная степень расхождения между уровнем притязаний и самооценкой 

(23,50 [14,00; 36,00]).  

В образовательных организациях: Лицей № 21 г. Курска, Средняя обще-

образовательная школа № 2 г. Поворино Воронежской области, Медико-

фармацевтический колледж Курского государственного медицинского универ-

ситета, Курский государственный медицинский университет можно говорить о 

нормальном распределении медианного значения в границах доверительного 

интервала в ситуации I-го и II-го типов школьного буллинга, что свидетель-

ствует об адекватности самооценки [Таблица 28]. 

Таблица 28 

 

Описательная статистика показателей самооценки обучающихся в ситуации  

I –го и II -го типов буллинга  

 

Наименование 

показателя 

Уровень распределения признака 
Качест 

венный 

Median 
Confidence 

-95,000% 

Confidence 

+95,000% Skewness 
Std.Err. 

Skewness 
Kurtosis 

Std.Err. 

Kurtosis 
Me 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лицей №21 г. Курска (N= 22 чел.) 
Ср. А 88,50 83,89 93,15 -0,35 0,49 -1,24 0,95 средний 

Ср. B 67,50 52,83 70,67 -1,38 0,49 2,43 0,95 высокий 

Ср. С 23,50 21,33 30,94 0,33 0,49 -0,55 0,95 низкий 

Средняя общеобразовательная школа №2 г. Поворино Воронежской области  

(N= 19 чел.) 
Ср. А 92,00 87,00 93,89 -0,78 0,52 -0,26 1,01 высокий 

Ср. B 58,00 53,66 69,44 0,15 0,52 -0,99 1,01 средний 

Ср. С 33,00 22,70 33,25 -0,75 0,52 -0,23 1,01 высокий 
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Продолжение Таблицы 28 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Медико-фармацевтический колледж  

Курского государственного медицинского университета (N= 18 чел.) 
Ср. А 95,75   90,83   96,28   -1,59   0,54   1,63   1,04   высокий 

Ср. B 76,75   70,79   82,04   -0,19   0,54   -1,11   1,04   средний 

Ср. С 18,25   13,12   23,99   0,22   0,54   -1,03   1,04   средний 

Курский государственный медицинский университет (N= 19 чел.) 

Ср. А 94,25   79,06   99,78   -3,90   0,54   15,98   1,04   высокий 

Ср. B 59,50   54,39   69,03   -0,63   0,52   0,01   1,01   низкий 

Ср. С 32,00   22,60   38,61   0,62   0,52   1,14   1,01   средний 

 

Обучающиеся демонстрируют адекватность собственного мнения о своих 

знаниях, умениях, возможностях и реальной картине других людей и характе-

ризуются объективным уровнем понимания своих возможностей, ограничений 

и социального статуса. Высокий показатель уровня притязаний в Средней об-

щеобразовательной школе № 2 г. Поворино Воронежской области Ср. А (92,00 

[87,00;93;89]), Медико-фармацевтическом колледже Курского государственно-

го медицинского университета Ср. А (95,75 [90,83;96;28]) и Курском государ-

ственном медицинском университете Ср. А (94,25 [79,06;99;78]) свидетельству-

ет о желании респондентов ставить высокие цели и достигать их. 

Результаты описательной статистики показателей самооценки обучаю-

щихся в ситуации II-го типа буллинга представлены в таблице 29. 

Таблица 29 

Описательная статистика показателей самооценки обучающихся в ситуации  

II -го типа буллинга  

 

Наименование 

показателя 

Уровень распределения признака 
Качест 

венный 

Median 
Confidence 

-95,000% 

Confidence 

+95,000% 
Skewness 

Std.Err. 

Skewness 
Kurtosis 

Std.Err. 

Kurtosis 
Me 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лицей №21 г. Курска (N= 19 чел.) 
Ср. А 90,00 84,09 94,59 -0,55 0,52 -1,17 1,01 средний 

Ср. B 68,00 52,67 72,65 -1,55 0,52 3,01 1,01 высокий 

Ср. С 24,00 21,01 31,15 0,22 0,52 -0,28 1,01 низкий 

Средняя общеобразовательная школа №2 г. Поворино Воронежской области  

(N= 17 чел.) 
Ср. А 90,00   85,96   93,16   -0,72   0,55   -0,40   1,06   средний 

Ср. B 58,00   51,24   66,46   0,12   0,55   -1,24   1,06   средний 

Ср. С 33,50   24,76   34,60   -0,63   0,55   -0,88   1,06   высокий 

Медико-фармацевтический колледж  

Курского государственного медицинского университета (N= 16 чел.) 
Ср. А 95,75 90,49 96,57 -1,61 0,56 1,51 1,09 высокий 

Ср. B 76,75 69,77 82,42 -0,12 0,56 -1,29 1,09 средний 
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Продолжение Таблицы 29 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ср. С 18,25 13,00 24,88 0,20 0,56 -1,05 1,09 средний 

Курский государственный медицинский университет (N= 16 чел.) 
Ср. А 94,50 76,36 101,71 -3,61 0,58 13,54 1,12 средний 

Ср. B 63,00 52,79 69,21 -0,79 0,56 -0,03 1,09 средний 

Ср. С 32,00 23,06 40,69 0,87 0,56 1,20 1,09 средний 

 

Высокий уровень притязаний диагностируется в Медико-

фармацевтическом колледже Курского государственного медицинского уни-

верситета Ср. А (95,75 [90,49; 96;57]) свидетельствует о завышенном уровне 

желаемого [Таблица 29]. Таким образом, респонденты характеризуются высо-

ким уровнем ожиданий от себя и окружающих, они всегда ставят для себя не-

допустимые цели и пытаются их достичь. Такие личности имеют высокие ли-

дерские способности и обладают сильной мотивацией.  

Результаты описательной статистики показателей самооценки обучаю-

щихся, участвующих в буллинге, представлены в таблице 30. 

Таблица 30 

 

Описательная статистика показателей самооценки обучающихся, участвующих  

в буллинге  

 

Наименование 

показателя 

Уровень распределения признака 
Качест 

венный 

Median 
Confidence 

-95,000% 

Confidence 

+95,000% 
Skewness 

Std.Err. 

Skewness 
Kurtosis 

Std.Err. 

Kurtosis 
Me 

Лицей №21 г. Курска (N= 30 чел.) 
Ср. А 84,00   70,27   87,93   -1,98   0,43   4,02   0,83   высокий 

Ср. B 70,00   57,36   73,84   -0,90   0,43   0,42   0,83   высокий 

Ср. С 11,50   9,79   22,08   1,56   0,43   2,22   0,83   низкий 

Средняя общеобразовательная школа №2 г. Поворино Воронежской области  

(N= 20 чел.) 
Ср. А 88,00 84,69 90,71 -1,10 0,51 1,39 0,99 средний 

Ср. B 58,00 51,62 64,43 0,19 0,51 1,51 0,99 средний 

Ср. С 29,00 24,19 34,11 -0,28 0,51 0,50 0,99 средний 

Медико-фармацевтический колледж  

Курского государственного медицинского университета (N= 17 чел.) 

Ср. А 95,00 90,71 96,29 -1,55 0,55 1,79 1,06 высокий 

Ср. B 67,00 59,91 77,27 0,16 0,55 -0,88 1,06 средний 

Ср. С 23,00 16,32 29,62 -0,03 0,55 -0,46 1,06 средний 

Курский государственный медицинский университет (N= 18 чел.) 
Ср. А 89,25 85,16 93,84 -1,28 0,54 2,38 1,04 средний 

Ср. B 64,50 43,88 67,56 -1,07 0,54 0,62 1,04 высокий 

Ср. С 23,00 19,64 40,64 1,18 0,54 0,81 1,04 низкий 
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Высокий уровень притязаний диагностируется среди участников буллин-

га в Лицее №21 г. Курска Ср. А (84,00 [70,27; 87;93]) и Медико-

фармацевтическом колледже Курского государственного медицинского уни-

верситета Ср. А (95,00 [90,71; 96;29]), что свидетельствует о нереальном отно-

шении обучающихся к своим возможностям [Таблица 30].  Высокий уровень 

высоты самооценки Cр. B в Лицее № 21 г. Курска (70,00 [57,36; 73;84]) и Кур-

ском государственном медицинском университете Cр. B (64,50 [43,88; 67;56]) 

указывает на отклонения в формировании и развитии личности: незрелость, не-

уверенность и неумение правильно оценивать результаты своей деятельности. 

Изучение тревожности у обучающихся, проведенное с помощью шкалы 

социально-ситуационной тревоги (Р. Кондаш) [82], выявило ее повышенный 

уровень по всем шкалам: «школьная» (15%, N=13), «самооценочная» (17%, 

N=15), «межличностная» (23%, N=20) и «общая» (20%, N=17). Таким образом, 

тревожность испытуемая в ситуациях, связанных с учебной деятельностью, 

межличностным общением со сверстниками и учителями, обеспечивает ре-

спондентам беспомощность в противодействии буллинг-отношениям. 

Результаты описательной статистики показателей тревожности на уровне 

образовательного учреждения среди лиц женского пола, обучающихся в усло-

виях образовательных организаций, в ситуации I-го и II-го типа буллинга за-

свидетельствовали следующие выводы: испытуемые женского пола, обучаю-

щиеся в условиях образовательных организаций высшего образования (Кур-

ском государственном медицинском университете) диагностируют высокие 

средние значения по шкале самооценочная тревожность (18,00 [12,50; 18;88]), 

что связано с желанием соответствовать коллективу данного образовательного 

учреждения и постоянной оценкой себя и сравнения со сверстниками. Такую 

тревожность можно рассматривать как процесс адаптации студентов первого 

курса к обучению [Таблица 31]. 
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Таблица 31 

 

Описательная статистика показателей тревожности лиц женского пола в ситуации  

I –го и II-го типа буллинга  

 

Наименование 

показателя 

Уровень распределения признака 
Качест 

венный 

Me-

dian 

Confidence 

-95,000% 

Confidence 

+95,000% 
Skewness 

Std.Err. 

Skewness 
Kurtosis 

Std.Err. 

Kurtosis 
Me 

Лицей №21 г. Курска 
школьная 17,00 13,13 25,10 1,09 0,72 0,09 1,40 низкий 

самооценочная 23,00 15,51 30,27 0,42 0,72 -0,34 1,40 средний 

межличностная 17,00 13,70 24,75 1,45 0,72 2,26 1,40 средний 

общая 58,00 43,01 79,44 0,85 0,72 -0,13 1,40 средний 

Средняя общеобразовательная школа №2 г. Поворино Воронежской области 
школьная 18,00 15,03 25,42 1,77 0,72 3,86 1,40 низкий 

самооценочная 18,00 15,31 21,80 -0,05 0,72 0,45 1,40 высокий 

межличностная 17,00 13,36 20,87 0,34 0,72 0,40 1,40 средний 

общая 50,00 45,93 65,85 1,76 0,72 3,60 1,40 низкий 

Медико-фармацевтический колледж  

Курского государственного медицинского университета 

школьная 17,00 14,21 21,07 0,53 0,66 -0,22 1,28 средний 

самооценочная 17,00 13,44 23,47 -0,76 0,66 1,48 1,28 средний 

межличностная 16,00 13,39 23,16 0,80 0,66 1,22 1,28 низкий 

общая 57,00 44,07 65,75 0,78 0,66 1,65 1,28 средний 

Курский государственный медицинский университет 

школьная 15,00 11,90 17,64 -0,16 0,62 -1,39 1,19 средний 

самооценочная 18,00 12,50 18,88 -0,98 0,62 0,31 1,19 высокий 

межличностная 12,00 9,74 15,65 -0,03 0,62 -0,53 1,19 средний 

общая 42,00 35,91 50,40 -0,45 0,62 0,14 1,19 средний 

         

 

Результаты описательной статистики показателей тревожности на уровне 

образовательного учреждения среди лиц мужского пола в ситуации I-го и II-го 

типа школьного буллинга представлены в таблице 32. 

Таблица 32 

 

Описательная статистика показателей тревожности лиц мужского пола в ситуации 

 I –го и II-го типа буллинга  

 

Наименование 

показателя 

Уровень распределения признака 
Качест 

венный 

Me-

dian 

Confidence 

-95,000% 

Confidence 

+95,000% 
Skewness 

Std.Err. 

Skewness 
Kurtosis 

Std.Err. 

Kurtosis 
Me 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лицей №21 г. Курска 
школьная 19,00 14,35 25,19 0,16 0,62 0,55 1,19 средний 

самооценочная 20,00 11,92 21,92 -0,31 0,62 -1,00 1,19 высокий 

межличностная 22,00 14,46 26,15 -0,48 0,62 -0,55 1,19 высокий 

общая 62,00 41,91 73,63 -0,44 0,62 -0,66 1,19 высокий 

Средняя общеобразовательная школа №2 г. Поворино Воронежской области 
школьная 17,00 13,49 20,31 0,16 0,62 0,55 1,19 средний 

самооценочная 11,50 9,92 19,48 -0,31 0,62 -1,00 1,19 низкий 
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Продолжение Таблицы 32 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

межличностная 12,50 9,58 17,82 -0,48 0,62 -0,55 1,19 средний 

общая 41,50 36,30 54,30 -0,44 0,62 -0,66 1,19 низкий 

Медико-фармацевтический колледж  

Курского государственного медицинского университета 
школьная 14,00 8,84 24,59 0,36 0,79 -1,87 1,59 низкий 

самооценочная 13,00 6,21 20,36 0,81 0,79 0,67 1,59 низкий 

межличностная 17,00 8,32 19,39 -0,29 0,79 -2,18 1,59 высокий 

общая 45,00 25,58 62,13 0,14 0,79 -2,07 1,59 средний 

Курский государственный медицинский университет 
школьная 16,50 12,37 20,30 0,05 0,85 -2,53 1,74 средний 

самооценочная 16,50 10,27 24,73 0,22 0,85 -1,73 1,74 средний 

межличностная 16,00 10,00 18,67 -1,40 0,85 1,36 1,74 высокий 

общая 49,00 34,40 61,94 -0,07 0,85 -2,62 1,74 средний 

 

Как видно из таблицы 32, результаты исследования уровня тревожности у 

лиц мужского пола, обучающиеся в условиях Медико-фармацевтического кол-

леджа Курского государственного медицинского университета и Курского гос-

ударственного медицинского университета в ситуации I-го и II-го типов бул-

линга засвидетельствовали несколько повышенный уровень тревожности по 

шкале: «межличностная» (17,00 [8,32; 19,39]) в Медико-фармацевтическом 

колледже Курского государственного медицинского университета и (16,00 

[10,00; 18,67]) в Курском государственном медицинском университете. Данный 

уровень тревожности характеризуется нервозностью, чувством волнения при 

общении со сверстниками и взрослыми, что мешает выстраиванию «здоровых» 

отношений в образовательном пространстве. 

Таблица 33 содержит результаты описательной статистики показателей 

тревожности на уровне образовательного учреждения среди лиц женского пола, 

участвующих в буллинге. 

Таблица 33 

 

Описательная статистика показателей тревожности лиц женского пола, участвующих  

в буллинге 

 

Наименование 

показателя 

Уровень распределения признака 
Качест 

венный 

Me-

dian 

Confidence 

-95,000% 

Confidence 

+95,000% 
Skewness 

Std.Err. 

Skewness 
Kurtosis 

Std.Err. 

Kurtosis 
Me 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лицей №21 г. Курска   
школьная 15,50 9,91 19,84 0,11 0,56 -0,41 1,09 средний 
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Продолжение Таблицы 33 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

самооценочная 18,50 15,01 26,61 0,26 0,56 -1,07 1,09 средний 

межличностная 18,00 13,15 24,10 0,15 0,56 -0,77 1,09 средний 

общая 53,00 40,03 68,59 -0,22 0,56 -0,87 1,09 средний 

Средняя общеобразовательная школа №2 г. Поворино Воронежской области 
школьная 16,00 13,26 25,41 1,24 0,72 1,35 1,40 низкий 

самооценочная 18,00 13,84 24,16 0,18 0,72 -0,22 1,40 средний 

межличностная 16,00 10,96 23,27 1,88 0,72 4,16 1,40 средний 

общая 50,00 40,92 69,97 0,81 0,72 -0,21 1,40 средний 

Медико-фармацевтический колледж  

Курского государственного медицинского университета 
школьная 15,50 8,26 21,74 -0,56 0,85 -0,49 1,74 средний 

самооценочная 19,50 9,50 24,83 -1,07 0,85 0,15 1,74 высокий 

межличностная 14,50 9,54 17,13 -0,48 0,85 -2,20 1,74 средний 

общая 52,00 30,37 63,96 -1,29 0,85 1,23 1,74 высокий 

Курский государственный медицинский университет 
школьная 13,00 10,77 21,43 1,67 0,69 3,38 1,33 низкий 

самооценочная 18,50 12,14 22,26 -0,66 0,69 -0,31 1,33 средний 

межличностная 15,00 10,83 22,57 0,22 0,69 -0,69 1,33 средний 

общая 46,50 35,73 64,27 0,24 0,69 -0,94 1,33 низкий 

 

В ситуации участия в буллинге наблюдается несколько повышенный уро-

вень тревожности среди респондентов женского пола, обучающихся в условиях 

среднего профессионального образования Медико-фармацевтического колле-

джа Курского государственного медицинского университета России по шкале 

«самооценочная» (19,50 [9,50; 24,83]). Такие результаты могут быть связаны с 

личностным конфликтом и завышенной самооценкой. 

В таблице 34 представлены результаты описательной статистики показа-

телей тревожности лиц мужского пола, участвующих в буллинге. 

Таблица 34 

 

Описательная статистика показателей тревожности лиц мужского пола, участвующих 

в буллинге  

 

Наименование 

показателя 

Уровень распределения признака 
Качест 

венный 

Me-

dian 

Confidence 

-95,000% 

Confidence 

+95,000% 
Skewness 

Std.Err. 

Skewness 
Kurtosis 

Std.Err. 

Kurtosis 
Me 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лицей №21 г. Курска 

школьная 15,50 10,88 21,69 -0,27 0,60 -0,11 1,15 средний 

самооценочная 13,50 9,41 19,30 0,39 0,60 0,10 1,15 средний 

межличностная 16,00 10,17 20,97 0,26 0,60 -0,42 1,15 средний 

общая 42,50 31,56 60,87 -0,04 0,60 -0,11 1,15 средний 

Средняя общеобразовательная школа №2 г. Поворино Воронежской области 

школьная 14,00 10,57 20,34 0,33 0,66 -0,35 1,28 средний 

самооценочная 10,00 6,96 15,23 -0,23 0,66 -0,05 1,28 средний 
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Продолжение Таблицы 34 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

межличностная 11,00 6,89 14,56 0,81 0,66 0,82 1,28 средний 

общая 43,00 27,21 46,79 -0,66 0,66 -0,81 1,28 средний 

Медико-фармацевтический колледж  

Курского государственного медицинского университета 

школьная 10,00 7,92 18,26 0,41 0,66 -1,14 1,28 низкий 

самооценочная 13,00 8,14 16,95 0,01 0,66 -0,45 1,28 средний 

межличностная 11,00 8,87 18,95 1,29 0,66 1,58 1,28 низкий 

общая 33,00 25,99 53,10 0,25 0,66 -1,20 1,28 низкий 

Курский государственный медицинский университет 

школьная 9,50 6,05 27,45 0,81 0,75 -1,49 1,48 низкий 

самооценочная 19,50 9,86 28,64 -0,04 0,75 -2,38 1,48 средний 

межличностная 14,50 7,54 23,96 0,14 0,75 0,03 1,48 средний 

общая 44,00 25,22 78,03 0,36 0,75 -1,52 1,48 низкий 

 

Согласно полученным результатам, лица мужского пола во всех образо-

вательных организациях, участвующих в буллинге, по всем шкалам тревожно-

сти засвидетельствовали средний или низкий уровень ее выраженности [Табли-

ца 34]. Автор методики Р. Кондаш отмечал, что данный диагностический ин-

струментарий имеет ограничения: уровень доверия исследователю, искрен-

ность, желание давать реальные ответы. Для устранения первого ограничения – 

опрос проводили педагоги-психологи и кураторы образовательных организа-

ций. Также автор отмечает, что говорить о тревожности могут только те обуча-

ющиеся, которые ее испытывают и желают от нее избавиться. 

Результаты описательной статистики показателей тревожности лиц муж-

ского пола в ситуации I –го и II-го типа буллинга представлены в таблице 35. 

Таблица 35 

 

Описательная статистика показателей тревожности лиц мужского пола в ситуации I-го 

и II-го типа буллинга  

 

Вид тревожности 
школьная самооценочная межличностная общая 

Count Percent Count Percent Count Percent Count Percent 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                          Лицей №21 г. Курска 

чрезмерное спокойствие 1,00 7,69 1,00 7,69 1,00 7,69 1,00 7,69 

нормальный 5,00 38,46 6,00 46,16 3,00 23,07 5,00 38,46 

несколько повышенный 3,00 23,07 4,00 30,76 7,00 53,86 4,00 30,78 

высокий 2,00 15,39 2,00 15,39 1,00 7,69 3,00 23,07 

очень высокий 2,00 15,39 - - 1,00 7,69 - - 

Missing 13,00 100,00 13,00 100,00 13,00 100,00 13,00 100,00 

Средняя общеобразовательная школа №2 г. Поворино Воронежской области 

чрезмерное спокойствие - - - - - - - - 

нормальный 5,00 55,56 6,00 66,67 7,00 77,78 7,00 77,78 
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Продолжение Таблицы 35 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

несколько повышенный 4,00 44,44 2,00 22,22 1,00 11,11 2,00 22,22 

высокий - - 1,00 11,11 1,00 11,11 - - 

очень высокий - - - - - - - - 

Missing 9,00 100,00 9,00 100,00 9,00 100,00 9,00 100,00 

Медико-фармацевтический колледж  

Курского государственного медицинского университета 

чрезмерное спокойствие - - - - - - - - 

нормальный 4,00 57,14 6,00 85,71 4,00 57,14 4,00 57,14 

несколько повышенный 1,00 14,29 - - 3,00 42,86 3,00 42,86 

высокий 2,00 28,57 1,00 14,29 - - - - 

очень высокий - - - - - - - - 

Missing 7,00 100,00 7,00 100,00 7,00 100,00 7,00 100,00 

Курский государственный медицинский университет 

чрезмерное спокойствие - - - - - - - - 

нормальный 3,00 50,00 4,00 66,66 5,00 83,33 3,00 50,00 

несколько повышенный 3,00 50,00 1,00 16,67 1,00 16,67 3,00 50,00 

высокий - - 1,00 16,67 - - - - 

очень высокий - - - - - - - - 

Missing 6,00 100,00 6,00 100,00 6,00 100,00 6,00 100,00 

 

Как видно из таблицы 35, лица мужского пола, обучающиеся в условиях 

образовательных организаций − лицее (Лицей № 21 г. Курска) в ситуации бул-

линга I и II типа имеют «Несколько повышенный» показатель по шкале «Меж-

личностная тревожность»: 53,86% (7 учеников), что свидетельствует о низкой 

эффективности коммуникации внутри группы. Данные результаты можно рас-

сматривать как норму, так как подростковый и юношеский возрасты характери-

зуется возникновением конфликтных ситуаций в процессе общения, происхо-

дит становление личности и формирование Я-концепции.  

В таблице 36 представлены результаты описательной статистики показа-

телей тревожности среди лиц женского пола в ситуации I-го и II-го типа бул-

линга. 

Таблица 36 

 

Описательная статистика показателей тревожности лиц женского пола в ситуации  

I-го и II-го типа буллинга  

 

Вид тревожности 
школьная самооценочная межличностная общая 

Count Percent Count Percent Count Percent Count Percent 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лицей №21 г. Курска 

чрезмерное спокойствие - - - - - - - - 

нормальный 7,00 77,78 5,00 55,56 6,00 66,67 7,00 77,78 

несколько повышенный - - 2,00 22,22 2,00 22,22 - - 
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Продолжение Таблицы 36 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

высокий - - - - - - - - 

очень высокий 2,00 22,22 2,00 22,22 1,00 11,11 2,00 22,22 

Missing 9,00 100,00 9,00 100,00 9,00 100,00 9,00 100,00 

Средняя общеобразовательная школа №2 г. Поворино Воронежской области 

чрезмерное спокойствие - - - - - - - - 

нормальный 6,00 60,00 7,00 70,00 8,00 80,00 7,00 70,00 

несколько повышенный 3,00 30,00 3,00 30,00 2,00 20,00 2,00 20,00 

высокий - - - - - - 1,00 10,00 

очень высокий 1,00 10,00 - - - - - - 

Missing 10,00 100,00 10,00 100,00 10,00 100,00 10,00 100,00 

Медико-фармацевтический колледж  

Курского государственного медицинского университета 

чрезмерное спокойствие - - 1,00 9.09 - - - - 

нормальный 8,00 72,73 6,00 54,55 7,00 63,64 8,00 72,73 

несколько повышенный 2,00 18,18 3,00 27,27 3,00 27,27 2,00 18,18 

высокий 1,00 9,09 1,00 9,09 1,00 9,09 1,00 9,09 

очень высокий - - - - - - - - 

Missing 11,00 100,00 11,00 100,00 11,00 100,00 11,00 100,00 

Курский государственный медицинский университет 

чрезмерное спокойствие - - 2,00 15,38 3,00 23,08 1,00 7,7 

нормальный 11,00 84,62 10,00 76,92 9,00 69,22 12,00 92,3 

несколько повышенный 2,00 15,38 1,00 7,7 1,00 7,7 - - 

высокий - - - - - - - - 

очень высокий - - - - - - - - 

Missing 13,00 100,00 13,00 100,00 13,00 100,00 13,00 100,00 

 

В соответствии с полученными результатами, лица женского пола в ситу-

ации буллинга I-го и II-го типа демонстрируют более равномерное распределе-

ние признака по уровням тревожности. Согласно данным научных исследова-

ний пик буллинга приходится на 16 лет, но при анализе по гендерному основа-

нию максимальная распространенность буллинга среди лиц женского пола 

приходится на возраст 13-14 лет, а мужского пола − на 15-16 лет [Таблица 36].  

Таблица 37 содержит результаты описательной статистики показателей 

тревожности лиц мужского пола, участвующих в буллинге. 

Таблица 37 

 

Описательная статистика показателей тревожности лиц мужского пола, участвующих 

в буллинге  

 

Вид тревожности 
школьная самооценочная межличностная общая 

Count Percent Count Percent Count Percent Count Percent 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лицей №21 г. Курска 

чрезмерное спокойствие 2,00 13,33 2,00 13,33 2,00 13,33 2,00 13,33 

нормальный 7,00 46,67 9,00 60,00 10,00 66,67 9,00 60,00 

несколько повышенный 3,00 20,00 3,00 20,00 - - 1,00 6,67 
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Продолжение Таблицы 37 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

высокий 2,00 13,33 1,00 6,67 3,00 20,00 3,00 20,00 

очень высокий 1,00 6,67 - - - -   

Missing 15,00 100,00 15,00 100,00 15,00 100,00 15,00 100,0 

Средняя общеобразовательная школа №2 г. Поворино Воронежской области 

чрезмерное спокойствие - - 2,00 18,18 1,00 9,08 2,00 18,18 

нормальный 7,00 63,64 7,00 63,64 9,00 81,82 9,00 81,82 

несколько повышенный 2,00 18,18 2,00 18,18 1,00 9,08 - - 

высокий 2,00 18,18 - - - - - - 

очень высокий - - - - - - - - 

Missing 11,00 100,00 11,00 100,00 11,00 100,00 11,00 100,00 

Медико-фармацевтический колледж  

Курского государственного медицинского университета 

чрезмерное спокойствие 1,00 9,08 1,00 9,08 - - 1,00 9,08 

нормальный 6,00 54,55 8,00 72,74 8,00 72,74 6,00 54,55 

несколько повышенный 3,00 27,29 2,00 18,18 2,00 18,18 4,00 36,37 

высокий 1,00 9,08 - - - - - - 

очень высокий - - - - 1,00 9,08 - - 

Missing 11,00 100,00 11,00 100,00 11,00 100,00 11,00 100,00 

Курский государственный медицинский университет 

чрезмерное спокойствие - - - - 1,00 12,5 1,00 12,5 

нормальный 5,00 62,5 4,00 50,00 4,00 50,00 3,00 37,5 

несколько повышенный 1,00 12,5 - - 1,00 12,5 2,00 25 

высокий - - 4,00 50,00 1,00 12,5 1,00 12,5 

очень высокий 2,00 2,5 - - 1,00 12,5 1,00 12,5 

Missing 8,00 100,00 8,00 100,00 8,00 100,00 8,00 100,00 

 

Согласно полученным результатам, юноши с нормативным развитием 

имеют «высокий» показатели по шкале «Самооценочная тревожность»: в Кур-

ском государственном медицинском университете у 50,00% (4 студента). Дан-

ная ситуация может быть связана с положением респондента в структуре клас-

са, успешностью в обучении, авторитетом среди сверстников. Часто причиной 

могут быть конфликтные ситуации с педагогическим и классным коллективами 

образовательного учреждения. Такие лица требуют повышенного внимания со 

стороны педагога-психолога [Таблица 37]. 

Результаты описательной статистики показателей тревожности на уровне 

образовательного учреждения среди лиц женского пола, участвующих в бул-

линге, представлены в таблице 38. 
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Таблица 38 

 

Описательная статистика показателей тревожности лиц женского пола, участвующих  

в буллинге  

 

Вид тревожности 

школьная самооценочная межличностная общая 

Count Percent Count Percent Count Percent Count Percent 

                     Лицей №21 г. Курска 

чрезмерное спокойствие 4,00 25,00 3,00 18,75 3,00 18,75 3,00 18,75 

нормальный 6,00 37,5 6,00 37,5 5,00 31,25 4,00 25,00 

несколько повышенный 3,00 18,75 1,00 6,25 3,00 18,75 4,00 25,00 

высокий 2,00 12,5 1,00 6,25 2,00 12,5 3,00 18,75 

очень высокий 1,00 6,25 5,00 31,25 3,00 18,75 2,00 12,5 

Missing 16,00 100,00 16,00 100,00 16,00 100,00 16,00 100,00 

Средняя общеобразовательная школа №2 г. Поворино Воронежской области 

чрезмерное спокойствие - - 1,00 11,11 - - - - 

нормальный 5,00 55,56 5,00 55,56 7,00 77,78 7,00 77,78 

несколько повышенный 3,00 33,33 1,00 11,11 1,00 11,11 - - 

высокий - - 2,00 22,22 - - 2,00 22,22 

очень высокий 1,00 11,11 - - 1,00 11,11 - - 

Missing 9,00 100,00 9,00 100,00 9,00 100,00 9,00 100,00 

Медико-фармацевтический колледж  

Курского государственного медицинского университета 

чрезмерное спокойствие 2,00 33,33 1,00 16,67 1,00 16,67 1,00 16,67 

нормальный 2,00 33,33 2,00 33,33 5,00 83,33 5,00 83,33 

несколько повышенный 2,00 33,34 3,00 50,00 - - - - 

высокий - - - - - - - - 

очень высокий - - - - - - - - 

Missing 6,00 100,00 6,00 100,00 6,00 100,00 6,00 100,00 

Курский государственный медицинский университет 

чрезмерное спокойствие - - 2,00 20,00 1,00 10,00 2,00 20,00 

нормальный 8,00 80,00 4,00 40,00 6,00 60,00 5,00 50,00 

несколько повышенный 1,00 10,00 4,00 40,00 2,00 20,00 2,00 20,00 

высокий - - - - 1,00 10,00 1,00 10,00 

очень высокий 1,00 10,00 - - - - - - 

Missing 10,00 100,00 10,00 100,00 10,00 100,00 10,00 100,00 

 

Как видно из таблицы 38, девушки, обучающиеся в условиях образова-

тельных организаций − лицее (Лицей № 21 г. Курска) засвидетельствовали 

«чрезмерное спокойствие» по всем видам шкал: «Школьная» − у 25,00% (4), 

«Самооценочная» − у 18,75% (3), «Межличностная» − у 18,75% (3)  и «Общая» 

− у 18,75% (3), что может быть связано с максимальным дистанцированием от 

неблагоприятных ситуаций и оказать свое влияние на формирование личности. 

Подростки женского пола, обучающиеся того же образовательного учреждения, 

испытывают «очень высокий» уровень самооценочной тревожности, что может 

быть связано с оценкой своей внешности и своих возможностей в сравнении со 

сверстниками.   
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Исследование взаимосвязей между показателями 1-го и 2-го типов бул-

линга, атмосферы в классе и психологическими особенностями коммуникатив-

ного поведения обучающихся при различных статусах, а также между показа-

телями атмосферы в классе и психологическими особенностями коммуника-

тивного поведения обучающихся в ситуации 1-го и 2-го типов буллинга осу-

ществлялось с помощью корреляционного анализа r-Спирмена [Приложения 

3,4 соответственно]. 

Изучение структуры психологических особенностей коммуникативного 

поведения обучающихся в ситуации буллинга I-го и II-го типов, а также в зави-

симости от пола (мужской, женский) и статуса («звезда», «высокостатусный», 

«средний», «пренебрегаемый», «отверженный», «изолированный») в коллекти-

ве осуществлялось с помощью процедуры факторного анализа (метод Principal 

components, Varimax raw) [Таблицы 39-43]. 

Таблица 39 

 

Факторная структура психологических особенностей коммуникативного поведения 

обучающихся в ситуации I-го и II-го типа буллинга при различных статусах 

 

 Наименование показателя Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 

Школьная тревожность 0,089 0,196 -0,055 0,825* 

Самооценочная тревожность 0,098 0,095 0,131 0,840* 

Межличностная тревожность 0,072 0,003 0,062 0,877* 

Невротизм -0,035 0,797* 0,151 0,208 

Психотизм 0,151 0,679 -0,064 0,177 

Депрессия 0,141 0,826* 0,003 0,016 

Совестливость -0,473 0,142 0,429 0,086 

Расторможенность -0,284 0,620 -0,088 -0,173 

Общая активность -0,125 0,326 -0,288 -0,245 

Робость 0,725* 0,274 0,245 0,065 

Общительность -0,768* 0,012 0,239 -0,179 

Эстетическая впечатлительность -0,091 0,013 0,808* 0,107 

Женственность 0,001 0,074 0,776* 0,053 

Психическая неуравновешенность 0,249 0,699 0,091 0,129 

Асоциальность -0,394 0,345 -0,008 -0,425 

Интроверсия 0,867 0,076 0,119 0,093 

Сензитивность 0,143 0,008 0,895* -0,003 

Реалистичность самооценки 0,103 0,243 0,031 0,204 

Expl.Var 2,513 3,089 2,523 2,626 

Prp.Totl, % 14,0 17,2 14,0 14,6 

 

Примечание: * – уровень статистической значимости p> =0,7; 
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Фактор 1. «Непринужденность» («Необщительный коммуникант») с 

наименьшей факторной нагрузкой (14,0%) представлен показателями «Ро-

бость» (0,725), «Общительность» (-0,768) и «Интроверсия» (0,867). Он характе-

ризует обучающихся как беспокойных, застенчивых, необщительных и скован-

ных. Они трудно вступают в контакт с новыми людьми, предпочитают общение 

в узком кругу или одиночество, но при этом активно принимают участие в об-

щественных делах [Таблица 39].   

Фактор 2. «Отчужденность» («Унылый коммуникант») включает пока-

затели «Невротизм» (0,797) и «Депрессия» (0,826), является системообразую-

щим (17,2%) и может быть проинтерпретирован как высокий уровень тревож-

ности, возбудимости, впечатлительности. Респонденты испытывают чувство 

беспокойства и страха, неуверенны в себе, чувствуют себя некомфортно в стан-

дартных условиях, мрачны и унылы [Таблица 39].   

Фактор 3. «Эмоциональная неустойчивость» («Невнимательный комму-

никант») также имеет наименьшую факторную нагрузку (14,0 %), представлен 

такими показателями, как «Эстетическая впечатлительность» (0,808), «Жен-

ственность» (0,776) и «Сензитивность» (0,895), означает преобладание эмоцио-

нального над рациональным, имеют художественное восприятие окружающего 

мира, легкоранимы, впечатлительны, наделены богатым воображением, склон-

ны к самоанализу, пассивны в социуме, эмоционально зрелы [Таблица 39].   

Фактор 4. «Тревожность» («Напряженный коммуникант») включает 

«Школьная тревожность» (0,825), «Самооценочная тревожность» (0,840), 

«Межличностная тревожность» (0,877), отражает высокое напряжение во всех 

сферах деятельности индивида [Таблица 39].   

Таким образом, психологические особенности коммуникативного пове-

дения обучающихся в условиях образовательных организаций, в ситуации I-го 

и II-го типов буллинга при различных статусах включает «тревожность», 

«эмоциональная неустойчивость», «непринужденность» и «отчужденность». 

Буллинг детерминирован межличностной, самооценочной и школьной тревож-
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ностью, а также свойственен для мягкой, ранимой личности с художественным 

восприятием окружающего мира. 

Структура психологических особенностей коммуникативного поведения 

обучающихся в ситуации прямого буллинга при различных статусах включает 

следующие факторы [Таблица 40].  

Таблица 40 

 

Факторная структура психологических особенностей коммуникативного поведения 

обучающихся в ситуации I-го типа буллинга при различных статусах 

 

 Наименование показателя Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

Школьная тревожность 0,522 0,489 -0,185 

Самооценочная тревожность -0,108 0,219 0,760* 

Межличностная тревожность 0,187 0,503 0,224 

Невротизм 0,744* 0,036 0,544 

Психотизм 0,175 -0,205 0,823* 

Депрессия 0,154 0,566 0,418 

Совестливость 0,148 -0,858* 0,313 

Расторможенность -0,124 -0,228 0,810 

Общая активность 0,640 0,270 0,247 

Робость -0,622 0,103 -0,267 

Общительность -0,348 -0,476 -0,281 

Эстетическая впечатлительность -0,741* 0,551 0,037 

Женственность -0,653 0,016 0,074 

Психическая неуравновешенность 0,194 0,336 0,704* 

Асоциальность 0,078 -0,948* -0,119 

Интроверсия -0,251 0,716* -0,062 

Сензитивность -0,946* 0,155 -0,011 

Реалистичность самооценки 0,560 0,019 0,720* 

Expl.Var 4,172 3,855 3,814 

Prp.Totl, % 23,2 21,4 21,2 

 

Примечание: * – уровень статистической значимости p> =0,7; 

 

Фактор 1. «Робость» («Невнимательный коммуникант») состоит из та-

ких показателей, как «Невротизм» (0,744), «Эстетическая впечатлительность»  

(-0,741) и «Сензитивность» (-0,946), является системообразующим (23,2) и от-

ражает высокую тревожность и беспокойство, впечатлительность, ранимость, 

вежливость, деликатность, эмоциональную зрелость. Обучающиеся больше до-

веряют собственным чувствам, чем логике [Таблица 40].  
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Фактор 2. «Эгоцентризм» («Агрессивный коммуникант») состоит из «Со-

вестливость» (-0,858), «Асоциальность» (-0,948), «Интроверсия» (0,716) опре-

деляет группу сверстников, не соблюдающих правила, нормы и моральные 

принципы, безответственных, не выполняют своих обязательств. При этом про-

являют активность и социально адаптированы [Таблица 40]. 

Фактор 3. «Эгоизм» («Самовлюбленный коммуникант») включающий по-

казатели «Самооценочная тревожность» (0,760), «Психотизм» (0,823), «Психи-

ческая неуравновешенность» (0,704) и «Реалистичность самооценки» (0,720), 

свидетельствует о том, что респонденты имеют высокие показатели тревожно-

сти, что является следствием определенных личностных конфликтов и наруше-

ний в самооценке. Они напряжены, возбудимы, агрессивны, отличаются эгои-

стичностью, имеют завышенное самомнение, теряют контроль над влечениями 

[Таблица 40].   

Таким образом, психологическими особенностями коммуникативного по-

ведения обучающихся в ситуации I-го типа буллинга при различных статусах 

являются «робость», «эгоцентризм» и «эгоизм». Буллинг I типа детерминиро-

ван высоким уровнем тревожности, а также свойственен для эгоцентричной 

личности. 

Структура психологических особенностей коммуникативного поведения 

обучающихся в ситуации II-го типа буллинга включает следующие факторы 

[Таблица 41].  

Таблица 41 
 

 Факторная структура психологических особенностей коммуникативного поведения 

обучающихся в ситуации II-го типа буллинга при различных статусах 

 

 Наименование показателя Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 
1 2 3 4 5 

Школьная тревожность 0,092 0,211 -0,022 0,845 

Самооценочная тревожность 0,109 0,043 0,122 0,869* 

Межличностная тревожность 0,071 -0,013 0,073 0,900* 

Невротизм 0,052 0,779* 0,240 0,173 

Психотизм 0,133 0,673 -0,021 0,240 

Депрессия 0,111 0,859* -0,002 0,029 

Совестливость -0,320 0,074 0,576 0,046 

Расторможенность -0,387 0,645 -0,098 -0,099 
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Продолжение Таблицы 41 

 
1 2 3 4 5 

Общая активность -0,265 0,322 -0,223 -0,182 

Робость 0,748* 0,295 0,198 0,076 

Общительность -0,746* 0,030 0,298 -0,183 

Эстетическая впечатлительность -0,134 0,031 0,809* 0,147 

Женственность 0,066 0,070 0,781* 0,050 

Психическая неуравновешенность 0,381 0,679 0,076 0,055 

Асоциальность -0,391 0,397 -0,003 -0,377 

Интроверсия 0,829* 0,080 0,071 0,113 

Сензитивность 0,183 0,030 0,846* 0,017 

Реалистичность самооценки 0,276 0,138 0,145 0,068 

Expl.Var 2,614 3,108 2,608 2,638 

Prp.Totl, % 14,5 17,3 14,5 14,7 

 

Примечание: * – уровень статистической значимости p> =0,7; 

 

Фактор 1. «Изолированность» («Необщительный коммуникант») вклю-

чает показатели «Робость» (0,748), «Общительность» (-0,746) и «Интроверсия» 

(0,829), характеризуется застенчивостью, скованностью, стеснительностью. 

Обучающиеся избегают новых знакомств и не проявляют лидерские качества, 

любят одиночество, эмоционально пассивны [Таблица 41].  

Фактор 2. «Отчужденность» («Унылый коммуникант») содержит пока-

затели «Невротизм» (0,779), и «Депрессия» (0,859), является системообразую-

щим (17,3%) и отражает высокий уровень тревожности. Респонденты трудно 

вступают в контакт, испытывают беспокойство и страх, угнетенное состояние 

[Таблица 41]. 

Фактор 3. «Эмоциональная неустойчивость» («Невнимательный комму-

никант») представлен такими показателями, как «Эстетическая впечатлитель-

ность» (0,809), «Женственность» (0,781) и «Сензитивность» (0,846), формирует 

группу сверстников, отличающихся пассивность, избеганием соперничества, 

легкоранимостью, впечатлительностью, наделены богатой фантазией и вообра-

жением, преобладает художественное восприятие мира [Таблица 41].  

Фактор 4. «Тревожность» («Напряженный коммуникант») включает 

«Самооценочная тревожность» (0,869) и «Межличностная тревожность» (0,900) 

реализуется в желании соответствовать стандартам, принятым в группе. Обу-
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чающиеся часто волнуются, беспокоятся, неуверенные в себе, трудно вступают 

в контакт, отличаются низкой самооценкой [Таблица 41].   

Таким образом, психологических особенности коммуникативного пове-

дения обучающихся в ситуации II-го типа буллинга при различных статусах 

включают «тревожность», «изолированность», «отчужденность», «эмоцио-

нальную неустойчивость», которые респонденты воспринимают как отдельные 

редкие эпизоды, несправедливые по отношению к ним.   

Факторная структура психологических особенностей коммуникативного 

поведения лиц мужского пола в ситуации II-го типа буллинга при различных 

статусах представлена в таблице 42. 

Таблица 42 

 

Факторная структура психологических особенностей коммуникативного поведения 

обучающихся мужского пола в ситуации II-го типа буллинга при различных статусах 

 

 Наименование показателя Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5 

Школьная тревожность 0,834* 0,260 0,138 -0,141 -0,076 

Самооценочная тревожность 0,863* -0,035 0,220 0,071 0,148 

Межличностная тревожность 0,941* -0,066 0,024 0,072 -0,139 

Общая тревожность 0,976* 0,052 0,138 0,005 -0,027 

Невротизм 0,308 0,851* 0,060 -0,104 0,130 

Психотизм 0,162 0,772* 0,365 0,229 0,022 

Депрессия -0,097 0,843* 0,149 0,115 0,026 

Совестливость 0,408 -0,137 -0,521 0,200 -0,260 

Расторможенность -0,177 0,730* -0,361 -0,141 0,154 

Общая активность -0,246 0,460 -0,057 0,547 0,039 

Робость 0,245 0,113 0,783* 0,030 -0,047 

Общительность -0,154 -0,069 -0,812* 0,084 0,076 

Эстетическая впечатлительность 0,150 0,187 -0,258 0,766* 0,078 

Женственность 0,019 -0,079 0,012 0,688 -0,144 

Психическая неуравновешенность -0,058 0,461 0,599 -0,230 -0,366 

Асоциальность -0,308 0,338 -0,556 -0,029 0,376 

Интроверсия 0,210 0,029 0,896* 0,080 0,038 

Сензитивность -0,014 -0,117 0,186 0,807* 0,106 

Уровень притязаний -0,085 -0,425 0,205 0,100 -0,595 

Высота самооценки (устойчивость) -0,152 -0,253 0,127 0,150 0,680 

Реалистичность самооценки 0,040 -0,161 0,075 -0,026 -0,962* 

Expl.Var 3,949 3,541 3,559 2,277 2,224 

Prp.Totl 18,8 16,8 16,9 10,8 10,5 

 

Примечание: * – уровень статистической значимости p> =0,7; 
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Фактор 1. «Тревожность» («Напряженный коммуникант») является си-

стемообразующим (18,8%) и включает «Школьная тревожность» (0,834), «Са-

мооценочная тревожность» (0,863), «Межличностная тревожность» (0,941) и 

«Общая тревожность» (0,976), характеризует обучающихся мужского пола в 

ситуации II-го типа буллинга c повышенным чувством волнения, переживания, 

беспокойства во всех сферах деятельности [Таблица 42]. 

Фактор 2. «Властность» (16,8%) («Авторитарный коммуникант») 

включает себя показатели «Невротизм» (0,851), «Психотизм» (0,772), «Депрес-

сия» (0,843) и «Расторможенность» (0,730), респонденты, входящие в эту груп-

пу, отличаются высокой тревожностью, впечатлительностью, ответственно-

стью, эгоистичностью, мрачностью и угрюмостью. С желанием принимает уча-

стие в общественных делах, раскованные и несдержанные и легко возбудимы 

[Таблица 42]. 

Фактор 3. «Непринужденность» («Необщительный коммуникант») 

(16,9%) включает себя показатели «Робость» (0,783), «Общительность» (-0,812) 

и «Интроверсия» (0,896). Он характеризует обучающихся как застенчивых, пас-

сивных, неуверенных в себе, одиноких, малоактивных. Часто в контакт вступа-

ют только со знакомыми людьми или устанавливает чисто формальные отно-

шения [Таблица 42]. 

Фактор 4. «Эмоциональная неустойчивость» («Невнимательный комму-

никант») (10,8%) включает себя показатели «Эстетическая впечатлительность» 

(0,766) и «Сензитивность» (0,807) свидетельствует о богатой фантазии и разви-

том воображении, преобладает художественное восприятие мира, что сказыва-

ется на принятии решений, основанных на чувствах и предпочтениях [Таблица 

42].  

Фактор 5. «Самооценка» («Трудный коммуникант») (10,5%) состоит из 

одного показателя «Реалистичность самооценки» (-0,962) отражает отношение 

индивида к самому себе реальному и воображаемому, степень соответствия 

уровня притязаний юношей к высоте самооценки [Таблица 42].   
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Факторная структура психологических особенностей коммуникативного 

поведения лиц женского пола в ситуации II-го типа буллинга при различных 

статусах представлена в таблице 43: 

Фактор 1. «Тревожность» («Напряженный коммуникант») является си-

стемообразующим (16,9%) и включает «Школьная тревожность» (0,821), «Са-

мооценочная тревожность» (0,893), «Межличностная тревожность» (0,842) и 

«Общая тревожность» (0,986), отражается психологические характеристики де-

вушек в ситуации II-го типа буллинга. Лица женского пола испытывают силь-

ную тревогу по различным поводам, сопровождающуюся волнением, беспокой-

ством и переживаниями [Таблица 43]. 

Таблица 43  

 

Факторная структура психологических особенностей коммуникативного поведения 

обучающихся женского пола в ситуации II-го типа буллинга при различных статусах 

 

 Наименование показателя Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5 

Школьная тревожность 0,821* -0,092 0,105 0,005 0,122 

Самооценочная тревожность 0,893* 0,137 -0,077 -0,103 0,050 

межличностная тревожность 0,842* 0,028 0,026 -0,119 -0,067 

Общая тревожность 0,986* 0,032 0,018 -0,086 0,039 

Невротизм 0,081 0,819* 0,012 0,070 0,263 

Психотизм 0,128 0,601 0,060 -0,282 0,026 

Депрессия 0,046 0,853* -0,038 -0,190 0,034 

Совестливость -0,063 0,243 0,429 0,548 0,337 

Расторможенность 0,059 0,444 -0,057 0,349 -0,496 

Общая активность -0,236 0,280 0,078 0,375 -0,299 

Робость 0,127 0,416 0,092 -0,712* 0,152 

Общительность -0,216 0,045 0,181 0,739* 0,026 

Эстетическая впечатлительность 0,053 0,112 0,769* 0,060 -0,097 

Женственность 0,123 -0,127 0,715* 0,165 0,089 

Психическая неуравновешенность -0,027 0,805* -0,047 -0,127 0,167 

Асоциальность -0,094 0,346 -0,424 0,198 -0,071 

Интроверсия 0,089 0,210 0,056 -0,836* 0,105 

Сензитивность -0,062 -0,044 0,886* -0,066 -0,018 

Уровень притязаний -0,395 -0,301 0,292 0,268 -0,048 

Высота самооценки (устойчивость) -0,234 -0,322 0,135 0,146 -0,783* 

Реалистичность самооценки -0,035 0,140 0,070 0,039 0,867* 

Expl.Var 3,556 3,355 2,440 2,652 1,995 

Prp.Totl 16,9 15,9 11,6 12,6 9,4 

 

Примечание: * – уровень статистической значимости p> =0,7; 
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Фактор 2. «Отчужденность» («Необщительный коммуникант») (15,9%) 

включает себя показатели «Невротизм» (0,819), «Депрессия» (0,853) и «Психи-

ческая неуравновешенность» (0,805), респонденты, относящиеся к этой группе, 

характеризуются крайним чувством беспокойства, боязливости и аккуратны.  

Часто выстраивают перед собой барьер, с целью скрыть свою чуткость [Табли-

ца 43]. 

Фактор 3. «Эмоциональная неустойчивость» («Невнимательный комму-

никант») (11,6%) представлен такими показателями, как «Эстетическая впечат-

лительность» (0,769), «Женственность» (0,715) и «Сензитивность» (0,886) и 

позволяет описать девушек как ранимых, эмоциональных, преобладает художе-

ственный тип личности и творческое мышление [Таблица 43].  

Фактор 4. «Активность» («Общительный коммуникант») (12,6%) вклю-

чает показатели, «Робость» (-0,712), «Общительность» (0,739) и «Интроверсия» 

(-0,836) и отмечает девушек с активной социальной позицией, легко вступаю-

щих в контакт и заводящих новые знакомства [Таблица 43]. 

Фактор 5. «Адекватность» («Разумный коммуникант») (9,4%) включает 

показатели, «Высота самооценки» (-0,783), «Реалистичность самооценки» 

(0,867), что свидетельствует об адекватном восприятии себя и своих возможно-

стей [Таблица 43].   

Общими психологическими особенностями коммуникативного поведения 

обучающихся в условиях образовательных организаций, в ситуации косвенного 

буллинга, вне зависимости от пола, при различных статусах выступают «тре-

вожность» и «эмоциональная неустойчивость», а уникальными – «власт-

ность», «непринужденность», «самооценка» у мужского пола, а также «от-

чужденность», «активность» и «адекватность» у женского пола [Таблицы 

42, 43].   

Коммуникативное поведение обучающихся в ситуации буллинга II-го ти-

па свойственно мягкой, ранимой личности с художественным восприятием 

окружающего мира и детерминировано межличностной, самооценочной и 
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школьной тревожностью. Для юношей характерно общение только со знако-

мым кругом лиц. Они пытаются проявлять активность в общественных делах, 

но из-за мрачности и угрюмости это редко получается. Девушки придержива-

ются активной социальной позиции, но группой не воспринимаются, поэтому 

дистанцируются от неё.  

Факторная структура психологических особенностей коммуникативного 

поведения лиц мужского пола, участвующих в буллинге, при различных стату-

сах представлена в таблице 44. 

Таблица 44  

 

Факторная структура психологических особенностей коммуникативного поведения 

лиц мужского пола, участвующих в буллинге, при различных статусах 

 

 Наименование показателя Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5 

Школьная тревожность 0,903* -0,016 0,069 0,041 0,041 

Самооценочная тревожность 0,877* 0,060 0,144 0,146 0,096 

Межличностная тревожность 0,865* 0,209 -0,139 -0,029 0,120 

Общая тревожность 0,979* 0,090 0,029 0,059 0,093 

Невротизм 0,339 0,792* 0,002 0,081 -0,149 

Психотизм -0,074 0,685 0,276 0,047 -0,021 

Депрессия 0,141 0,792* -0,246 0,091 0,084 

Совестливость -0,114 0,023 0,393 -0,141 0,149 

Расторможенность -0,008 0,707* 0,215 -0,312 0,163 

Общая активность -0,496 0,385 0,029 -0,216 0,275 

Робость 0,196 0,251 0,157 0,808* 0,112 

Общительность 0,051 0,312 0,169 -0,810* -0,173 

Эстетическая впечатлительность 0,035 0,237 0,860* -0,070 -0,032 

Женственность -0,074 -0,025 0,612 0,491 0,108 

Психическая неуравновешенность 0,097 0,716* 0,013 0,199 -0,014 

Асоциальность -0,014 0,591 0,358 -0,007 0,034 

Интроверсия 0,128 0,130 0,133 0,879* -0,021 

Сензитивность 0,103 -0,126 0,866* 0,131 0,178 

Уровень притязаний -0,290 -0,197 -0,338 -0,244 0,007 

Высота самооценки (устойчивость) -0,285 -0,105 -0,248 -0,213 -0,793* 

Реалистичность самооценки 0,075 -0,052 -0,010 0,033 0,930* 

Expl.Var 3,945 3,593 2,624 2,698 1,771 

Prp.Totl 18,7 17,1 12,4 12,8 8,4 

 

Примечание: * – уровень статистической значимости p> =0,7; 

 

Фактор 1. «Тревожность» («Напряженный коммуникант») является си-

стемообразующим (18,7%) и включает «Школьная тревожность» (0,903), «Са-

мооценочная тревожность» (0,877), «Межличностная тревожность» (0,865) и 
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«Общая тревожность» (0,979), что свидетельствует о негативной реакции лиц 

мужского пола на возникновение и развитие ситуации травли в образователь-

ном пространстве. Особое внимание стоит обратить на максимальное значение 

шкалы «Школьная тревожность» (0,903), которая связана с дезадаптацией ре-

спондентов во всех сферах жизнедеятельности [Таблица 44]. 

Фактор 2. «Психическая неуравновешенность» («Трудный коммуникант») 

(17,1%) состоит из показателей: «Невротизм» (0,792), «Депрессия» (0,792), 

«Расторможенность» (0,707), «Психическая неуравновешенность» (0,716), что 

свидетельствует о наличии в группе обучающихся мужского пола в ситуации 

риска школьного буллинга таких характеристик, как: впечатлительность, легко-

возбудимость, ведут преимущественно стереотипный образ жизни, угнетены, 

угрюмы, раскованы, непоследовательны в принятии решений [Таблица 44]. 

Фактор 3. «Эмоциональная неустойчивость» («Невнимательный комму-

никант») (12,4%) включает себя показатели «Эстетическая впечатлительность» 

(0,860) и «Сензитивность» (0,866) свидетельствует о наличии таких черт, как 

чувствительность к окружающей среде, обидчивость, легкая возбудимостью, 

остро реагируют на замечание, трудно вливаются в коллектив и общественные 

дела, что часто приводит к дистанцированию юношей и как следствие к травле 

[Таблица 44]. 

Фактор 4. «Непринужденность» («Необщительный коммуникант») 

(12,8%) состоит из шкал «Робость» (0,808), «Общительность» (-0,801) и «Ин-

троверсия» (0,879) и характеризует юношей как беспокойных, стеснительных, 

трудно выстраивающих общение, не принимающих участие в общественных 

мероприятиях [Таблица 44]. 

Фактор 5. «Самооценка» («Разумный коммуникант») (8,4%) включает 

«Высота самооценки» (-0,793) и «Реалистичность самооценки» (0,930) свиде-

тельствует об адекватно воспринимаемой респондентами высотой самооценки 

[Таблица 44].   
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Факторная структура психологических особенностей коммуникативного 

поведения лиц женского пола, участвующих в буллинге, при различных стату-

сах представлена в таблице 45. 

Таблица 45 

 

Факторная структура психологических особенностей коммуникативного поведения 

лиц женского пола, участвующих в буллинге, при различных статусах 

 

Наименование показателя Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 

Школьная тревожность 0,816* -0,060 0,146 -0,047 

Самооценочная тревожность 0,893* 0,150 -0,076 -0,087 

Межличностная тревожность 0,847* 0,012 -0,014 -0,070 

Общая тревожность 0,986* 0,043 0,018 -0,079 

Невротизм 0,076 0,858* 0,064 0,057 

Психотизм 0,142 0,589 -0,010 -0,196 

Депрессия 0,058 0,837* -0,098 -0,085 

Совестливость -0,084 0,300 0,581 0,389 

Расторможенность 0,072 0,298 -0,178 0,567 

Общая активность -0,232 0,185 0,021 0,489 

Робость 0,148 0,448 0,002 -0,659 

Общительность -0,235 0,034 0,290 0,664 

Эстетическая впечатлительность 0,067 0,058 0,692 0,097 

Женственность 0,124 -0,125 0,729* 0,093 

Психическая неуравновешенность -0,023 0,824* -0,053 -0,086 

Асоциальность -0,100 0,326 -0,406 0,254 

Интроверсия 0,112 0,240 -0,056 -0,778* 

Сензитивность -0,047 -0,074 0,813* -0,070 

Уровень притязаний -0,399 -0,316 0,314 0,220 

Высота самооценки (устойчивость) -0,208 -0,519 -0,083 0,399 

Реалистичность самооценки -0,068 0,355 0,338 -0,291 

Expl.Var 3,580 3,589 2,557 2,650 

Prp.Totl 17,0 17,0 12,1 12,6 

 

Примечание: * – уровень статистической значимости p> =0,7 

 

Фактор 1. «Тревожность» («Напряженный коммуникант») является си-

стемообразующим (17,0%) состоящий из показателей: «Школьная тревож-

ность» (0,816), «Самооценочная тревожность» (0,893), «Межличностная тре-

вожность» (0,847) и «Общая тревожность» (0,986). Девушки в ситуации риска 

развития буллинга испытывают чувства тревоги и беспокойства [Таблица 45]. 

Фактор 2. «Отчужденность» («Трудный коммуникант») является систе-

мообразующим (17,0%) и состоит из – «Невротизм» (0,858), «Депрессия» 

(0,837) и «Психическая неуравновешенность» (0,824) характеризует обучаю-



128 
 

щихся как крайне нерешительных, неуверенных в своих силах, впечатлитель-

ных, добросовестных, нестабильных в своих действиях [Таблица 45]. 

Фактор 3. «Эмоциональная неустойчивость» («Невнимательный комму-

никант») (12,1%) «Женственность» (0,729) и «Сензитивность» (0,813) отлича-

ют девушек с эстетическим и художественным восприятием окружающего ми-

ра: эмоциональны, легко ранимые, склонные к самоанализу и самокритике 

[Таблица 45]. 

Фактор 4. «Открытость» («Общительный коммуникант») (12,6%) со-

стоит из шкалы «Интроверсия» (-0,778) и свидетельствует о наличии таких ха-

рактеристик у девушек, как активность, легкая переключаемость с одного дела 

на другое, общительность, эмоциональность [Таблица 45]. 

Общими психологическими особенностями коммуникативного поведения 

обучающихся, участвующих в буллинге, при различных статусах, вне зависи-

мости от пола, выступают «тревожность» и «эмоциональная неустойчи-

вость», а уникальными – «психическая неуравновешенность», «непринужден-

ность», «самооценка» у подростков мужского пола, а также «отчужденность 

и «открытость» у подростков женского пола [Таблицы 44, 45]. Коммуника-

тивное поведение также детерминировано межличностной, самооценочной и 

школьной тревожностью. Юноши характеризуются дистанцированием от груп-

пы, однообразием жизни и нежеланием выстраивать отношения в классе. Де-

вушки, склонные стать жертвами буллинга, ранимы, сверхэмоциональны, впе-

чатлительны и чувствительны. 

Психологический профиль коммуникативного поведения обучающихся в 

ситуации буллинга при статусе «звезда» представлен четырехфакторной струк-

турой [Таблица 46].   

Фактор 1. «Лидерство» («Общительный коммуникант») (19,9%) содер-

жит показатели «Совестливость» (0,898) и «Общительность» (0,811). Психоло-

гический профиль включает повышенное чувство долга и ответственности, 
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стремлением быть на виду и включаться во все виды деятельности [Таблица 

46]. 

Таблица 46 

 

Факторная структура психологических особенностей коммуникативного поведения 

обучающихся в ситуации буллинга при статусе «звезда» 

 

Наименование показателя Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 

Школьная тревожность 0,413 0,104 0,688 -0,279 

Самооценочная тревожность 0,513 0,196 0,562 0,013 

Межличностная тревожность 0,425 0,532 0,426 0,268 

Невротизм 0,318 0,776* -0,213 -0,131 

Психотизм 0,056 -0,108 -0,842* -0,071 

Депрессия 0,061 0,499 -0,546 0,442 

Совестливость 0,898* 0,012 -0,159 -0,253 

Расторможенность 0,182 0,219 0,091 0,666 

Общая активность 0,173 0,231 -0,648 -0,224 

Робость -0,131 0,914* 0,113 -0,020 

Общительность 0,811* -0,299 -0,012 0,209 

Эстетическая впечатлительность 0,683 0,193 0,377 0,342 

Женственность 0,606 -0,175 0,400 0,039 

Психическая неуравновешенность -0,018 0,709* -0,121 -0,044 

Асоциальность -0,031 0,630 0,063 0,537 

Интроверсия -0,359 0,780* 0,140 -0,154 

Сензитивность 0,593 -0,058 0,451 0,151 

Реалистичность самооценки 0,029 0,307 0,031 -0,856* 

Expl.Var 3,581 3,894 3,034 2,156 

Prp.Totl, % 19,9 21,6 16,9 12,0 

 

Примечание: * – уровень статистической значимости p>=0,7 

 

Фактор 2. «Скрытый лидер» («Авторитарный коммуникант») состоит из 

показателей «Невротизм» (0,776), «Робость» (0,914), «Психическая неуравно-

вешенность» (0,709) и «Интроверсия» (0,780), является системообразующим 

(21,6), отражающим основные характеристики личностного профиля респон-

дента- «звезда»: повышенная возбудимость, импульсивность тревожность, из-

бегание ответственных дел, предпочитает оставаться в тени, проявляет актив-

ность в коллективе [Таблица 46].  

Фактор 3. «Стабильность» («Общительный коммуникант») (16,9%) 

включает показатель «Психотизм» (-842), характеризует обучающихся как ак-
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тивных, общительных, самостоятельных и склонных к сотрудничеству [Табли-

ца 46]. 

Фактор 4. «Нереалистичность» («Трудный коммуникант») формируется 

из показателя «Реалистичность самооценки» (-0,856), отражающего несоответ-

ствие качеств, которые личность в себе выделяет, качествам, которыми его 

наделяют окружение [Таблица 46].   

Таким образом, психологическими особенностями коммуникативного по-

ведения обучающихся в ситуации буллинга при статусе «звезда» являются «ли-

дерство», «скрытый лидер», «стабильность», «адекватность», которые опре-

деляют роли «буллер» и «активный защитник» жертвы [Таблица 46]. Данные 

различия указывают на дифференциальные методы и траектории формирования 

лидера класса. Обучающиеся образовательных организаций приветствуют де-

мократичный тип лидера.  

Психологический профиль коммуникативного поведения обучающихся в 

ситуации буллинга при статусе «высокостатусный» представлен четырехфак-

торной структурой [Таблица 47].   

Таблица 47 

 

Факторная структура психологических особенностей коммуникативного поведения 

обучающихся в ситуации буллинга при статусе «высокостатусный» 

 

Наименование показателя Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 
1 2 3 4 5 

Школьная тревожность 0,852* 0,190 -0,044 -0,151 

Самооценочная тревожность 0,820* 0,167 0,203 0,01 

Межличностная тревожность 0,819* 0,012 -0,007 0,013 

Невротизм 0,316 0,765* -0,030 0,139 

Психотизм 0,213 0,610 0,093 0,053 

Депрессия -0,004 0,833* 0,136 -0,049 

Совестливость -0,214 -0,146 -0,094 0,786* 

Расторможенность -0,092 0,542 -0,386 0,132 

Общая активность -0,304 0,341 -0,280 0,311 

Робость 0,069 0,240 0,823* 0,078 

Общительность 0,135 0,238 -0,544 0,153 

Эстетическая впечатлительность 0,462 -0,229 0,426 -0,098 

Женственность 0,498 -0,293 0,186 0,303 

Психическая неуравновешенность 0,009 0,639 0,497 0,080 

Асоциальность 0,041 0,468 -0,204 -0,120 

Интроверсия 0,123 0,035 0,798* -0,129 
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Продолжение Таблицы 47 
 

1 2 3 4 5 

Сензитивность 0,471 -0,333 0,445 0,207 

Реалистичность самооценки 0,105 0,227 0,031 0,834* 

Expl.Var 3,095 3,191 2,623 1,686 

Prp.Totl, % 17,2 17,7 14,6 9,4 

 

Примечание: * – уровень статистической значимости p> =0,7 

 

Фактор 1. «Тревожность» («Напряженный коммуникант») включает по-

казатели «Школьная тревожность» (0,852), «Самооценочная тревожность» 

(0,820) и «Межличностная тревожность» (0,819) и отражает повышенный уро-

вень тревоги, эмоциональную напряженность, беспокойство и страхи [Таблица 

47]. 

Фактор 2. «Отчужденность» («Унылый коммуникант») содержит пока-

затели «Невротизм» (0,765), и «Депрессия» (0,833), является системообразую-

щим (17,7%), обучающиеся испытывают беспокойство и боязливость, склонны 

к сомнениям, неуверенны в себе, нерешительны [Таблица 47].   

Фактор 3. «Непринужденность» («Необщительный коммуникант») 

(14,6%) «Робость» (0,823) и «Интроверсия» (0,798) к данной группе относят ис-

пытуемых, отличающихся застенчивостью, избеганием нестандартных ситуа-

ций, желанием не выделяться, малоактивностью, редко принимающих участие 

в общественных делах [Таблица 47]. 

Фактор 4. «Примерность» («Разумный коммуникант») имеет наимень-

шую факторную нагрузку (9,4 %), представлен такими показателями, как «Со-

вестливость» (0,786) и «Реалистичность самооценки» (0,834), свидетельствует о 

том, что обучающиеся с уважением относятся к правилам и нормам, отличают-

ся ответственностью и добросовестностью, уровень притязаний соответствует 

уровню реального [Таблица 47].   

Таким образом, психологическими особенностями коммуникативного по-

ведения обучающихся в ситуации буллинга при статусе «высокостатусный» 

выступают «тревожность», «отчужденность», «непринужденность», «при-

мерность» [Таблица 47]. Они отличаются дисциплинированностью, избеганием 
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нестандартных ситуаций и высоким уровнем ответственности, что обеспечива-

ет им роль «последователи буллера». 

Таблица 48 отражает структуру психологического профиля коммуника-

тивного поведения обучающихся в ситуации буллинга при статусе «средний».  

Таблица 48 

 

Факторная структура психологических особенностей коммуникативного поведения 

обучающихся в ситуации буллинга при статусе «средний» 

 

Наименование показателя Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 

Школьная тревожность 0,133 0,639 -0,219 0,217 

Самооценочная тревожность 0,460 0,621 -0,240 0,216 

Межличностная тревожность 0,280 0,585 -0,390 0,211 

Невротизм 0,829* 0,108 0,205 0,035 

Психотизм 0,644 -0,148 -0,116 0,368 

Депрессия 0,845* -0,121 -0,117 0,197 

Совестливость -0,051 0,187 0,560 -0,409 

Расторможенность 0,504 -0,537 -0,247 -0,275 

Общая активность 0,011 -0,727* -0,192 -0,308 

Робость 0,369 0,138 0,240 0,718* 

Общительность -0,051 -0,170 0,288 -0,802* 

Эстетическая впечатлительность 0,316 -0,181 0,643 -0,318 

Женственность -0,152 -0,050 0,782* 0,159 

Психическая неуравновешенность 0,725* 0,238 0,142 0,195 

Асоциальность 0,190 -0,767* 0,053 0,145 

Интроверсия 0,238 0,135 0,026 0,790* 

Сензитивность 0,105 -0,070 0,829* -0,014 

Реалистичность самооценки -0,037 0,245 0,430 0,412 

Expl.Var 3,272 2,848 2,799 2,789 

Prp.Totl, % 18,2 15,8 15,6 15,5 

 

Примечание: * – уровень статистической значимости p> =0,7 

 

Фактор 1. «Отчужденность» («Унылый коммуникант») содержит пока-

затели «Невротизм» (0,829), «Депрессия» (0,845) и «Психическая неуравнове-

шенность» (0,725), является системообразующим (18,2%), отражает неспособ-

ность преодолевать трудности, психическую невыносливость, угнетенное со-

стояние, тревожность, мрачность и угрюмость [Таблица 48]. 

Фактор 2. «Изолированность» («Отчужденный коммуникант») (15,8%) 

состоит из показателей «Общая активность» (-0,727) и «Асоциальность»           

(-0,767) характеризует обучающихся как пассивных, безынициативных, отли-
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чающихся нежеланием проявлять активность и включаться в деятельность, 

имеющих трудности в социальной адаптации [Таблица 48]. 

Фактор 3. «Эмоциональная неустойчивость» («Невнимательный комму-

никант») (15,6) представлен такими показателями, как «Женственность» 

(0,782) и «Сензитивность» (0,829) выделяет скромных, склонных к волнению и 

самоанализу, вежливых и ранимых [Таблица 48]. 

Фактор 4. «Непринужденность» («Необщительный коммуникант») 

(15,5%) включает показатели «Робость» (0,718), «Общительность» (-0,802) и 

«Интроверсия» (0,790). Их содержание следует интерпретировать как неблаго-

приятное для личностного развития наличие трудностей в общении, пассивно-

сти, неуверенности в себе, низкой активности в межличностных отношениях, 

не готовы к сотрудничеству.   

Таким образом, психологическими особенностями коммуникативного по-

ведения обучающихся в ситуации буллинга при статусе «средний» являются: 

«отчужденность, «непринужденность», «изолированность» и «эмоциональная 

неустойчивость», определяющие роли «пассивные защитники» и «безразлич-

ные наблюдатели» [Таблица 48]. «Средние» характеризуются примерно одина-

ковым количеством положительных и отрицательных выборов и составляют 

эмоциональный фон класса. 

Психологический профиль коммуникативного поведения обучающихся в 

ситуации буллинга при статусе «пренебрегаемый» засвидетельствовал трехфак-

торную структуру [Таблица 49].   

 
Таблица 49 

Факторная структура психологических особенностей коммуникативного поведения 

обучающихся в ситуации буллинга при статусе «пренебрегаемый» 

 

Наименование показателя Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 
1 2 3 4 

Школьная тревожность -0,054 -0,103 0,745* 

Самооценочная тревожность 0,027 0,059 0,864* 

Межличностная тревожность -0,004 0,142 0,781* 

Невротизм 0,782* 0,262 -0,006 

Психотизм 0,812* 0,016 0,020 

Депрессия 0,746* -0,031 -0,140 



134 
 

Продолжение Таблицы 49 

 
1 2 3 4 

Совестливость 0,086 0,768* 0,004 

Расторможенность 0,394 0,274 -0,292 

Общая активность 0,360 0,032 -0,665 

Робость 0,592 -0,386 0,420 

Общительность -0,338 0,623 -0,349 

Эстетическая впечатлительность 0,118 0,799* 0,026 

Женственность 0,037 0,658 0,229 

Психическая неуравновешенность 0,819* 0,029 -0,176 

Асоциальность 0,044 0,273 -0,280 

Интроверсия 0,509 -0,477 0,367 

Сензитивность 0,101 0,663 0,173 

Реалистичность самооценки 0,110 0,171 -0,040 

Expl.Var 3,558 3,151 3,087 

Prp.Totl, % 19,8 17,5 17,1 

 

Примечание: * – уровень статистической значимости p> =0,7 

 

Фактор 1. «Психическая неуравновешенность» («Трудный коммуникант») 

(19,8%) включает показатели «Невротизм» (0,782), «Психотизм» (0,812), «Де-

прессия» (0,746) и «Психическая неуравновешенность» (0,819). Данный фактор 

отмечает наличие таких проявлений, как раздражительность, возбудимость, 

впечатлительность, замкнутость, недоступность, угнетенное состояние, потерю 

контроля над влечениями [Таблица 49].  

Фактор 2. «Эмоциональная неустойчивость» («Невнимательный комму-

никант») основывается на показателях «Совестливость» (0,768) и «Эстетиче-

ская впечатлительность» (0,799) и характеризует респондента с гипертрофиро-

ванным уровнем ответственности и четким исполнением поставленных задачи, 

соблюдающих моральные правила и нормы, у данной группы преобладает ху-

дожественное восприятие мира, они увлекающиеся, эмоциональные натуры 

[Таблица 49].  

Фактор 3. «Тревожность» («Напряженный коммуникант») включает по-

казатели «Школьная тревожность» (0,745), «Самооценочная тревожность» 

(0,864) и «Межличностная тревожность» (0,781) и свидетельствует о повышен-

ной тревожности, как в общении вне, так и внутри себя [Таблица 49].   
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Таким образом, психологическими особенностями коммуникативного по-

ведения в ситуации буллинга при статусе «пренебрегаемый», выступают «тре-

вожность», «эмоциональная неустойчивость» и «психическая неуравновешен-

ность» [Таблица 49].  К «пренебрегаемый» относят эмоционально непривлека-

тельных обучающихся – «жертв» буллинга, состояние которых детерминирует-

ся повышенной тревожностью и способностью остро реагировать на изменения 

внешнего мира. 

Изучение психологических особенностей коммуникативного поведения в 

ситуации буллинга при статусе «отверженный» засвидетельствовало наличие 

пятифакторной структуры [Таблица 50].   

Таблица 50 

 

Факторная структура психологических особенностей коммуникативного поведения 

обучающихся в ситуации буллинга при статусе «отверженный» 

 

Наименование показателя 
Фактор 

1 

Фактор 

2 

Фактор 

3 

Фактор 

4 

Фактор 

5 

Школьная тревожность 0,615 0,365 -0,043 0,547 -0,086 

Самооценочная тревожность 0,602 -0,242 0,216 0,200 -0,563 

Межличностная тревожность 0,891* 0,317 -0,092 -0,266 -0,005 

Невротизм 0,377 0,263 0,744* -0,275 0,132 

Психотизм 0,272 0,602 0,377 0,407 0,089 

Депрессия 0,194 0,209 0,447 0,278 0,704* 

Совестливость 0,030 0,934* -0,032 0,025 -0,012 

Расторможенность 0,073 0,811* -0,151 0,178 0,302 

Общая активность 0,135 0,069 -0,185 -0,027 0,876* 

Робость 0,915* -0,070 0,216 0,108 0,121 

Общительность -0,565 0,702* 0,325 -0,238 -0,065 

Эстетическая впечатлительность 0,077 0,014 0,776* 0,534 -0,210 

Женственность -0,040 0,017 0,071 0,932* 0,164 

Психическая неуравновешенность 0,008 0,587 0,227 -0,219 0,527 

Асоциальность -0,101 0,728* 0,064 -0,207 0,414 

Интроверсия 0,920* -0,209 0,119 0,177 0,088 

Сензитивность 0,264 -0,212 0,336 0,711* -0,392 

Реалистичность самооценки 0,046 0,051 -0,950* -0,135 0,000 

Expl.Var 3,903 3,766 2,856 2,631 2,406 

Prp.Totl, % 21,7 20,9 15,9 14,6 13,4 

 

Примечание: * – уровень статистической значимости p> =0,7 
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Фактор 1. «Непринужденность» («Необщительный коммуникант») с 

наибольшей факториальной нагрузкой (21,7%) включает показатели «Межлич-

ностная тревожность» (0,891), «Робость» (0,915) и «Интроверсия» (0,920) и 

фиксирует наличие проблем во взаимодействии обучающихся между собой, 

вызванное скованностью и стеснительностью, а также дистанцированием от 

общественной деятельности [Таблица 50].  

Фактор 2. «Активность» («Общительный коммуникант») (20,9%) вклю-

чает показатели «Совестливость» (0,934), «Расторможенность» (0,811), «Общи-

тельность» (0,702) и «Асоциальность» (0,728). Личностный профиль характери-

зуется ответственностью и дисциплинированностью, разговорчив и раскован, 

активно вступает в диалог, предпочитает активно проводить время [Таблица 

50]. 

 Фактор 3. «Робость» («Трудный коммуникант») представлен показате-

лями «Невротизм» (0,744), «Эстетическая впечатлительность» (0,776) и «Реали-

стичность самооценки» (-0,950). Он характеризует повышенный уровень трево-

ги и страха, чувствителен и неверен в своих силах, что вызывает не адекватную 

оценку себя и своих возможностей [Таблица 50]. 

Фактор 4. «Эмоциональная неустойчивость» («Невнимательный комму-

никант») основывается на показателях «Женственность» (0,932) и «Сензитив-

ность» (0,711), личность склонна к волнениям и переживаниям, озабочена ре-

шением личных проблем, чувствительна и ранима [Таблица 50]. 

Фактор 5. «Коварность» («Унылый коммуникант») с наименьшей факто-

риальной нагрузкой (13,4%) представлен показателями «Депрессия» (0,704) и 

«Общая активность» (0,876). Их содержание следует интерпретировать как не-

возможность принимать ответственные решения, из-за страха подвести кого-то, 

импульсивны, непоследовательны, нередко проявляют излишнюю активность 

[Таблица 50].   

Таким образом, психологическими особенностями коммуникативного по-

ведения испытуемых в ситуации буллинга при статусе «отверженный» высту-



137 
 

пают «активность» и «эмоциональная неустойчивость», «коварство», «непри-

нужденность», «робость», обеспечивающие роль «жертвы» [Таблица 50]. 

«Отверженный» обучающиеся вошли в эту группу, так как их воспринимают 

весьма экспрессивно, но отрицательно.  

Сравнительный анализ факторных структур психологических особенно-

стей коммуникативного поведения обучающихся в условиях образовательных 

организаций в ситуации буллинга позволяет выделить закономерности в строе-

нии и эмпирически обосновать авторскую типологию коммуникантов: «напря-

женный коммуникант», «невнимательный коммуникант», «трудный коммуни-

кант», «унылый коммуникант», «необщительный коммуникант». 

«Напряженный коммуникант» (ригидный) характеризуется повышенным 

чувством беспокойства, волнения, желанием соответствовать правилам и нор-

мам, принятым в группе, трудно вступают в коммуникацию. 

«Невнимательный коммуникант» (ригидный, интровертный) легко пере-

скакивает с одной темы на другую, легкомысленный, впечатлительный, имеет 

богатую фантазию и воображение, занимает пассивную позицию в общении.  

«Трудный коммуникант» (интровертный) – угрюмый, угнетенный, нере-

шительный, слабо вступает в контакт, неуверенный в своих силах, замкнутый. 

Его трудно вовлечь в разговор. Редко самостоятельно инициирует коммуника-

цию. 

«Унылый коммуникант» (ригидный) дистанцируется от общения, испы-

тывает чувство беспокойства и страха, повышенную тревожность при необхо-

димости общения. При коллективном обсуждении, максимально дистанцирует-

ся и молчат, без потребности не вступает в контакт.  

«Необщительный коммуникант» (ригидный, интровертный) скованный, 

стеснительный, застенчивый. Предпочитает общаться в узком кругу, трудно 

вступает в контакт с новыми людьми даже при необходимости. Лидерские спо-

собности отсутствуют, не заводит новых знакомств. 
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Изучение трансформации статусно-ролевых позиций обучающихся в си-

туации буллинга при различном уровне агрессивности (низком/высоком) осу-

ществлялось с помощью структурно-психологического анализа (А.В. Карпов) 

[55] и процедуры факторного анализа (метод Principal components, Varimax 

raw). 

Исследование меры интегрированности структур коммуникативного по-

ведения в ситуации буллинга при различном уровне выраженности агрессивно-

сти осуществлялось с помощью метода структурно-психологического анализа 

А.В. Карпова [55]. Его результаты представлены в таблице 51. 

Матрицы интеркорреляций параметров структур коммуникативного по-

ведения респондентов в ситуации буллинга определялись дифференцированно 

при различном уровне выраженности агрессивности и представлены в Прило-

жении 5. 

Таблица 51 

 

Мера интегрированности структур коммуникативного поведения обучающихся  

в ситуации буллинга из ЭГ1 и ЭГ2 

 
Организованность структур  

коммуникативного поведения подростков  

в ситуации буллинга  

Уровень агрессивности 

высокий низкий 

Индекса когерентности структуры (ИКС) 147 80 

Индекс дивергентности структуры (ИДС) 110 64 

Индекс организованности структуры (ИОС) 37 36 
 

ИКС – сумма значимых положительных, а ИДС – значимых отрицатель-

ных связей. ИОС определяется как их разность. При p=0,01 связи оцениваются 

в 3 балла, при p=0,05 – в 2 балла, при p=0,10 – 1 балл. Чем выше значимость 

коррелуционных связей, тем выше интегрирующая роль показателей, являю-

щихся базовыми (А.В. Карпов) [55].  

Таким образом, индекс когерентности и дивергентности структур комму-

никативного поведения личности в ситуации буллинга с высоким уровнем 

агрессивности больше, нежели с низким [Приложение 5]. 
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Базовые качества структур коммуникативного поведения личности в си-

туации буллинга с низким и высоким уровнем агрессивности отображены в 

таблице 52. 

Таблица 52 

 

Базовые качества структур коммуникативного поведения подростков  

в ситуации буллинга с низким и высоким уровнем агрессивности 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

ЭГ1  ЭГ2  

Е
+

 

Е
_
 

Е
0
 

р
а
н

г
 

Е
+

 

Е
_
 

Е
0
 

р
а
н

г
 

1 Общая тревожность 5 0 5 8,5 0 0 0 10,5 

2 Психическая неуравновешенность 5 0 5 8,5 4 0 4 6 

3 Асоциальность 1 0 1 13 0 2 -2 14 

4 Интроверсия 7 0 7 5 1 1 0 10,5 

5 Сензитивность 5 3 2 11,5 2 1 1 8,5 

6 Реалистичность самооценки 5 0 5 8,5 5 2 3 7 

7 Физическая агрессия 3 3 0 14,5 3 6 -3 16,5 

8 Косвенная агрессия 13 6 7 5 11 2 9 3,5 

9 Раздражение 19 11 8 3 1 5 -4 18,5 

10 Негативизм 2 2 0 14,5 1 2 -1 12 

11 Обида 17 8 9 2 9 3 6 5 

12 Подозрительность 18 8 10 1 16 2 14 1 

13 Вербальная агрессия 6 18 -12 18 6 9 -3 16,5 

14 Чувство вины 10 5 5 8,5 9 0 9 3,5 

15 Инициатор 3 8 -5 17 0 2 -2 14 

16 Помощник 8 23 -15 19 0 10 10 2 

17 Защитник 4 2 2 11,5 5 9 -4 18,5 

18 Жертва 13 6 7 5 5 7 -2 14 

19 Наблюдатель 3 7 -4 16 2 1 1 8,5 

 

Базовыми качествами коммуникативного поведения личности в ситуации 

буллинга с высоким уровнем агрессивности выступают «Подозрительность», 

«Обида», «Раздражение».  Таким образом, ведущими характеристиками, инте-

грирующими структуру коммуникативного поведения личности в ситуации 

буллинга с высоким уровнем агрессивности, являются вспыльчивость, гру-

бость, зависть и ненависть к окружающим за действительные и вымышленные 

действия, недоверие и осторожность по отношению к людям.  

Базовые качества коммуникативного поведения личности в ситуации 

буллинга с низкой агрессивностью, имеющие высокие «веса», −это «Подозри-

тельность», «Помощник», «Косвенная агрессия». Следовательно, недоверие и 
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осторожность, агрессия, ни на кого не направленная или направленная на дру-

гое лицо, стремление помогать и подражать буллеру, а также прямой буллинг – 

признаки, обьединяющие структуру коммуникативного поведения личности. 

Сравнительный анализ структур коммуникативного поведения личности 

в ситуации буллинга ри низком/высоком уровне агрессивности осуществлялся с 

помощью метода экспресс-ƛ2 (А.В. Карпов) [55].  мпирически доказана их ка-

чественная разнородность (R=0,27 при р<0,05), а, значит, агрессивность их де-

терминирует и возможна трансформация статусно-ролевых позиций обучаю-

щихся в зависимости от уровня ее выраженности, которая обеспечивается та-

ким общим базовым элементом, как «Подозрительность».  

Структура статусно-ролевых позиций обучающихся в ситуации буллинга 

при низком уровне агрессивности является четырехфакторной [Таблица 53].   

Таблица 53 

 

Факторная структура статусно-ролевых позиций обучающихся в ситуации при низком 

уровне агрессивности 

 

Наименование показателя Фактор 1 Фактор 2 Фактор3 Фактор 4 

Общая тревожность 0,067 -0,070 0,154 0,157 

Психическая неуравновешенность -0,003 0,024 -0,156 0,793* 

Асоциальность 0,287 0,125 -0,065 0,417 

Интроверсия -0,297 0,183 0,317 0,550 

Сензитивность -0,299 0,182 0,012 -0,521 

Реалистичность самооценки -0,223 0,156 0,701* 0,107 

Физическая агрессия -0,014 0,400 -0,231 -0,434 

Косвенная агрессия 0,773* -0,153 0,098 0,069 

Раздражение 0,299 0,698 0,212 0,139 

Негативизм 0,231 0,293 -0,272 -0,352 

Обида 0,643 -0,110 0,004 0,008 

Подозрительность 0,624 -0,096 0,054 0,359 

Вербальная агрессия 0,273 0,752* 0,024 0,002 

Чувство вины -0,172 0,070 0,344 -0,073 

Инициатор 0,832* 0,121 0,166 -0,149 

Помощник -0,318 -0,411 -0,690 -0,004 

Защитник 0,213 -0,342 0,797* -0,085 

Жертва -0,100 0,731* -0,181 -0,102 

Наблюдатель 0,084 0,199 -0,270 0,237 

Expl.Var 2,82 2,34 2,04 1,98 

Prp.Totl 0,15 0,12 0,11 0,10 
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В четырехфакторной статусно-ролевой структуре при низком уровне 

агрессивности обучающихся Фактор 1. «Буллер», имеет наибольшую фактор-

ную нагрузку (15,0%), является системообразующим [Рисунок 18] и содержит 

показатели «Косвенная агрессия» (0,773) и «Инициатор» (0,832) характеризует 

обучающихся как испытывающих высокую степень агрессии, но пытающихся 

ее скрыть или перенаправить на другое лицо или неодушевленный предмет. 

Буллер занимает центральное положение среди агрессоров и часто является ли-

дером класса [Таблица 53].   

Фактор 2. «Жертва» (12,0%) состоит из показателей «Вербальная агрес-

сия» (0,752) и «Жертва» (0,731) и описывает респондентов, испытывающих 

травлю, и выражающих свои эмоции в речевой форме: крик, визг, ругательства, 

оскорбления и т.д. Так же, как и агрессор, занимающих центральное положение 

в буллинг-структуре и образующих между собой самую тесную и сильную 

связь [Таблица 53]. 

Фактор 3. «Активный защитник» (11,0%) представлен такими показате-

лями, как «Реалистичность самооценки» (0,701) и «Защитник» (0,797), выделяет 

социально активных обучающихся, занимающих высокое положение в струк-

туре и адекватно оценивающих свои личностные качества, свой потенциал, 

способности и поступки [Таблица 53]. 

Фактор 4. «Последователи» (10,0%) включает показатель «Психическая 

неуравновешенность» (0,793). Его содержание следует интерпретировать как 

наличие импульсивности, высокого уровня тревожности и как следствие деза-

даптации и непоследовательности в поведении [Таблица 53].  
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Рисунок 18. Структура статусно-ролевых позиций личности в ситуации буллинга 

при низком уровне агрессивности 

 

Структура статусно-ролевых позиций личности в ситуации буллинга при 

высоком уровне их агрессивности также является четырехфакторной [Таблица 

54].   

Таблица 54 

Факторная структура статусно-ролевых позиций обучающихся в ситуации буллинга 

при высоком уровне агрессивности 

 

Наименование показателя Фактор 1 Фактор 3 Фактор4 Фактор 2 

Общая тревожность 0,321 0,022 0,465 0,316 

Психическая неуравновешенность 0,018 0,752* 0,162 0,081 

Асоциальность 0,129 -0,308 -0,010 -0,226 

Интроверсия 0,289 0,202 0,222 0,519 

Сензитивность -0,060 0,173 -0,043 0,762* 

Реалистичность самооценки 0,202 0,464 0,223 -0,015 

Физическая агрессия 0,018 0,010 0,805* 0,044 

Косвенная агрессия 0,608 0,045 -0,040 0,004 

Раздражение 0,653 0,023 0,162 -0,441 

Негативизм 0,101 -0,215 0,342 -0,317 

Обида 0,726* 0,219 0,235 0,161 

Подозрительность 0,800* 0,195 0,070 0,000 

Вербальная агрессия 0,799* 0,223 0,306 0,107 

Чувство вины 0,518 0,376 -0,139 -0,353 

Инициатор -0,427 -0,313 0,229 0,261 

Помощник -0,627 -0,138 -0,441 0,433 

Защитник -0,038 0,698 -0,163 0,148 

Жертва 0,714* -0,330 0,181 0,207 

Наблюдатель 0,120 0,091 0,480 -0,516 

Expl.Var 4,23 1,99 1,85 2,05 

Prp.Totl 0,22 0,11 0,10 0,10 

Буллер Жертва 

Последователи  

Защитники активные 
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Фактор 1. «Жертва» (22,0%) является системообразующим [Рисунок 19] 

и содержит показатели «Обида» (0,726), «Подозрительность» (0,800) и «Вер-

бальная агрессия» (0,799). Жертвы испытывают зависть и ненависть к окружа-

ющим за реальные или выдуманные действия, не доверяют окружающим, свои 

чувства выражают с помощью крика, обзывательств, оскорблений [Таблица 54].   

Фактор 2. «Пассивный защитник» (11,0%) включает показатель «Сензи-

тивность» (0,762), чья чувствительность и ранимость не позволяет вступиться 

за жертву перед буллером [Таблица 54].  

Фактор 3. «Буллер» (10,0%) состоит из показателя «Психическая неурав-

новешенность» (0,752) и описывает статусно-ролевую позицию как теряющую 

контроль над действиями своими и окружающими, и имеющими высокий уро-

вень агрессии [Таблица 54]. 

Фактор 4. «Последователи» (10,0%) представлен таким показателем, как 

«Физическая агрессия» (0,805) и характеризует обучающихся, как часто приме-

няющих физическую силу (драки, пинки и т.д.) и являющихся активными при-

верженцем агрессора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19. Структура статусно-ролевых позиций личности в ситуации буллинга 

при высоком уровне агрессивности 

 

Таким образом, сравнение факторных структур статусно-ролевых пози-

ций обучающихся в ситуации буллинга на гомогенность/гетерогенность и вы-

деление общего определяет возможности их разнонаправленной трансформа-

ции при низком/высоком уровнях выраженности агрессивности. По результа-

Жертва 

Буллер Последователи  

Пассивные защитники  
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там проведенного исследования коммуникативного поведения личности в ситу-

ации буллинга: определены такие их статусно-ролевые позиции, как «буллер», 

«жертва», «защитники жертвы активные/пассивные», «последователи буллера» 

[86]. 

Как известно, что в «Круге буллинга», предложенном Дэном Олвеусом, 

«жертва» имеет обособленный статус и находится в центре круга. Согласно его 

точке зрения, остальные роли участников буллинг-ситуации с течением време-

ни могут трансформироваться: «последователи» в «буллеров», «сторонники» в 

«последователей», «пассивные сторонники» в «сторонников», «безразличные 

наблюдатели» в «пассивных сторонников», «пассивные защитники» в «безраз-

личных наблюдателей», «активные защитники» в «пассивных защитников», 

причем переход осуществляется последовательно и только в одном направле-

нии [179].  

В соответствии с результатами проведенного нами факторного анализа 

величины дисперсий выявленных факторов определяют силу (тесноту) связей 

между статусно-ролевыми позициями в буллинг-структуре. Полученные фак-

торы содержат психологические особенности коммуникативного поведения в 

ситуации буллинга, которые обеспечивают изменение статусно-ролевых пози-

ций при изменении уровня их агрессивности. Совмещение двух факторных 

структур статусно-ролевых позиций обучающихся в ситуации буллинга при 

низком/высоком уровнях агрессивности [Рисунки 18, 19] получаем следующее 

их распределение и трансформацию [Рисунок 20].   

Таким образом, «буллер» и «жертва» занимают центральное положение в 

буллинг-структуре класса/группы и имеют самую тесную взаимосвязь. Вокруг 

них аккумулируются другие буллинг-позиции: «последователи буллера», «ак-

тивные защитники» и «пассивные защитники». При повышении уровня агрес-

сивности «последователь буллера» («высокостатусный») может стать «булле-

ром» [157]. «Жертва» («пренебрегаемый» или «отверженный») объединяет во-

круг себя «активных защитников» и «пассивных защитников», не доверяет 
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окружающим, свои чувства выражает с помощью крика, обзывательств, 

оскорблений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20. Схема распределения и трансформации статусно-ролевых позиций 

личности в ситуации буллинга  

 

При снижении уровня ее агрессивности возможна трансформация в «ак-

тивных защитников жертвы» («высокостатусный», «звезда»), адекватно оцени-

вающих свои личностные качества и поступки, которые открыто демонстриру-

ют свою поддержку «жертве». При повышении уровня агрессивности «жертвы» 

возможна трансформация в «буллера» («высокостатусный», «звезда») и «пас-

сивных защитников жертвы». «Пассивные защитники» («средний») против 

агрессии, однако чувствительность и ранимость не позволяет вступиться за 

жертву перед буллером. 

Полученные нами результаты исследования статусно-ролевых позиций 

личности, участвующих в буллинге согласуются с результатами ранее прове-

денных исследований [30; 71] как по количеству социальных статусов его 

участников, так и по их ролевым характеристикам [194]. 

Мы согласны с позицией М.В. Бадаловой и М.А. Бабенко, что буллинг-

ситуации имеют четкую структурную организацию и множественную (включая 

социально-психологические и индивидуально-личностные особенности их 

участников) детерминацию [4]. 

В отличие от полученных нами результатов, согласно которым основные 

позиции в буллинг-структуре занимают тесно взаимосвязанные «агрессор» и 

Буллер Жертва Защитники актив-

ные/пассивныене 

Последователи  
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«жертва», а «последователи» в определенных условиях могут приобрести ста-

тус «агрессора», X. Garcia-Continente и соавт. выделили три основные роли в 

буллинге: агрессора, жертвы/агрессора и жертвы. Роль «агрессор» связана с ан-

тисоциальным поведением и с чувством усталости, скуки, нервозности или 

напряжения, демонстрацией более негативного и антиобщественного поведе-

ния, наличием психологических проблем, таких, как депрессия, тревога или 

психосоматические симптомы [159]. Роль «жертва/агрессор» похожа на роль 

«агрессора», но подвержена более высокому риску возникновения поведенче-

ских и психологических проблем. Обнаружены факторы риска статуса «жерт-

вы»: низкий социальный статус, внутрисемейные проблемы [195], инвалид-

ность [155; 164], избыточный вес и ожирение, психосоматические жалобы, про-

блемы со сном, плохое настроение и низкая самооценка, чувство грусти или 

безнадежности [159], и его связь с эмоциональными, поведенческими или пси-

хосоциальными проблемами [163], а также с ухудшением текущего соматиче-

ского статуса [164]. 

Как и J. Strindberg и соавт., мы считаем, что различные ситуационные ро-

ли в буллинг-структуре детерминированы тем или иным уровнем социального 

статуса. Ситуационные роли «агрессора», «помощника», «поощрителя» и «аут-

сайдера» понимаются как потенциальные средства продвижения, сохранения 

или защиты собственного социального положения. Так, «защитники» пользу-

ются популярностью и демонстрируют высокий или средний социальный ста-

тус, в то время как инициирующие издевательства, имеют высокий социальный 

статус, но испытывают низкую симпатию [190].  

C. Mellado, P. Méndez-Bustos, исследуя буллинг-структуру, выявили сле-

дующие группы его участников: «Не вовлеченные (Свидетели)», «Свидетель», 

«Свидетель и потерпевший», «Свидетель, потерпевший и агрессор», «Свиде-

тель и агрессор» [174]. 

G.R.R.E. Silva, M.L.C.D. Lima, R.M.L. Acioli, A.K. Barreira предложили 

мишени профилактики буллинг-ситуации, учитывая факторы риска формиро-
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вания как роли «жертвы», так и роли «агрессора». Мы согласны с мнением ис-

следователей, что администрациям образовательных организаций следует 

больше уделять внимания поддержке и надзору за обучающимися, поощрению 

групповых дискуссий об этике и уважении различий, а также разработке меро-

приятий, поощряющих взаимовыручку и поддержку среди сверстников [188]. 

Таким образом, по результатам проведенного факторного исследования 

были выявлены психологические особенности их коммуникативного поведения 

обучающихся в ситуации буллинга при различных статусах.  

Для обучающихся образовательных организаций в ситуации буллинга I и 

II вида можно выделить общий фактор «Тревожность», который по результа-

там факторного анализа можно рассматривать как фактор его риска, так и фак-

тор преодоления.  

Полученные нами результаты согласуются с выводами российских и за-

рубежных исследователей. Н.С. Данилова и Н.А. Юркевич, которые исследова-

ли взаимосвязи уровня тревожности и роли, которую личность исполняет в 

буллинг-структуре и пришли к выводу, что существует два вида жертвы: 

«агрессивная» и «покорная». Первый вид жертв характеризуется низким уров-

нем тревожности, связанной с актуализацией представления о себе и высоким 

уровнем в ситуациях общения и взаимодействия внутри образовательной орга-

низации, что проявляется в активном сопротивлении, повышенной эмоцио-

нальности, чрезмерной агрессивности и эмоциональной нестабильности. Часто 

эти обучающиеся могут совмещать в различных ситуациях две роли: жертвы и 

буллера. Второй вид жертвы имеет высокий уровень самооценочной тревожно-

сти. Они покорны, безэмоциональны, чувствительны, обладают низкой само-

оценкой. В свое время тревожность может выступать как причина, так и след-

ствие травли в образовательном пространстве [40; 70]. По мнению M. Ruiz-

Narezo, R.S. Grubery; T.L. Martinez обучающихся можно рассматривать в диаде: 

жертва-агрессор, в различных социальных ситуациях, но также выбирать двой-

ную роль жертвы: агрессивную или покорную [183]. В целом жертвы буллинга 
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характеризуются постоянным ощущением чувства опасности, страха, изоляции, 

склонностью дистанцироваться от источника опасности, что в свою очередь 

может замедлять и приостанавливать процесс травли и выступать как фактор 

преодоления. 

К буллингу I – го вида (прямая травля) относят факты физического наси-

лия и издевательства: порча вещей, побои, обзывательства, изъятие денег. Фак-

тором возникновения буллинга может выступать множество причин и поводов, 

поэтому выделить общие факторы не предоставляется возможным. Согласно 

результатам исследования, проведенного Ю.В. Скоробогатовой, выделены три 

группы факторов, определяющих причины возникновения буллинга: персо-

нальный, поведенческий, семейный [117]. 

Буллинг II вида (косвенная травля) включает психологическое воздей-

ствие на жертву: распространение сплетен и слухов, объявление бойкота, избе-

гание, манипулирование. По мнению Н.А. Яновой факторами, провоцирующи-

ми развитие буллинга II вида, выступают: психологическое насилие и агрессия 

[148].  

Среди обучающихся образовательных организаций к предикторам склон-

ности к буллингу можно отнести такой фактор, как: «Эстетическая впечатли-

тельность», по итогам двух видов анализа (факторного и регрессионного). Как 

и К.С. Шалагинова, Т.И. Куликова и С.А. Залыгаева, мы считаем, что жертвы 

буллинга отличаются чувствительностью, тревожностью, высокими показате-

лями эмоциональности, часто считают, что заслуживают такое отношение к се-

бе [141]. А.А. Бочавер и К.Д. Хломов отмечают, что жертвы склонны к слезам, 

имеют низкую самооценку, не имеют друзей среди сверстников. Авторы счи-

тают, что все последствия буллинга можно рассматривать, как и его предпо-

сылки [36].  
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3.3. Апробация программы антибуллинговой компетентности в условиях  

образовательных организаций и оценка ее эффективности 
 

В 1980-х в норвежских школах впервые была внедрена программа профи-

лактики буллинга «Программа предотвращения издевательств Олвеуса (OBPP)» 

[129; 180]. В дальнейшем она была введена во многих странах мира и до сих 

пор остается актуальной [1].  

Разработка авторской программы психологического сопровождения осу-

ществлялась с учетом выявленных психологических особенностей их коммуни-

кативного поведения в ситуации буллинга [Приложение 6].  

В качестве условий успешной реализации программы рассматриваем ин-

формированность о его феноменологии, генезе, психологических особенностях, 

последствиях и способах профилактики.  

Стратегия и тактика коррекционно-профилактического воздействия ори-

ентирована на предотвращение возникновения ситуации буллинга в образова-

тельной организации путем информирования всех участников образовательного 

процесса об индикаторах риска возникновения буллинга и темодах нго профи-

лактики 

1. Создание нормированного представления о школьном буллинге и спо-

собах предотвращения его у всех участников образовательного процесса. 

2. Формирование чувства защищенности и поддержки у детей, родителей 

(законных представителей) и педагогического коллектива. 

3. Обучение всех сторон образовательных отношений формам и методам 

предотвращения буллинга в образовательном учреждении. 

4. Создание благоприятной учебной обстановки. 

5. Укрепление психического здоровья детей через стабилизацию эмоцио-

нальной сферы. 

6. Систематизация опыта работы образовательной организации по 

предотвращению травли. 

В ходе реализации программы психологического сопровождения обуча-

ющихся, педагогических работников и родителей (законных представителей) 
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«Антибуллинговая компетентность «Каждый будет услышан»» ожидаются сле-

дующие результаты:  

–  выявление ситуации буллинга на ранних этапах развития;  

–  создание гармоничных условий для развития произвольности и спо-

собности к саморегуляции;  

–  формирование позитивной «Я-концепции» и повышение уверенности в 

себе;  

–  укрепление психического здоровья ребенка через стабилизацию эмоци-

ональной сферы; 

–  повышение коммуникативной компетентности во всех сферах (учеб-

ной, социальной, эмоционально-волевой и детско-родительской) участников 

образовательного процесса. 

Критерии эффективности программы – на уровне достижения поставлен-

ных целей и задач: 

– сплоченность коллектива, снижение уровня агрессии; 

– снижение уровня тревожности; 

– повышение уровня эмоциональной устойчивости; 

– повышение уровня успеваемости; 

– увеличение частоты посещаемости кружков и секций дополнительного 

образования. 

 Форма работы: индивидуальная и групповая. 

Формирующий эксперимент по оптимизации антибуллинговой компе-

тентности в условиях общеобразовательных организаций реализован на базе: 

Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Поворино Воронежской области. В 

нем приняло участие 20 обучающихся в возрасте от 15 до 17 лет (8 лиц женско-

го поля и 12 − мужского). 

Оценка эффективности модели антибуллинговой компетентности в усло-

виях образовательных организаций (см. рис.21) осуществлялась в ходе треавли-

зации разработанной в соответствии с ней «Антибуллинговой программой 
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«Каждый будет услышан»», направленной на профилактику рисков возникно-

вения буллинга и коррекцию его последствий. 

 

 

               

Рисунок 21. Модель антибуллинговой компетентности  

 

Для входной и итоговой диагностики степени распространенности бул-

линга в классном коллективе использовали опросник SMOB (оценка себя) 

(Х. Каспер, в адаптации С.В. Кривцовой) [68], позволяющего в зависимости от 

выраженности показателей по шкалам «Действия буллинга», «Случаи буллинга 

I» и «Случаи буллинга II» определить три группы испытуемых: группу риска, 

группу прямого буллинга и группу косвенного буллинга (Кривцова, 2016); 

Оценку психоэмоциональных связей внутри классного коллектива  про-

водили с помощью социометрического теста в школьной практике 

(М. Битянова) [51], а для диагностики атмосферы в классе − «Опросник риска 

буллинга» (А.А. Бочавер, В.Б. Кузнецова, Е.М. Бианки, П.В. Дмитриевский, 

М.А. Завалишина, А. Капорская, К.Д. Хломов) [15]. 
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Программа психологического сопровождения направлена на оптимиза-

цию уровня антибуллинговой компетентности обучающихся, их родителей (за-

конных представителей несовершеннолетних обучающихся), педагогических 

работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

(ст.2. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») [93], формирование по-

зитивного коммуникативного поведения, способности к решению проблем, эф-

фективного и бесконфликтного статусно-ролевого взаимодействия обучающих-

ся [12; 19] и  включает в себя четыре модуля: общешкольный (административ-

но-педагогические коллективы); родительский (семья, родители (законные 

представители)); классный (класс); индивидуальный (круг буллинга) 

«Антибуллинговая программа «Каждый будет услышан»», направленная 

на профилактику рисков возникновения буллинга и коррекцию последствий, 

реализуется в виде просветительской и тренинговой работы [38] общей дли-

тельностью 120 часов (не менее одного часа в неделю по каждому направлению 

деятельности), рассчитана на 1 учебный год.  

Поскольку С.В. Кривцова в своей статье, посвященной буллингу, рас-

сматривает влияние буллинга на педагогический коллектив образовательной 

организации. Педагоги испытывают растерянность и бессилие, что приводит к 

повышению уровня агрессии [69]. Ситуация травли может возникнуть в любой 

группе у любого учителя. Работа по предотвращению буллинга в образователь-

ной организации должна вестись по всем уровням: с родителями, с педагогиче-

ским коллективом, с коллективом и индивидуально с обучающимися, прини-

мающими участие в процессе травли, считаем, что выделение 4 модуля про-

граммы (общешкольный, родительский, классный и индивидуальный) вполне 

обоснованным [Таблица 55].   
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Таблица 55 

Технологическая карта программы психологического сопровождения 

 

Модуль 
Цель, 

задачи 

Содержание, 

основные направления  

работы 

Методы 

1 2 3 4 

«
Г

л
ав

н
ая

 р
о
л
ь
»
 -

 р
о
д

и
те

л
ь
ск

и
й

 м
о
д

у
л
ь
 

Цель - выстраивание эф-

фективного взаимодей-

ствия педагогического 

коллектива и родительской 

общественности с целью 

создания благоприятной 

обстановки для всесторон-

него развития обучающих-

ся.  

Задачи: создание нормиро-

ванного представления о 

школьном буллинге и спо-

собах предотвращения его 

у родителей (законных 

представителей); инфор-

мационная поддержка ро-

дителей (законных пред-

ставителей) по вопросам 

обучения, воспитания и 

круглосуточного пребыва-

ния; обучение формам и 

методам предотвращения 

буллинга в образователь-

ном учреждении. 

Выступление на общешколь-

ных и классных родительских 

собраниях, индивидуальные и 

групповые консультации ро-

дителей (законных предста-

вителей) в рамках деятельно-

сти заместителя директора по 

ВР, педагога-психолога и со-

циального педагога. Психоло-

го-педагогическое и социаль-

ное просвещение родителей 

(законных представителей; 

привлечение родителей (за-

конных представителей) в де-

ятельность образовательной 

организации; участие родите-

лей (законных представите-

лей) в управлении школой. 

анкетирование;  

-беседа;  

-наблюдение;  

- тестирование. 

 

«
Т

еб
я
 с

л
ы

ш
ат

 и
 с

л
у
ш

аю
т!

»
 -

 и
н

-

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

й
 м

о
д

у
л
ь
 

Цель - профилактическая 

работа с обучающимися, 

направленная на создание 

условий для полноценного 

и всестороннего развития 

личности, для выполнения 

основной миссии образо-

вательной организации 

Задачи: -проведение диа-

гностических методик;  

-реализация индивидуаль-

ного маршрута. 

Индивидуальные занятия с 

педагогом-психологом обра-

зовательной организации, 1 

раз в неделю (не менее 30 ча-

сов в год). Психологическая 

диагностика; консультативно-

просветительская работа кор-

рекционно-развивающая ра-

бота; профилактическая рабо-

та 

-

социометрический 

тест в школьной 

практике [51];  

- ПДТ [109];  

-шкала социально-

ситуационной 

тревоги [82];             

- методика изме-

рения самооценки 

[49];  

- SMOB [68];  

- ОРБ [15]. 
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Продолжение Таблицы 55 

1 2 3 4 
«
В

м
ес

те
 э

ф
ф

ек
ти

в
н

ее
»
 -

 о
б

щ
еш

к
о
л
ь
н

ы
й

 м
о
д

у
л
ь
 

Цель - обучение всех сто-

рон образовательных от-

ношений формам и мето-

дам предотвращения бул-

линга в образовательном 

учреждении. 

Задачи: совершенствова-

ние работы педагогиче-

ских кадров с обучающи-

мися,   

направленной на предот-

вращение буллинга и со-

здание благоприятной ат-

мосферы в школе; созда-

ние условий для повыше-

ния квалификации педаго-

гических работников; 

оформление и распростра-

нение результатов интел-

лектуальной деятельности, 

обмен опытом по вопросам 

травли. 

Выступление на 

педагогическом совете; 

выступление на собрании 

трудового коллектива; работа 

с Советом профилактики; 

заседания МО классных 

руководителей и МО 

воспитателей. 

Групповые и индивидуаль-

ные.  

 

 

 

-педагогический 

совет;  

-семинар;  

-практикум;  

- консультация;  

-мастер-класс; 

-творческие мик-

рогруппы;  

-открытые про-

смотры;  

-самообразование;  

-индивидуальные 

консультации;   

-стажировка;  

-наставничество.  

«
М

ы
 к

о
м

ан
д

а»
 -

 к
л
ас

сн
ы

й
 м

о
д

у
л
ь
 

Цель - создание благопри-

ятной обстановки в класс-

ном коллективе как фактор 

преодоления буллинга в 

ОО. 

Задачи: организация си-

стемной работы с обучаю-

щимися; формирование 

внутриклассной благопри-

ятной атмосферы; защита 

прав и интересов обучаю-

щихся; проведение психо-

лого-педагогической диа-

гностики; реализация ин-

дивидуальных траекторий 

работы с обучающимися. 

Деятельность классного 

руководителя и воспитателя 

на основе нормативно-

локальных актов ОО. 

Групповая работа 

(классное собра-

ние, игра, экскур-

сия, викторина и 

т.д.) 

 

Графики реализации и содержание программы представлены в Приложе-

нии 6. 

Последовательность проведения системы психопрофилактического воз-

действия включает: 
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1. Диагностический этап. Проведение методик с целью разработки 

маршрута действий с коллективом. 

2. Психокоррекционное воздействие с целью осуществления 

терапевтических встреч в групповой и (или) индивидуальной форме. 

3. Контроль эффективности, который предлагает оценку эффективности 

программного воздействия на начало и конец учебного года. 

Методологической основой программы психологического сопровождения 

обучающихся выступили  принцип единства диагностики и коррекции, дея-

тельностный принцип, принцип учета возрастно-психологических и индивиду-

альных особенностей, принцип комплексности методов психологического воз-

действия, принцип приоритетности коррекции каузального типа, принцип про-

граммированного обучения, принцип целесообразности и адекватности дей-

ствий (А.А. Осипова) [96]. 

Результаты констатирующего и контрольного этапа формирующего экс-

перимента указали на статистически значимое снижение выражености риска 

буллинга [Таблица 56].   

Таблица 56 

 

Значимость различий показателей риска буллинга среди обучающихся  

на констатирующем и контрольном этапах формирующего эксперимента 

 (Wilcoxon Matched Pairs Test, p<0,05) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Этапы формирующего эксперимента 
(1)-(2) 

констатирующий (1) контрольный (2) 

Mean Качественный Mean Качественный Z p-level 

1 Небезопасность  4,85 ниже среднего 3,1 ниже среднего 2,80* 0,005 

2 Благополучие  5,9 среднее 5,8 среднее 0,31 0,753 

3 Разобщённость  2,6 среднее 2,2 среднее 1,72 0,086 

4 Равноправие  3,1 ниже среднего 4,25 среднее 3,41* 0,001 

 

Примечание: * – статистическая значимость различий при p<0,05 

 

Шкала «Небезопасность» свидетельствует об отсутствии в классе правил 

и межличностных границ, что способствует развитию неуважения и высоком 

риске деструктивного взаимодействия. Контрольный этап засвидетельствовал 

значимое снижение по данной шкале (Z=2,80* при p=0,005), что свидетельству-
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ет о снижении уровня фонового напряжения и установлением позитивной пси-

хологической атмосферы, а также закреплении внутригрупповых правил. 

Сохранение данных по шкале-антипредикторе «Благополучие» (Z=0,31* 

при p=0,753) на одинаковом уровне свидетельствует о реализации ценности 

уважения, что противопоставляется ценностям власти и силы. В группе привет-

ствуется открытый диалог и, как правило, способствует установлению эффек-

тивной коммуникации. 

Шкала-предиктор «Разобщенность» характеризуется снижением показа-

телей (2,6-2,2, Z=1,72* при p=0,086), что свидетельствует о сокращении соци-

альной дистанции как между обучающимися, так и между обучающимися и пе-

дагогическим коллективом, усилении сплоченности и поддержки. 

Данные шкалы-антипредиктора «Равноправие» (3,1-4,25) свидетель-

ствуют о принятие различий участников группы и установлении конструктив-

ных, позитивных коммуникаций, что связанос уменьшением внутригрупповой 

тревоги, а также случаев физической и вербальной агрессии. 

Ученые выделяют несколько наиболее распространенных видов буллин-

га: вербальный, физический, психологический, денежный, имущественный, 

сексуальный и кибербуллинг. К вербальному буллингу относят оскорбления, 

клички, неуважительные комментарии с которыми бороться сложнее, чем с фи-

зической травлей, так как его труднее обнаружить, прекратить путем избегания 

физического контакта невозможно [149]. К физической агрессии традиционно 

относят драки, подзатыльники, подножки [76], часто прекратить данный вид 

можно с помощью вмешательства педагогов или родителей, так как доказать 

акт агрессии легче. Данные два типа буллинга встречаются наиболее часто в 

ученической среде. 

[Впервые, с помощью опросника SMOB, разработанного немецким ис-

следователем Х. Каспером, было выделено две формы буллинга: прямой (I) и 

косвенный (II), а также обучающиеся, входящие в группу риска. Буллинг I 
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называют непосредственной травлей, а II типа отдельные, эпизодические 

нападки, воспринимаемые жертвой как несправедливое отношение к нему. [68]. 

Как видно из таблицы 57, никто из обучающихся не подвергались дей-

ствиям буллинга I вида. После внедрения «Антибуллинговой программы «Каж-

дый будет услышан»» количество действий буллинга II типа уменьшилось до 4, 

на 36% (Хи2-Пирсона = 5,23* при p=0,023) [Таблица 57]. 

Таблица 57 

 

Значимость различий показателей степени распространенности буллинга среди под-

ростков на констатирующем (1) и контрольном (2) этапах формирующего экспери-

мента (Хи2-Пирсона, p <0,05) 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Этапы формирующего 

эксперимента (1)-(2) 

 (1) (2) 

n % n % 
Хи2-

Пирсона 
p-level 

1 Действия буллинга I типа 0 0 0 0 - - 

2 Действия буллинга II типа 11 45 4 9 
5,23* 0,023 

3 Риск буллинга 9 55 16 91 
  

*  статистическая значимость различий при p <0,05 

 

Таким образом, можно сделать вывод об эффективности программы 

психологического сопровождения: сплоченности коллектива, снижение тре-

вожности и количества физической и психологических форм агрессии. Обуча-

ющиеся чувствуют себя защищенными, так как доверяют педагогам и родите-

лям и могут обратиться к ним за помощью [110; 153].  

Исследование статусно-ролевых позиций обучающихся на констатирую-

щем и контрольном этапах формирующего эксперимента проводили с помо-

щью социометрического теста (М. Битянова) [51] [Таблица 58].  

Как видно из таблицы 58, после внедрения программы происходит изме-

нение статусов: двое обучающихся понизили свой статус: «звезда» – «высоко-

статусный»; «высокостатусный» – «средний», а шесть повысили: «отвержен-

ный» – «средний» (1 обучающийся); «изолированный» – «средний» (1 обучаю-

щийся); «пренебрегаемый» – «средний» (2 обучающихся); «средний» – «высо-
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костатусный» (1 обучающийся); «высокостатусный» – «звезда» (1 обучающий-

ся)  [Таблица 58]. 

Таблица 58 

 

Описательная статистика показателей классической социометрии среди обучающихся 

«до» и «после» внедрения антибуллинговой программы. 

 

номер 
Класс интерпретация Класс  интерпретация 

до после 

105  

8А 

пренебрегаемый 

9А 

пренебрегаемый 

106  звезда высокостатусный 

107  пренебрегаемый пренебрегаемый 

108  пренебрегаемый средний 

109  высокостатусный высокостатусный 

110  звезда звезда 

111  высокостатусный высокостатусный 

112  высокостатусный звезда 

113  средний высокостатусный 

114  звезда звезда 

115  звезда звезда 

116  пренебрегаемый пренебрегаемый 

117  высокостатусный высокостатусный 

118  пренебрегаемый средний 

119  отверженный средний 

120  изолированный средний 

121  пренебрегаемый пренебрегаемый 

122  высокостатусный высокостатусный 

123  высокостатусный средний 

124  высокостатусный высокостатусный 

 

В ходе беседы с педагогом-психологом образовательной организации 

обучающиеся пояснили, что данные одноклассники в ходе реализации «Анти-

буллинговая компетентность «Каждый будет услышан»» потеряли свою ком-

муникативную привлекательность для включения в общие мероприятия и в 

межличностное общение.  

Основанием для большинства реализуемых программ (Olweus, D., 2007) 

за рубежом выступают разработки шведско-норвежского психолога Дэна Олве-

уса (программа предотвращения издевательств Olweus, OBPP), направленные 

на формирование позитивного внутришкольного климата, путем просмотра ви-

деороликов, создания групп по интересам, активизации досуговой деятельности 

[84]. Проанализировав имеющиеся антибуллинговые программы за рубежом и в 



159 
 

России, можно сделать вывод о том, что они наиболее эффективны при вклю-

чении в деятельность всего педагогического коллектива [122], преимщественно 

направлены на поддержку жертвы и просвещение педагогов [143; 193], и  что 

немаловажная роль в прекращении травли принадлежит самойтличности [184; 

185]. В этой связи актуально и важно включать в программы систему меропри-

ятий по формированию активной социальной позиции [186]. 

Таким образом, профилактика буллинга в образовательной организации 

имеет многоуровневый характер и направлена на всех участников образова-

тельных отношений: обучающиеся – педагогические работники и представите-

ли администрации – родители (законные представители). Важнейшим условием 

ее реализации является синхронность деятельности всех участников образова-

тельных отношений, комплексный подход, сохранение многообразия форм и 

методов деятельности. Для достижения максимального результата целесооб-

разно работу по предупреждению и преодолению буллинга с обучающимися 

делить на два уровня: индивидуальный и групповой. Любая социальная систе-

ма, в которую входит личность, характеризуется осуществлением отношений с 

другими обучающимися и классами, создающими условия для развития. Каж-

дый обучающийся включен в разные социальные системы, но в подростко-

вом/юношеском возрастах значимой группой нередко становится коллектив. 

Его приверженность к этой системе формирует его психологические качества. 

 

 

Выводы по Главе 3 
 

1. Результаты исследования буллинга среди обучающихся свидетель-

ствуют о случаях распространенности как на уровне образовательной организа-

ции, так и на уровне коллектива неуважения как коммуникативной нормы, не-

желания сверстников принимать различия, дистанцирования как внутри кол-

лектива, так и с педагогическими работниками образовательной организации. 

Обучающиеся с трудом вступают в контакт, по причине низкой коммуникатив-

ной эффективности, что в свою очередь отражается на структуре клас-
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са/группы. Среди них диагностированы случаи вовлеченности обучающихся в 

буллинг, так и самого буллинга (I-го (прямого) и II-го (косвенного) типов), при 

максимальной распространенности косвенного буллинга. Обучающиеся муж-

ского пола чаще становятся жертвами прямого буллинга, а женского пола – 

косвенного буллинга. Это объясняется тем, что мальчики более импульсивны, 

властны и агрессивны, а девушки более чувствительны и менее жестоки, зло-

памятны. Отдельные события, воспринимаемые девушками-жертвами как 

направленные против них, быстро заканчиваются и редко повторяются. Бул-

линга как на уровне образовательной организации, так и на уровне коллектива 

характеризуется случаями небезопасности и пренебрежительного отношения к 

соблюдению правил и норм коммуникативного поведения, утверждения неува-

жения как коммуникативной нормы, низкой способности к принятию различий 

участников коммуникаций, ролевой неопределенности в конфликтных ситуа-

циях. 

2. Пол и статус («звезда», «высокостатусный», «средний», «пренебрегае-

мый», «отверженный», «изолированный») не являются особенностями буллин-

га (прямого и косвенного), а пол также не влияют на его распространение. Зна-

чимые различия в частотном распределении показателей риска буллинга по 

шкале «Благополучие» в зависимости от статуса обучающегося в группе и 

условий обучения (лицей-средняя школа-колледж-вуз) свидетельствуют об их 

роли в детерминации уровня доверия в коллективе, что снижает уровень нега-

тивных установок коммуникативного поведения и риск развития травли. В 

свою очередь условия обучения в общеобразовательной школе-лицее и средней 

общеобразовательной школе определяют буллинг I и II типа. 

3. Ситуация буллинга представлена всеми статусами. Большинство обу-

чающихся имеют статус «высокостатусный» и «средний», что свидетельствует 

о социальной стабильности на уровне образовательных организаций. Статус 

«звезда» мужского пола встречаются реже (в 1,5 раза), чем женского, в отличие 

от «высокостатусный» обучающихся, распределение которых является прибли-
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зительно одинаковым и характеризуется: доброжелательностью, активностью, 

воспитанностью, дисциплинированностью и способностью управлять эмоция-

ми. Среди «отверженный» обучающихся мужского пола в два раза больше, чем 

женского, что свидетельствует об их отстраненности от коллектива, так как по-

ступки и действия вызывают отрицание. «Изолированный» обучающиеся ха-

рактеризуются эмоциональной непривлекательностью и неконструктивным 

коммуникативным поведением. 

4. Сравнительный анализ факторных структур психологических особен-

ностей коммуникативного поведения в ситуации буллинга в зависимости от ти-

па буллинга, пола, занимаемых статусов позволил выявить, что: 

– как для женского, так и мужского пола, в ситуации косвенного буллинга 

характерен такой тип коммуникативного поведения, как «Напряженный ком-

муникант» и «Невнимательный коммуникант», а в ситуации риска его возник-

новения − «Напряженный коммуникант» и «Трудный коммуникант»; 

– в ситуации косвенного буллинга при статусах «высокостатусный» и 

«пренебрегаемый» наблюдается такой тип коммуникативного поведения, как 

«Напряженный коммуникант»; при статусах «высокостатусный» и «средний» − 

такие типы коммуникативного поведения, как «Унылый коммуникант» и «Не-

общительный коммуникант»; при статусах «средний» и «отверженный» − «Не-

внимательный коммуникант»; 

– коммуникативное поведение обучающихся в ситуации буллинга при 

статусе «звезда» обеспечивается такими психологическими особенностями, как 

«лидерство», «скрытый лидер», «стабильность», «адекватность», которые опре-

деляют роли «буллер» и «активный защитник жертвы». При статусе «высоко-

статусный» обучающиеся отличаются дисциплинированностью, избеганием 

нестандартных ситуаций и высоким уровнем ответственности, что обеспечива-

ет им роль «последователи буллера». Психологическими особенностями ком-

муникативного поведения обучающихся, имеющих статус «средний», выступа-

ют «отчужденность, «непринужденность», «изолированность» и «эмоциональ-
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ная неустойчивость», определяющие роли «пассивные защитники» и «безраз-

личные наблюдатели». Среди «пренебрегаемых» встречаются эмоционально 

непривлекательные обучающиеся, коммуникативное поведение которых детер-

минировано повышенной тревожностью и способностью остро реагировать на 

изменения внешнего мира, – «жертвы». 

5. Предложенная буллинг-структура статусно-ролевых отношений обу-

чающихся отражает возможности изменения их позиций. В схеме можно выде-

лить две основные взаимосвязанные между собой статусно-ролевые позиции: 

«буллер» и «жертва», вокруг которых сосредоточены другие буллинг-позиции. 

Также выявлены основные психологические особенности коммуникативного 

поведения в ситуации буллинга, обеспечивающие трансформацию их статусно-

ролевых позиций при изменении уровня агрессивности. 

6. Программа психологического сопровождения в условиях образова-

тельных организаций разработана в соответствии с результатами исследования 

психологических особенностей их коммуникативного поведения в ситуации 

буллинга, направлена на профилактику буллинга через создание единой много-

уровневой системы. 

7. Ее стратегия и тактика ориентированы на предотвращение ситуации 

буллинга в образовательной организации путем информирования всех участни-

ков образовательного процесса о коммуникативном поведении в ситуации бул-

линга, его маркерах (статусно-ролевых позициях и отношениях между ними), а 

также психологических особенностях, последствиях и способах психопрофи-

лактики. Программа предполагает работу со всеми участниками образователь-

ных отношений: педагогическим и административно-хозяйственным коллекти-

вами, обучающимися, классом/группой и родителями (законными представите-

лями). Оценка ее эффективности осуществлялась по следующим критериям: со-

здание благоприятной атмосферы, снижение риска буллинга и частоты его рас-

пространенности, изменение структуры класса/группы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате проведенного теоретико-методологического анализа про-

блемы коммуникативного поведения личности в ситуации буллинга были вы-

делены концептуальные основания его эмпирического исследования (в бул-

линг-структуре коллектива выделяют восемь основных ролей: «агрессор», 

«жертва», «активные защитники», «пассивные защитники», «последователи», 

«сторонники», «пассивные сторонники», «безразличные наблюдатели»; воз-

можна и трёх-ролевая структура модели буллинга, в которой присутствуют 

«жертвы», «агрессоры» и «свидетели» [154]), которые реализованы в стратегии 

и тактике эмпирических исследований буллинга; психологических особенно-

стей коммуникативного поведения в ситуации буллинга.  

Это позволило сформулировать следующие итоговые выводы: 

1. Эмпирически доказано, что коммуникативное поведение обучающихся 

в ситуации буллинга обусловлено психологическим профилем и широким диа-

пазоном статусов и ролей. 

–  выявлено, что общими психологическими особенностями коммуника-

тивного поведения обучающихся в ситуации отсутствия действий буллинга, вне 

зависимости от их пола, выступают «тревожность» и «эмоциональная неустой-

чивость», а уникальными – «психическая неуравновешенность», «непринуж-

денность», «самооценка» у обучающихся мужского пола, а также «отчужден-

ность и «открытость» у обучающихся женского пола. Юноши характеризуются 

дистанцированием от группы, однообразием жизни и нежеланием выстраивать 

отношения в классе. Сверхэмоциональные, впечатлительные и чувствительные 

девушки склонны стать жертвами буллинга; 

–  доказано, что общими психологическими особенностями коммуника-

тивного поведения в ситуации буллинга II типа («жертва»), вне зависимости от 

их пола, выступают «тревожность» и «эмоциональная неустойчивость», а уни-

кальными – «властность», «непринужденность», «самооценка» у обучающихся 

мужского пола, а также «отчужденность», «активность» и «адекватность» у 
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обучающихся женского пола. Юноши пытаются проявлять активность в обще-

ственных делах. Для них характерно общение только со знакомым кругом лиц. 

Девушки придерживаются активной социальной позиции, но группой не вос-

принимаются, поэтому дистанцируются от неё. 

2. Теоретически обоснованы и эмпирически доказаны типы коммуника-

тивного поведения обучающихся в ситуации буллинга II типа и отсутствия дей-

ствий буллинга. Вне зависимости от пола (мужской\женский) в ситуации бул-

линга II наблюдается такой тип коммуникативного поведения, как «Напряжен-

ный коммуникант» и «Невнимательный коммуникант», а в ситуации отсутствия 

действий буллинга − «Напряженный коммуникант» и «Трудный коммуникант». 

При статусах «высокостатусный» и «пренебрегаемый» распространен такой 

тип коммуникативного поведения, как «Напряженный коммуникант»; при ста-

тусах «высокостатусный» и «средний» − такие типы коммуникативного пове-

дения, как «Унылый коммуникант» и «Необщительный коммуникант»; при ста-

тусах «средний» и «отверженный» − «Невнимательный коммуникант». 

3. Эмпирически доказано, что ролевая структура буллинга, предложенная 

Дэном Олвеусом, трансформируется в новую схему, детерминированную раз-

вивающимся психологическим профилем обучающихся и изменением уровня 

их агрессивности. Установлено, что системообразующую роль в буллинг-

структуре выполняют две статусно-ролевые позиции с наиболее сильной взаи-

мосвязью: «буллер» («звезда») и «жертва» (статус «пренебрегаемый», «отвер-

женный») и связанные с такими буллинг-позициями, как «последователи бул-

лера» («высокостатусный»), «активные защитники» («звезда») и «пассивные 

защитники» («средний»). 

4. Установлено, что повышение уровня агрессивности способствует 

трансформации тревожных и импульсивных «последователей буллера» («высо-

костатусный») в агрессивных и тревожных «буллеров» («звезда»). «Жертва», 

имеющая заниженную самооценку и повышенный уровень тревожности, испы-

тывают зависть и ненависть к окружающим за реальные или выдуманные дей-
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ствия, не доверяют окружающим, выражают свои чувства с помощью крика и 

обзывательств, объединяют вокруг себя «активных защитников» и «пассивных 

защитников». Повышение уровня агрессивности «жертвы» обеспечивает 

трансформацию в «буллера» и «пассивных защитников», а снижение − в «ак-

тивных защитников» («звезда») – признанных лидеров класса, которые, в отли-

чие от «пассивных защитников» («средних»), чья чувствительность и рани-

мость не позволяет вступиться за жертву перед буллером, стремятся оказать ей 

помощь и поддержку.  

5. Результаты внедрения программы психологического сопровождения в 

деятельность образовательной организации эмпирически доказали ее эффек-

тивность. Работа с тревожностью обучающихся, которая выступает отличи-

тельной чертой буллинга II типа, позволяет также значимо снизить выражен-

ность показателей его развития, степень распространенности и увеличить внут-

ригрупповую сплоченность, повысив статусы в коллективе: «высокостатусный» 

– «звезда»; «средний» − «высокостатусный»; «пренебрегаемый» – «средний»; 

«отверженный» – «средний»; «изолированный» – «средний». 

Результаты данного исследования могут быть использованы в работе 

образовательных организаций для разработки программ психологического со-

провождения, направленных на профилактику рисков возникновения буллинга 

и коррекцию его последствий. Материалы исследования могут быть применены 

в деятельности практических психологов при психологическом консультирова-

нии, а также для подготовки специалистов психологических профессий, в обра-

зовательном процессе. 

Перспективы дальнейшего исследования проблемы предполагают изу-

чение психологических особенностей коммуникативного поведения в ситуации 

буллинга в условиях отдельных образовательных организаций.  
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Приложение 1 
 

Первичные данные исследования 

Таблица 1 

Первичные результаты психодиагностического теста (ПДТ) В. Мельникова, 

Л. Ямпольского  
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001 2 3 2 6 6 6 6 5 3 4 2 3 10 6 

002 6 6 6 5 5 5 7 8 6 4 6 6 7 5 

003 8 4 4 4 3 3 9 4 3 8 8 5 3 6 

004 4 4 7 6 6 6 6 5 3 4 2 3 4 5 

005 2 3 4 3 4 4 3 9 6 4 3 5 6 4 

006 8 3 6 1 6 4 9 4 6 4 7 7 9 4 

007 4 1 4 2 4 4 3 8 3 5 7 6 4 3 

008 10 7 7 5 7 5 9 5 7 8 7 6 9 9 

009 9 5 6 7 7 6 1 6 6 8 7 6 1 6 

010 6 1 4 4 3 2 3 8 6 4 7 3 4 5 

011 3 4 3 6 4 4 6 8 3 4 2 5 5 4 

012 8 4 8 4 3 3 3 5 6 6 9 3 4 6 

013 8 6 7 4 8 8 3 8 6 4 2 7 3 3 

014 9 3 9 9 6 4 6 9 9 4 9 3 3 7 

015 6 8 7 4 5 8 7 4 7 8 7 6 8 7 

016 4 6 4 3 7 6 5 4 8 9 4 8 5 7 

017 4 3 4 7 4 4 2 8 6 5 3 3 1 3 

018 6 5 7 2 2 3 7 3 3 3 7 5 8 3 

019 3 2 3 9 3 7 8 2 5 4 6 2 4 5 

020 9 8 7 7 6 8 4 7 5 5 9 3 3 4 

021 3 4 2 4 1 2 9 4 3 5 4 1 10 3 

022 6 7 7 7 7 3 7 2 3 4 7 3 8 4 

023 1 5 3 6 4 2 3 2 5 5 7 1 5 6 

024 10 7 9 4 4 3 9 2 6 8 10 1 10 7 

025 4 4 3 4 4 2 4 2 3 1 4 1 6 3 

026 6 5 7 4 6 6 8 4 6 4 6 3 10 6 
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027 6 4 4 7 3 6 5 8 6 8 4 1 6 6 

028 2 3 3 4 3 3 2 6 3 3 2 1 3 3 

029 8 4 5 4 3 2 9 2 3 3 8 1 10 3 

030 6 6 1 3 7 6 6 3 3 8 7 3 9 3 

031 2 2 2 4 8 7 2 7 5 4 3 3 2 4 

032 10 7 8 3 5 3 8 2 6 3 10 1 8 3 

033 4 4 4 6 4 4 3 4 5 4 2 1 3 3 

034 2 3 3 4 4 4 3 4 3 5 2 2 4 2 

035 7 6 6 1 6 6 5 4 6 4 6 2 6 6 

036 3 2 2 8 2 3 6 6 3 4 4 1 7 2 

037 2 2 2 8 3 5 3 9 3 6 1 1 4 4 

038 7 8 5 4 6 5 5 7 6 5 6 2 5 3 

039 7 5 6 2 4 5 5 8 3 4 7 3 7 6 

040 10 10 9 4 5 3 7 4 3 4 10 2 8 1 

041 4 9 6 3 3 2 9 2 3 1 6 1 10 3 

042 5 6 7 4 6 5 6 4 5 8 6 2 8 7 

043 10 7 7 2 5 2 7 4 3 4 8 2 7 4 

044 6 3 3 2 4 3 4 5 3 1 7 1 4 3 

045 6 3 4 4 4 4 8 4 3 1 7 1 8 3 

046 10 3 6 5 7 3 3 8 5 4 7 2 3 4 

047 6 6 6 1 3 6 6 4 3 4 4 2 8 3 

048 4 6 4 5 5 6 3 4 5 6 4 3 6 5 

049 9 4 7 6 3 3 6 9 5 4 8 6 4 5 

050 10 4 10 3 4 3 7 4 3 5 9 6 6 2 

051 4 3 6 3 6 3 3 7 3 3 4 7 4 4 

052 3 1 2 6 3 2 3 8 3 6 2 2 4 6 

053 4 4 3 4 5 5 2 8 3 5 2 6 3 5 

054 6 4 3 4 4 3 7 4 3 5 4 7 9 4 

055 9 9 7 7 2 6 7 3 6 6 9 2 9 7 

056 8 4 8 4 5 6 7 5 3 5 8 5 8 4 

057 2 2 3 6 6 5 2 8 2 4 7 3 2 1 

058 7 7 8 5 5 6 5 7 3 3 8 6 5 1 

059 7 2 6 6 4 3 5 6 5 5 7 3 4 3 

060 6 1 1 7 3 6 1 9 6 9 6 1 1 7 

061 7 7 7 4 7 6 7 7 5 4 6 5 6 3 

062 8 7 4 7 4 6 3 9 6 4 8 1 2 5 

063 2 2 1 4 4 4 2 4 3 8 2 5 2 5 

064 2 3 1 5 4 3 2 7 3 5 2 5 3 2 



196 
 

Продолжение Приложения 1 

 

 Продолжение Таблицы 1 

065 2 3 4 7 3 4 4 9 5 5 3 3 4 5 

066 8 6 8 1 3 2 10 4 5 5 8 7 10 3 

067 4 2 2 7 5 4 1 10 7 8 3 2 2 6 

068 7 6 6 6 4 4 6 7 3 6 6 2 5 4 

069 9 5 6 6 4 2 7 8 3 5 8 3 6 3 

070 8 4 3 4 5 4 5 6 6 5 4 6 6 4 

071 2 1 1 3 3 4 3 3 3 5 2 5 6 3 

072 8 7 6 6 6 5 3 4 3 4 6 3 6 3 

073 9 7 8 8 5 4 9 6 7 9 9 2 8 8 

074 4 5 2 2 4 5 4 3 3 8 4 2 3 6 

075 8 7 9 7 5 7 6 4 8 6 9 2 5 5 

076 3 4 3 4 6 6 2 7 6 4 7 3 3 5 

077 4 7 3 3 5 4 5 3 3 4 3 2 7 4 

078 7 6 6 4 4 5 6 8 3 5 6 2 6 6 

079 8 8 8 3 6 2 6 4 3 5 7 2 6 3 

080 4 6 7 6 7 4 4 4 3 4 5 2 8 4 

081 6 8 4 5 7 4 8 3 7 6 6 2 10 6 

082 7 8 4 4 7 5 2 8 3 6 7 2 2 6 

083 8 4 8 1 6 5 3 4 3 6 6 2 4 3 

084 7 8 7 2 6 6 6 5 6 3 8 1 7 4 

085 5 4 3 2 3 4 8 5 6 6 4 2 7 6 

086 5 2 2 4 4 3 3 4 3 8 4 1 4 7 

087 4 6 7 2 5 6 5 4 5 8 6 2 6 6 

088 6 4 5 4 5 4 4 4 3 5 5 2 6 6 

089 7 3 4 2 2 2 3 4 3 8 7 1 5 6 

090 3 3 3 2 2 3 4 4 7 4 4 1 7 7 

091 3 2 5 2 4 4 6 4 5 8 4 2 7 7 

092 6 3 5 1 3 6 5 4 3 4 4 1 6 1 

093 6 6 7 3 8 7 2 9 5 1 6 3 2 3 

094 2 4 5 1 5 4 6 4 8 8 3 1 7 7 

095 2 2 7 7 3 6 5 4 3 1 4 1 6 3 

096 3 3 2 1 3 4 6 4 3 5 7 1 7 3 

097 4 4 6 1 4 5 4 4 3 4 6 1 5 2 

098 1 3 2 2 4 3 4 4 6 8 2 1 4 7 

099 5 4 6 1 4 4 4 4 3 4 6 1 6 1 

100 6 5 6 3 4 6 6 4 6 8 7 1 7 5 

101 4 8 7 5 5 3 6 5 6 9 6 2 6 8 
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102 3 3 3 2 3 4 6 4 2 4 5 1 8 3 

103 2 2 3 2 3 3 7 4 6 6 2 1 7 6 

104 5 4 6 4 6 4 7 2 7 9 7 2 9 8 

105 3 4 4 4 3 5 3 5 3 4 4 1 4 4 

106 5 7 5 5 4 6 5 4 3 4 3 1 6 2 

107 6 7 9 5 7 8 7 4 3 4 7 2 7 3 

108 6 5 2 4 3 2 7 4 7 8 3 1 8 8 

109 4 7 2 3 3 3 2 4 6 6 5 1 4 6 

110 1 4 3 5 6 4 1 9 6 9 1 2 1 6 

111 4 5 3 3 3 3 6 4 3 6 5 1 6 5 

112 3 4 3 4 2 5 7 4 3 5 7 1 8 4 

113 3 5 2 4 3 3 4 4 5 5 3 1 6 6 

114 4 3 3 2 4 6 6 4 5 6 4 1 6 5 

115 3 6 5 2 2 6 5 6 6 4 6 1 6 7 

116 5 4 4 4 3 6 4 4 5 6 6 1 6 4 

117 3 4 3 3 3 6 2 4 3 3 2 1 4 2 

118 4 6 7 5 4 7 6 4 6 4 6 1 8 5 

119 4 3 5 2 3 4 6 4 6 4 4 1 7 7 

120 3 3 4 6 7 7 3 7 5 3 7 3 4 4 

121 4 6 4 4 3 7 5 4 5 5 5 2 6 4 

122 3 4 4 4 5 4 4 4 8 4 4 2 6 7 

123 7 6 7 4 7 8 3 9 3 3 7 2 2 3 

124 4 3 4 3 4 3 4 4 2 4 3 1 5 3 

125 6 4 4 7 3 3 4 8 8 9 5 1 4 8 

126 7 7 5 7 4 9 7 6 6 5 6 2 6 4 

127 4 6 7 4 7 8 7 4 3 6 7 3 8 3 

128 4 5 6 5 4 4 5 4 6 4 4 2 6 5 

129 5 3 4 5 6 6 6 5 7 4 6 2 5 7 

130 4 6 4 1 3 3 3 9 6 4 7 1 3 6 

131 4 6 4 2 3 4 4 3 3 4 3 1 6 4 

132 6 4 4 9 4 3 6 7 7 9 4 2 5 6 

133 6 4 4 7 3 3 3 8 7 9 5 1 4 6 

134 3 2 6 6 7 5 2 5 5 4 4 3 2 4 

135 5 6 8 4 4 7 3 4 3 5 4 2 6 3 

136 4 2 4 2 3 4 6 4 2 6 4 1 7 4 

137 3 7 4 2 6 5 7 7 5 8 4 2 7 5 

138 6 3 4 7 4 3 6 8 7 9 6 2 6 7 

139 4 6 4 4 4 6 5 4 5 5 5 2 6 5 
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 Продолжение Таблицы 1 

140 3 1 6 1 2 3 6 4 7 4 5 1 8 7 

141 3 3 4 3 3 3 5 5 7 6 3 1 3 7 

142 3 3 5 2 3 6 6 4 2 6 4 1 6 3 

143 6 5 4 9 3 4 4 9 7 9 5 1 6 7 

144 4 5 3 2 3 4 5 4 6 4 3 1 6 5 

145 4 2 3 1 2 4 3 4 3 4 4 1 4 3 

146 5 3 5 4 3 6 7 5 6 9 4 1 8 7 

147 4 3 2 4 4 5 6 3 2 5 7 1 7 3 

148 6 4 5 4 3 7 6 5 5 6 5 2 8 3 

149 4 3 3 4 4 6 5 4 3 5 5 2 6 4 

150 7 6 7 3 8 7 2 9 3 3 6 3 1 3 

151 6 3 3 4 3 2 5 4 7 9 5 1 7 7 

152 2 3 3 3 3 3 5 4 6 6 2 1 7 6 

153 8 5 7 3 8 8 2 9 6 3 6 3 1 3 

154 4 2 5 2 3 6 6 4 3 3 6 2 6 4 

155 7 5 3 9 3 3 6 9 8 8 5 1 6 8 

156 5 7 4 2 6 6 5 4 3 5 6 1 6 3 

157 7 5 4 9 3 3 6 9 8 8 5 1 6 8 

158 3 4 2 5 5 7 1 8 3 4 2 1 2 4 

159 2 5 5 2 3 4 6 4 3 4 7 1 6 4 

160 4 4 4 2 4 6 6 5 3 3 2 1 6 4 

161 7 4 6 7 5 6 6 5 8 10 7 2 8 7 

162 7 4 3 9 3 4 6 9 8 9 5 1 6 8 

163 4 6 5 3 6 3 8 4 6 4 7 2 8 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



199 
 

Продолжение Приложения 1 

 

Таблица 2 

 

Первичные результаты шкалы социально-ситуационной тревоги Кондаша 

 

№ п/п Пол 

Вид тревожности Общий уро-

вень тревож-

ности 
Школьная 

тревожность 

Самооценочная 

тревожность 

Межличностная 

тревожность 

001 ж 7 19 12 38 

002 ж 17 12 11 40 

003 ж 21 12 5 38 

004 ж 13 18 14 45 

005 ж 9 4 15 28 

006 ж 19 25 26 70 

007 ж 9 9 4 22 

008 ж 11 17 19 47 

009 ж 13 9 9 31 

010 ж 10 13 10 33 

011 м 13 9 12 34 

012 ж 15 20 16 51 

013 м 12 15 7 34 

014 ж 20 22 15 57 

015 м 6 10 12 28 

016 м 7 12 14 33 

017 м 14 12 16 42 

018 ж 13 21 12 46 

019 м 9 9 9 27 

020 ж 13 16 18 47 

021 м 34 29 24 87 

022 м 26 16 20 62 

023 м 0 4 4 8 

024 ж 32 35 35 102 

025 м 23 25 27 75 

026 м 28 32 29 89 

027 ж 33 34 14 81 

028 м 15 22 18 55 

029 ж 12 19 19 49 

030 м 14 13 16 43 

031 ж 6 6 4 16 

032 ж 15 38 30 83 

033 м 29 23 24 86 

034 м 0 0 0 0 

035 м 13 7 16 36 

036 ж 18 17 12 47 

037 м 24 21 32 77 
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038 м 16 16 10 42 

039 ж 1 13 17 31 

040 м 38 26 29 93 

041 ж 20 30 28 78 

042 ж 16 19 22 57 

043 ж 32 39 25 96 

044 м 32 16 32 80 

045 м 15 20 22 57 

046 м 11 19 15 45 

047 м 14 12 18 44 

048 м 19 20 24 63 

049 ж 16 21 21 58 

050 м 26 25 28 79 

051 м 17 8 9 34 

052 ж 12 16 36 64 

053 м 22 11 7 40 

054 ж 25 24 23 72 

055 ж 0 4 4 8 

056 м 20 14 16 50 

057 м 10 8 8 26 

058 м 14 9 16 39 

059 м 19 21 17 57 

060 ж 4 10 4 18 

061 м 9 11 9 29 

062 ж 13 15 14 42 

063 ж 27 37 35 99 

064 м 3 2 2 7 

065 м 15 10 15 40 

066 ж 21 34 22 77 

067 ж 17 14 13 44 

068 ж 19 26 17 62 

069 ж 10 9 13 32 

070 ж 17 23 19 59 

071 ж 15 15 12 42 

072 ж 18 23 17 58 

073 ж 18 18 15 51 

074 ж 34 19 30 83 

075 м 21 18 17 56 

076 м 7 5 0 12 

077 ж 19 20 17 56 

078 ж 19 26 25 70 

079 м 36 31 31 98 

080 м 10 27 18 55 

081 м 25 32 15 72 

082 ж 12 18 12 42 
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083 ж 21 20 21 62 

084 м 19 25 16 60 

085 м 34 27 27 88 

086 ж 8 12 12 32 

087 м 19 26 18 63 

088 ж 9 4 5 18 

089 ж 19 22 13 54 
090 ж 15 5 16 36 

091 ж 21 12 16 49 

092 м 29 13 18 60 

093 м 19 23 22 64 

094 ж 16 17 21 54 

095 м 7 7 12 26 

096 ж 22 23 16 61 

097 м 8 8 8 24 

098 ж 14 24 17 55 

099 м 7 8 8 23 

100 ж 17 20 13 60 

101 ж 20 17 12 49 

102 м 8 14 11 33 

103 ж 11 16 14 41 

104 ж 25 15 18 58 

105 м 24 17 17 58 

106 м 9 8 11 28 

107 м 13 13 11 37 

108 ж 17 25 23 65 

109 ж 27 30 34 91 

110 ж 19 24 15 58 

111 ж 12 13 7 32 

112 м 8 8 9 25 

113 ж 18 23 16 57 

114 м 26 21 15 62 

115 ж 5 5 9 19 

116 м 23 27 21 71 

117 м 10 10 8 28 

118 м 14 4 6 24 

119 ж 1 19 9 39 

120 м 22 15 19 56 

121 м 11 16 18 45 

122 ж 17 21 25 63 

123 м 2 1 5 8 

124 м 21 18 31 70 

125 ж 13 18 17 48 

126 м 22 20 26 68 

127 м 19 8 15 42 
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128 м 11 11 19 41 

129 ж 36 25 25 86 

130 ж 17 11 16 44 

131 м 11 12 9 32 

132 ж 23 17 9 49 

133 ж 23 20 17 60 

134 ж 16 18 11 45 

135 м 22 8 7 37 

136 м 28 14 11 53 

137 ж 15 17 14 46 

138 ж 18 19 24 61 

139 м 14 27 17 58 

140 ж 21 21 13 55 

141 ж 14 9 16 39 

142 м 14 20 13 47 

143 ж 19 16 15 50 

144 ж 24 17 13 54 

145 м 14 10 6 30 

146 ж 13 20 17 50 

147 м 22 20 12 54 

148 м 10 3 3 16 

149 м 17 9 9 32 

150 м 15 10 9 34 

151 ж 25 18 16 59 

152 ж 36 27 22 85 

153 м 13 10 23 46 

154 м 18 14 11 43 

155 ж 11 11 9 31 

156 м 6 0 5 11 

157 м 26 20 7 53 

158 м 19 13 16 48 

159 м 12 10 10 32 

160 м 5 9 14 28 

161 ж 18 24 17 59 

162 ж 20 30 36 86 

163 ж 15 21 14 50 
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  Таблица 3 

 

Первичные результаты опросника атмосферы в школе (ОРБ)  

(А.А. Бочавер, В.Б.  Кузнецова, Е.М. Бианки, П.В. Дмитриевский, М.А. Завалишина,  

А. Капорская, К.Д. Хломов) 

 

№ п/п Шкала небез-

опасности 

Шкала благо-

получия 

Шкала разоб-

щенности 

Шкала рав-

ноправия 

001 13 7 0 6 

002 9 7 2 4 

003 10 5 3 3 

004 12 6 3 4 

005 6 5 3 4 

006 10 3 4 3 

007 6 6 3 4 

008 14 5 7 7 

009 12 6 5 6 

010 9 5 4 5 

011 12 5 3 5 

012 6 6 4 3 

013 2 4 3 5 

014 11 7 0 6 

015 13 7 0 6 

016 11 6 3 7 

017 9 5 0 5 

018 6 7 3 2 

019 7 6 3 4 

020 4 5 0 5 

021 5 6 1 4 

022 7 5 3 3 

023 6 5 2 4 

024 7 5 1 3 

025 13 5 6 3 

026 6 7 2 3 

027 4 10 1 4 

028 4 7 3 0 

029 5 6 1 6 

030 1 5 2 4 

031 6 9 4 4 

032 10 3 6 3 

033 5 5 5 2 

034 11 3 1 5 

035 2 7 1 8 

036 4 6 3 4 

037 5 6 5 5 

038 1 8 1 6 

039 4 9 3 7 
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040 10 4 3 7 

041 9 6 4 3 

042 4 8 3 4 

043 5 8 4 3 

044 9 5 7 3 

045 7 6 7 0 

046 2 7 1 2 

047 3 7 1 2 

048 9 6 6 1 

049 6 6 2 5 

050 8 4 4 3 

051 6 6 1 4 

052 1 7 1 4 

053 6 6 3 3 

054 8 6 2 4 

055 11 3 4 1 

056 5 5 2 5 

057 7 5 2 3 

058 12 4 1 6 

059 11 7 4 5 

060 0 4 0 2 

061 7 4 3 4 

062 5 6 0 6 

063 9 6 4 4 

064 10 6 1 2 

065 5 9 2 3 

066 10 6 7 5 

067 14 5 0 7 

068 7 5 5 6 

069 10 8 5 4 

070 9 5 3 4 

071 6 8 4 1 

072 7 3 2 6 

073 7 4 1 6 

074 3 5 3 2 

075 10 4 6 4 

076 2 3 3 0 

077 5 4 3 1 

078 13 7 4 4 

079 10 1 6 3 

080 10 1 3 5 

081 11 5 3 3 

082 5 7 1 5 

083 8 6 2 3 

084 10 6 4 2 
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085 7 5 2 4 

086 5 5 3 1 

087 8 5 2 5 

088 10 5 5 2 

089 9 7 3 2 

090 8 5 0 3 

091 4 6 5 1 

092 13 4 6 4 

093 10 7 3 2 

094 3 5 1 3 

095 8 8 3 2 

096 8 6 2 5 

097 4 7 0 6 

098 8 6 2 5 

099 6 4 1 2 

100 6 6 4 4 

101 9 3 5 2 

102 7 4 2 4 

103 3 8 1 4 

104 10 7 5 4 

105 2 7 2 1 

106 2 4 4 9 

107 4 5 5 1 

108 8 5 5 3 

109 6 6 1 4 

110 2 9 2 3 

111 2 10 1 3 

112 7 4 4 4 

113 7 3 2 3 

114 2 8 2 1 

115 4 4 1 5 

116 3 7 1 5 

117 2 6 0 2 

118 8 7 3 1 

119 9 8 3 3 

120 9 6 4 5 

121 4 2 6 0 

122 8 5 2 3 

123 0 6 0 3 

124 8 6 4 3 

125 10 5 6 4 

126 8 5 2 6 

127 14 5 5 4 

128 7 9 1 3 

129 7 6 0 3 

130 13 3 2 4 
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131 6 8 3 2 

132 9 6 5 2 

133 6 6 0 1 

134 7 4 1 5 

135 13 6 1 5 

136 8 5 6 3 

137 11 2 2 4 

138 15 7 4 3 

139 4 6 2 5 

140 14 7 3 8 

141 11 4 5 4 

142 4 5 2 3 

143 7 6 1 5 

144 9 6 0 4 

145 7 4 6 3 

146 6 4 2 5 

147 2 8 0 2 

148 11 4 1 3 

149 10 5 3 4 

150 1 8 1 4 

151 7 4 1 4 

152 13 4 4 3 

153 10 3 2 1 

154 7 4 5 6 

155 9 6 1 4 

156 9 4 3 2 

157 10 5 1 7 

158 9 3 2 3 

159 5 10 3 4 

160 12 1 7 6 

161 11 3 3 0 

162 10 2 6 2 

163 12 6 4 1 
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  Таблица 4 

 

Первичные результаты социометрического теста в школьной практике  

(М. Битянова)  

 

№п\п Классическая социомет-

рия 

Аутосоциометрия Референтометрия 

1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 5 вопрос 

001 24 -1 24 -14 28 

002 12 -8 5 -8 12 

003 25 -9 30 -10 28 

004 14 -5 12 -11 18 

005 10 -6 12 0 9 

006 10 0 22 0 7 

007 5 -15 5 -19 0 

008 5 -1 5 -10 10 

009 8 -20 18 -16 11 

010 25 -7 13 -8 26 

011 9 -19 10 -26 6 

012 7 -7 11 -4 20 

013 23 -13 14 -15 11 

014 15 -8 13 -7 17 

015 15 -59 14 -55 20 

016 12 -9 9 -21 13 

017 13 -35 0 -22 4 

018 15 -13 13 -11 19 

019 4 -5 11 -8 4 

020 9 -16 5 -4 2 

021 22 -2 17 -5 16 

022 18 -17 24 -19 17 

023 13 0 4 -8 9 

024 27 -9 22 -10 24 

025 5 -15 5 -5 12 

026 19 -2 14 -12 19 

027 20 0 22 -4 16 

028 16 0 16 0 14 

029 7 -3 6 -2 11 

030 2 -10 1 -3 0 

031 18 -16 21 -23 27 

032 12 -6 10 -7 13 

033 12 -7 8 -2 6 

034 14 0 8 -20 13 

035 23 -1 26 -5 15 

036 24 -8 23 -12 30 

037 33 -10 16 -13 4 

038 0 -6 0 -9 0 

039 5 0 5 0 5 
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040 10 -7 9 -5 8 

041 8 -13 17 -12 4 

042 19 -9 12 -3 27 

043 11 -10 8 -3 9 

044 14 -13 10 -18 9 

045 0 -74 0 -39 10 

046 22 -17 13 -13 10 

047 6 -8 1 -10 5 

048 10 -2 10 -0 8 

049 38 -7 17 -3 45 

050 22 -30 16 -22 13 

051 33 -4 22 -7 21 

052 17 -1 14 -4 16 

053 28 -2 20 -8 17 

054 0 0 0 0 2 

055 10 -13 10 -4 5 

056 11 -12 10 -13 13 

057 2 -25 5 -18 3 

058 4 -26 5 -27 16 

059 15 -4 7 -5 14 

060 12 -9 13 -8 5 

061 26 -18 13 -6 17 

062 15 -6 16 -22 23 

063 14 -31 16 -14 12 

064 11 -4 5 -7 0 

065 6 -10 5 -15 3 

066 13 -4 7 -8 10 

067 8 -10 2 -10 4 

068 10 -24 13 -4 11 

069 7 0 0 -5 0 

070 5 0 5 0 5 

071 16 -23 9 -11 12 

072 31 -1 23 -2 34 

073 26 -10 23 -17 25 

074 21 -11 19 -8 22 

075 17 -5 12 -10 10 

076 3 -55 6 -15 6 

077 0 -13 4 -23 5 

078 11 -4 3 -12 3 

079 10 -31 11 -12 11 

080 18 -8 16 -3 15 

081 13 -37 9 -30 6 

082 22 -11 25 -18 22 

083 15 -1 17 -10 21 

084 15 -11 15 -14 15 
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085 16 -3 9 -3 13 

086 22 -3 20 -7 10 

087 25 -2 19 -8 10 

088 5 -20 6 -25 2 

089 16 -13 19 -10 16 

090 11 -3 16 -1 13 

091 4 -22 4 -26 0 

092 3 -24 1 -16 5 

093 13 -12 18 -17 16 

094 35 0 32 -5 37 

095 5 0 10 -3 9 

096 28 0 15 -2 15 

097 0 -45 3 -35 2 

098 20 -4 25 -10 19 

099 20 0 12 -3 13 

100 0 -26 3 -17 5 

101 0 -9 7 -4 0 

102 6 -22 13 -4 21 

103 15 -3 12 -14 13 

104 1 -3 11 -8 7 

105 4 -37 4 -6 7 

106 23 0 19 -6 3 

107 5 -22 10 -16 3 

108 5 -8 15 -21 17 

109 16 -4 18 -5 34 

110 25 0 21 0 24 

111 15 -3 16 -2 31 

112 26 -2 18 -16 13 

113 12 -11 11 -9 14 

114 10 0 17 0 6 

115 24 0 14 -13 29 

116 10 -19 10 -3 16 

117 23 -3 24 -3 18 

118 4 -21 4 -26 0 

119 0 -33 3 -23 0 

120 3 -3 1 -3 0 

121 7 -32 6 -12 11 

122 16 -8 9 -9 14 

123 11 -4 8 -3 16 

124 31 -3 18 -8 13 

125 12 -5 22 0 16 

126 12 0 5 -5 8 

127 0 -52 16 -26 7 

128 10 -13 10 -11 8 

129 13 0 14 0 8 

130 21 -2 11 -11 27 
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131 20 0 18 -2 18 

132 14 -7 12 0 8 

133 17 0 30 0 11 

134 19 -13 18 -19 19 

135 15 -9 13 -10 14 

136 11 -41 4 -35 1 

137 21 -2 14 0 7 

138 20 0 27 0 16 

139 15 0 11 -7 16 

140 5 -3 1 0 2 

141 6 -23 9 -21 12 

142 0 -26 0 -7 0 

143 15 -4 5 -7 12 

144 12 -6 11 -14 5 

145 0 -7 0 -2 0 

146 8 0 8 0 10 

147 10 -52 10 -37 10 

148 15 -9 18 -11 15 

149 14 0 17 -3 18 

150 23 -2 23 -8 23 

151 7 0 9 -3 8 

152 11 0 13 0 17 

153 8 -23 2 -20 9 

154 4 -52 4 -40 4 

155 8 -3 7 -2 8 

156 4 -24 5 -3 0 

157 40 -7 29 -19 32 

158 8 -3 15 -1 4 

159 17 -4 20 -7 17 

160 5 -7 3 -3 0 

161 21 0 11 -15 12 

162 9 -12 16 -13 11 

163 17 -3 17 -30 9 
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Таблица 5 

 

Результаты распределения статусно-ролевых позиций подростков  

(по результатам исследования социометрической методики 

(в редакции М. Битяновой)) 

 

№ 

п/п 

Популярные 

«
ср

ед
н

и
й

»
 Непопулярные 

«
2
в

ы
со

к
о

ст
а
т
у
с-

н
ы

й
»
 

 «
зв

ез
д

а
»
 

«
п

р
ен

е-

б
р

ег
а
е-

м
ы

й
»
 

«
о
т
в

ер
-

ж
ен

н
ы

й
»
 

«
и

зо
л

и
р

о
-

в
а
н

н
ы

й
»
 

20 4 (20%) 1(5%) 9 (45%) 6 (30%) 0 (0%) 0 (0%) 

001 24 1 высокостатусный 

002 12 8 средний 

003 25 9 средний 

004 14 5 высокостатусный 

005 10 6 высокостатусный 

006 10 0 звезда 

007 5 15 пренебрегаемый 

008 5 1 средний 

009 8 20 пренебрегаемый 

010 25 7 средний 

011 9 19 пренебрегаемый 

012 7 7 средний 

013 23 13 средний 

014 15 8 средний 

015 15 59 пренебрегаемый 

016 12 9 средний 

017 13 35 пренебрегаемый 

018 15 13 средний 

019 4 5 высокостатусный 

020 9 16 пренебрегаемый 

26 4 (15%) 1 (4%) 16 (61,5%) 3 (11,5%) 2 (8%) 0(0%) 

021 22 2 средний 

022 18 17 средний 

023 13 0 высокостатусный 

024 27 9 средний 

025 5 15 пренебрегаемый 

026 19 2 средний 

027 20 0 звезда 

028 16 0 высокостатусный 

029 7 3 средний 

030 2 10 пренебрегаемый 

031 18 16 средний 

032 12 6 средний 

033 12 7 средний 

034 14 0 высокостатусный 

035 23 1 высокостатусный 
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036 24 8 средний 

037 33 10 средний 

038 0 6 отверженный 

039 5 0 средний 

040 10 7 средний 

041 8 13 пренебрегаемый 

042 19 9 средний 

043 11 10 средний 

044 14 13 средний 

045 0 74 отверженный 

046 22 17 средний 

26 10 (38%) 0(0%) 4 (15%) 9 (35%) 2 (8%) 1 (4%) 

047 6 -8 пренебрегаемый 

048 10 -2 высокостатусный 

049 38 -7 высокостатусный 

050 22 -30 пренебрегаемый 

051 33 -4 высокостатусный 

052 17 -1 высокостатусный 

053 28 -2 высокостатусный 

054 0 0 изолированный 

055 10 -13 пренебрегаемый 

056 11 -12 пренебрегаемый 

057 2 -25 отверженный 

058 4 -26 отверженный 

059 15 -4 средний 

060 12 -9 средний 

061 26 -18 средний 

062 15 -6 средний 

063 14 -31 пренебрегаемый 

064 11 -4 высокостатусный 

065 6 -10 пренебрегаемый 

066 13 -4 высокостатусный 

067 8 -10 пренебрегаемый 

068 10 -24 пренебрегаемый 

069 7 0 высокостатусный 

070 5 0 высокостатусный 

071 16 -23 пренебрегаемый 

072 31 -1 высокостатусный 

17 6 (35%) 0 (0%) 6 (35%) 4 (23%) 1 (7%) 0 (0%) 

073 26 10 средний 

074 21 11 средний 

075 17 5 высокостатусный 

076 3 55 пренебрегаемый 

077 0 13 отверженный 

078 11 4 высокостатусный 

079 10 31 пренебрегаемый 
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080 18 8 средний 

081 13 37 пренебрегаемый 

082 22 11 средний 

083 15 1 высокостатусный 

084 15 11 средний 

085 16 3 высокостатусный 

086 22 3 высокостатусный 

087 25 2 высокостатусный 

088 5 20 пренебрегаемый 

089 16 13 средний 

15 4 (27%) 3 (20%) 1 (6%) 4 (27%) 3 (20%) 0 (0%) 

090 11 3 высокостатусный 

091 4 22 пренебрегаемый 

092 3 24 пренебрегаемый 

093 13 12 средний 

094 35 0 звезда 

095 5 0 высокостатусный 

096 28 0 звезда 

097 0 45 отверженный 

098 20 4 высокостатусный 

099 20 0 звезда 

100 0 26 отверженный 

101 0 9 отверженный 

102 6 22 пренебрегаемый 

103 15 3 высокостатусный 

104 1 3 пренебрегаемый 

20 7 (35%) 4 (20%) 1 (5%) 6 (30%) 1 (5%) 1 (5%) 

105 4 37 пренебрегаемый 

106 23 0 звезда 

107 5 22 пренебрегаемый 

108 5 8 пренебрегаемый 

109 16 4 высокостатусный 

110 25 0 звезда 

111 15 3 высокостатусный 

112 26 2 высокостатусный 

113 12 11 средний 

114 10 0 звезда 

115 24 0 звезда 

116 10 19 пренебрегаемый 

117 23 3 высокостатусный 

118 4 21 пренебрегаемый 

119 0 33 отверженный 

120 3 3 изолированный 

121 7 32 пренебрегаемый 

122 16 8 высокостатусный 

123 11 4 высокостатусный 
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124 31 3 высокостатусный 

20 5 (25%) 6 (30%) 4 (20%) 3 (15%) 2 (10%) 0 (0%) 

125 12 5 высокостатусный 

126 12 0 звезда 

127 0 52 отверженный 

128 10 13 пренебрегаемый 

129 13 0 звезда 

130 21 2 высокостатусный 

131 20 0 звезда 

132 14 7 средний 

133 17 0 звезда 

134 19 13 средний 

135 15 9 средний 

136 11 41 пренебрегаемый 

137 21 2 высокостатусный 

138 20 0 звезда 

139 15 0 звезда 

140 5 3 высокостатусный 

141 6 23 пренебрегаемый 

142 0 26 отверженный 

143 15 4 высокостатусный 

144 12 6 средний 

19 4 (21%) 5 (26%) 3 (16%) 6 (32%) 1 (5%) 0 (0%) 

145 0 -7 отверженный 

146 8 0 звезда 

147 10 -52 пренебрегаемый 

148 15 -9 средний 

149 14 0 звезда 

150 23 -2 высокостатусный 

151 7 0 звезда 

152 11 0 звезда 

153 8 -23 пренебрегаемый 

154 4 -52 пренебрегаемый 

155 8 -3 средние 

156 4 -24 пренебрегаемый 

157 40 -7 средние 

158 8 -3 высокостатусный 

159 17 -4 высокостатусный 

160 5 -7 пренебрегаемый 

161 21 0 звезда 

162 9 -12 пренебрегаемый 

163 17 -3 высокостатусный 
 

 



215 
 

Продолжение Приложения 1 

 

  Таблица 6 

 

Первичные результаты методики измерения самооценки Дембо-Рубинштейна 

для подростков и юношей  

 

№ п/п Ср. A Ср. B Ср. с 

001 94 58 36 

002 94,5 59 35,5 

003 100 58 42 

004 90 41 49 

005 88,5 68 20,5 

006 84 65 19 

007 88 75 13 

008 89 71 18 

009 89 43 46 

010 99 76 23 

011 89 84 5 

012 97 67 30 

013 8 74 -66 

014 100 64 36 

015 78 55 23 

016 65 1 64 

017 100 26,5 73,5 

018 96 18 78 

019 95 49 46 

020 99 91 8 

021 76 72 4 

022 96 61,5 34,5 

023 54 54 0 

024 72 2 70 

025 69,5 54 15,5 

026 8,5 7 1,5 

027 99 59 40 

028 86 84 2 

029 80 54,5 25,5 

030 94 81 13 

031 99 89,5 9,5 

032 7 22 -15 

033 90 67 23 

034 80 80 0 

035 98 92 6 

036 100 93 7 

037 100 78 22 

038 95 92,5 2,5 

039 97 90 7 

040 85 50 35 

041 56 41 15 
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Продолжение Таблицы 6 

 

042 97,5 85 12,5 

043 74 31 43 

044 72 62 10 

045 98 67 31 

046 79 77 2 

047 78 58 20 

048 100 73 27 

049 79 47,5 31,5 

050 57,5 57,5 0 

051 100 79,5 20,5 

052 91 49,5 41,5 

053 85 79,5 5,5 

054 95 71 24 

055 95,5 30 65,5 

056 80,5 63,5 17 

057 85 46 39 

058 82 70 12 

059 91 67,5 23,5 

060 82 53 29 

061 75 75 0 

062 100 71 29 

063 95 82 13 

064 100 80 20 

065 88 68 20 

066 58,5 36 22,5 

067 83 70 13 

068 89 73 16 

069 100 76 24 

070 98 91 7 

071 87 76 11 

072 83 37 46 

073 100 56 44 

074 84 66 18 

075   47,5   

076 97 79 18 

077 89 53 36 

078 88,5 59 29,5 

079 88,5 14 74,5 

080 94,5 49 45,5 

081 83 68 15 

082 90 81,5 8,5 

083 88 72,5 15,5 

084 96 59,5 36,5 

085 93 70 23 

086 99 71 28 
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Продолжение Таблицы 6 

 

087 100 75 25 

088 97 40 57 

089 90 71 19 

090 91,5 88 3,5 

091 98 69,5 28,5 

092 97 74 23 

093 98 93 5 

094 90,5 84 6,5 

095 98 79,5 18,5 

096 91 54 37 

097 98 70 28 

098 94 65 29 

099 96 78 18 

100 81 66 15 

101 82 63 19 

102 93,5 67 26,5 

103 86,5 86,5 0 

104 80 80 0 

105 95,5 66 29,5 

106 96 55 41 

107 89 47 42 

108 98 75,5 22,5 

109 97 83 14 

110 97 93,5 3,5 

111 95 78 17 

112 96 73 23 

113 96,5 58 38,5 

114 92 44 48 

115 95 79 16 

116 94 65 29 

117 98 95 3 

118 97 88 9 

119 98 96 2 

120 81 44 37 

121 94,5 58 36,5 

122 98 92 6 

123 94 60 34 

124 97 74 23 

125 94 69 25 

126 76 34,5 41,5 

127 77 43,5 33,5 

128 89,5 43 46,5 

129 99 74 25 

130 95 71,5 23,5 

131 79,5 44 35,5 

132 96 58 38 
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Продолжение Таблицы 6 

 

133 97 76 21 

134 71 46 25 

135 94 73 21 

136 88 54 34 

137 100 76 24 

138 87,5 51 36,5 

139 96 85 11 

140 96 93 3 

141 94 69 25 

142 94 65 29 

143 90 53 37 

144 76 27,5 48,5 

145 87,5 60 27,5 

146 88 71 17 

147 85 46 39 

148 96 92 4 

149 88 49 39 

150 86 72 14 

151 90,5 54,5 36 

152 86 49 37 

153 90,5 60 30,5 

154 96 56 40 

155 79 47,5 31,5 

156 87 72 15 

157 90,5 61 29,5 

158 85 55 30 

159 92 58 34 

160 87 64 23 

161 89 49 40 

162 86 40 46 

163 94 68 26 
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  Таблица 7 

 

Первичные результаты опросника SMOB (оценка себя)  

(Х. Каспер, в адаптации С.В. Кривцовой) 

 

№ п/п Вид буллинга Действия буллинга 

001 II 6 

002 II 4 

003 II 9 

004 0 0 

005 0 0 

006 0 0 

007 0 0 

008 II 12 

009 II 10 

010 II 4 

011 I 6 

012 II 2 

013 II 4 

014 0 0 

015 0 0 

016 0 0 

017 II 6 

018 0 0 

019 0 0 

020 0 0 

021 II 1 

022 II 1 

023 0 0 

024 II 2 

025 II 2 

026 0 0 

027 0 0 

028 0 0 

029 0 0 

030 0 0 

031 0 0 

032 0 0 

033 II 3 

034 0 0 

035 0 0 

036 0 0 

037 II 1 

038 0 0 

039 0 0 

040 II 6 

041 0 0 
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Продолжение Таблицы 7 

 

042 0 0 

043 II 2 

044 0 0 

045 II 2 

046 0 0 

047 I 10 

048 II 7 

049 II 3 

050 0 0 

051 II 2 

052 0 0 

053 0 0 

054 0 0 

055 0 0 

056 0 0 

057 II 3 

058 0 0 

059 0 0 

060 0 0 

061 0 0 

062 II 12 

063 0 0 

064 II 3 

065 II 3 

066 0 0 

067 0 0 

068 I 5 

069 II 3 

070 II 6 

071 II 4 

072 I 10 

073 II 6 

074 0 0 

075 II 8 

076 0 0 

077 I 3 

078 0 0 

079 0 0 

080 0 0 

081 0 0 

082 II 3 

083 II 1 

084 I 16 

085 0 0 

086 0 0 
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Продолжение Таблицы 7 

 

087 II 5 

088 II 10 

089 II 5 

090 II 2 

091 0 0 

092 I 10 

093 0 0 

094 I 3 

095 0 0 

096 0 0 

097 II 7 

098 0 0 

099 0 0 

100 0 0 

101 II 6 

102 0 0 

103 II 2 

104 II 7 

105 II 6 

106 0 0 

107 0 0 

108 II 2 

109 II 3 

110 II 6 

111 II 1 

112 II 2 

113 II 3 

114 0 0 

115 0 0 

116 II 1 

117 0 0 

118 II 7 

119 0 0 

120 0 0 

121 II 8 

122 II 8 

123 0 0 

124 0 0 

125 II 14 

126 II 1 

127 II 6 

128 II 7 

129 II 6 

130 II 5 

131 II 7 
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132 II 10 

133 II 5 

134 0 0 

135 II 10 

136 0 0 

137 I 3 

138 II 6 

139 II 9 

140 I 6 

141 0 0 

142 0 0 

143 II 8 

144 0 0 

145 0 0 

146 0 0 

147 II 5 

148 0 0 

149 0 0 

150 II 1 

151 0 0 

152 0 0 

153 0 0 

154 0 0 

155 0 0 

156 0 0 

157 0 0 

158 0 0 

159 II 1 

160 0 0 

161 II 12 

162 0 0 

163 0 0 
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  Таблица 8 

 

Первичные результаты опросника исследования уровня агрессивности 

 (А. Басс, А. Дарки) 

 

№
 п

/п
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001 7 1 2 1 3 8 10 1 11 19 

002 1 4 4 3 2 3 10 7 5 15 

003 5 3 4 2 5 10 3 6 15 12 

004 7 4 3 1 5 2 5 1 7 15 

005 4 3 0 3 2 2 8 0 4 12 

006 1 3 5 1 2 2 4 4 4 10 

007 4 8 8 5 7 7 4 7 14 16 

008 4 6 0 1 5 9 11 8 14 15 

009 8 5 6 1 6 5 3 9 11 17 

010 9 3 5 0 2 6 7 9 8 21 

011 5 6 9 3 7 9 4 7 16 18 

012 1 3 4 2 2 9 4 4 11 9 

013 1 1 6 1 1 5 7 6 6 14 

014 3 9 3 5 4 4 8 7 8 14 

015 3 8 9 2 6 9 4 7 15 16 

016 4 3 3 3 5 7 8 6 12 15 

017 5 5 4 2 3 7 6 6 10 15 

018 2 9 2 0 6 4 7 8 10 11 

019 6 3 0 0 3 1 11 2 4 17 

020 6 5 6 5 4 3 5 8 8 17 

021 3 5 2 0 4 8 8 8 12 13 

022 1 5 6 1 2 8 6 5 11 13 

023 10 5 3 1 3 2 11 4 5 24 

024 3 5 3 2 5 7 9 6 12 15 

025 3 6 5 4 7 8 6 7 15 14 

026 3 6 1 1 5 9 8 7 14 12 
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Продолжение Таблицы 8 

 

027 5 5 4 3 3 2 4 6 5 13 

028 5 3 3 1 2 3 9 3 5 17 

029 6 5 2 1 2 3 10 6 5 18 

030 7 2 4 1 8 6 3 8 14 17 

031 2 7 8 3 3 8 5 4 11 13 

032 4 7 4 0 1 6 10 7 7 18 

033 6 8 4 0 8 7 4 8 15 14 

034 7 5 5 2 3 2 10 7 5 22 

035 5 5 4 4 1 2 11 3 3 20 

036 1 6 1 2 4 7 10 6 11 12 

037 2 8 4 2 7 5 7 6 12 13 

038 5 3 1 3 6 6 9 2 12 15 

039 4 5 4 1 5 7 6 8 12 14 

040 2 5 3 3 5 8 2 7 13 7 

041 9 8 7 3 7 4 5 7 11 21 

042 7 7 5 2 5 6 5 6 11 17 

043 3 4 5 1 3 3 5 3 6 13 

044 2 4 1 0 5 9 9 7 14 12 

045 4 5 2 3 5 7 8 1 12 14 

046 4 4 1 1 3 4 5 6 7 10 

047 8 7 3 1 6 9 5 7 15 16 

048 7 4 2 5 1 2 4 7 3 13 

049 5 1 6 3 3 3 12 1 6 23 

050 2 9 7 4 7 9 4 7 16 13 

051 8 4 7 4 2 4 6 2 6 21 

052 9 6 4 4 1 5 6 2 6 19 

053 6 4 1 2 1 2 8 1 3 16 

054 4 7 10 2 6 8 4 4 14 18 

055 5 7 7 1 8 9 7 9 17 19 

056 2 8 8 2 7 8 6 7 15 16 

057 2 5 2 2 6 8 3 4 13 14 

058 4 6 6 4 7 6 4 4 13 14 

059 3 4 2 1 3 6 7 7 9 12 

060 3 8 0 2 5 4 5 6 9 8 

061 3 7 2 1 3 7 6 7 10 11 
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Продолжение Таблицы 8 

 

062 4 5 2 3 7 9 11 7 16 17 

063 5 7 4 3 8 4 2 6 12 11 

064 7 4 6 4 1 1 10 2 2 23 

065 4 7 8 3 6 8 4 8 14 16 

066 7 3 4 3 2 3 7 1 5 18 

067 5 7 8 2 8 8 6 8 16 19 

068 4 8 8 5 7 7 3 8 14 15 

069 4 5 5 5 1 2 11 2 3 19 

070 6 2 2 1 2 4 7 3 6 15 

071 4 9 7 5 6 8 5 8 14 16 

072 7 2 6 2 2 3 3 0 5 16 

073 4 4 4 4 6 7 11 4 13 19 

074 3 8 2 0 3 8 8 7 11 13 

075 6 3 4 3 1 3 5 1 4 15 

076 3 7 7 4 8 6 9 7 11 19 

077 4 1 5 1 2 8 8 3 10 17 

078 7 4 8 3 2 3 7 0 5 20 

079 7 4 11 2 6 10 11 5 16 30 

080 1 7 3 1 4 1 10 4 11 14 

081 4 7 10 3 7 9 4 6 16 18 

082 3 5 2 1 7 8 8 6 15 13 

083 6 2 2 2 2 2 5 9 4 13 

084 5 6 2 1 7 10 11 8 17 18 

085 5 4 7 4 0 2 6 1 2 18 

086 9 6 5 1 3 4 5 1 7 19 

087 6 5 5 0 1 3 5 2 4 16 

088 7 3 4 2 7 7 9 4 14 20 

089 3 5 6 5 5 2 10 7 7 19 

090 4 4 5 3 1 1 7 0 2 16 

091 8 8 7 1 5 6 1 1 11 16 

092 2 3 7 0 8 7 7 6 15 16 

093 2 8 1 2 5 8 8 7 13 11 

094 3 2 4 2 3 3 3 6 6 10 

095 6 2 2 3 2 4 11 0 6 20 

096 3 4 3 3 4 5 7 5 9 13 
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Продолжение Таблицы 8 

 

097 3 6 7 2 7 5 5 3 12 15 

098 6 3 3 2 2 1 9 1 3 18 

099 2 2 2 3 1 1 4 1 2 8 

100 3 4 5 2 4 5 6 4 9 14 

101 7 7 5 2 6 5 7 2 11 19 

102 3 9 7 2 7 7 8 2 14 18 

103 4 4 4 4 1 3 7 2 4 21 

104 5 6 10 3 7 8 6 4 15 21 

105 2 5 7 4 8 8 9 6 16 18 

106 6 5 8 4 5 3 4 4 8 18 

107 6 7 5 0 5 6 1 4 11 12 

108 9 7 4 4 8 7 5 2 15 18 

109 4 4 1 2 1 4 8 0 5 13 

110 4 1 4 2 4 2 5 2 6 13 

111 8 2 2 2 3 1 7 1 4 17 

112 7 4 7 3 0 1 7 1 1 21 

113 4 7 5 0 6 8 3 7 14 12 

114 7 5 8 3 3 4 7 5 7 22 

115 2 2 2 2 2 5 3 3 7 7 

116 8 4 9 5 7 8 3 6 11 20 

117 7 3 3 3 5 2 9 4 7 19 

118 2 6 7 2 5 7 4 9 12 13 

119 4 5 4 2 4 8 6 2 12 14 

120 3 6 10 3 7 3 2 5 10 15 

121 7 9 10 4 5 5 5 8 10 22 

122 4 2 5 2 2 1 11 1 3 20 

123 6 2 1 4 4 3 8 2 7 15 

124 7 3 4 3 5 1 3 6 6 15 

125 4 1 5 1 4 1 12 1 5 24 

126 4 4 5 1 1 4 3 2 5 12 

127 4 1 4 1 3 8 6 2 11 14 

128 7 2 9 4 8 7 5 9 15 21 

129 2 4 3 1 2 4 5 8 6 10 

130 9 4 4 1 1 4 8 1 5 21 

131 3 3 3 2 2 3 6 9 5 12 
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Продолжение Таблицы 8 

 

132 2 8 2 2 8 7 9 6 15 13 

133 1 1 1 0 1 4 5 7 5 7 

134 3 9 6 4 4 3 9 7 7 18 

135 2 9 5 0 3 4 10 8 7 17 

136 3 3 8 4 4 7 4 9 11 15 

137 5 4 3 3 2 3 8 1 5 16 

138 2 2 3 1 1 1 4 1 2 9 

139 4 6 2 1 2 4 6 1 6 12 

140 7 1 2 3 5 2 11 3 7 20 

141 5 4 5 5 8 3 3 9 11 13 

142 3 2 7 3 8 5 4 5 13 14 

143 2 4 4 4 2 0 12 2 2 19 

144 8 7 2 3 3 2 6 4 5 16 

145 3 7 7 3 2 4 4 6 6 14 

146 2 1 2 1 1 3 2 2 4 6 

147 3 5 9 4 7 7 8 2 14 20 

148 8 6 2 2 4 9 6 7 13 16 

149 5 6 4 4 0 1 8 1 1 17 

150 7 4 9 4 0 2 8 2 2 24 

151 3 3 3 1 1 3 2 2 4 8 

152 3 2 2 2 4 4 4 3 8 9 

153 6 8 9 4 3 9 6 7 11 21 

154 8 4 7 4 7 9 3 8 16 18 

155 3 5 7 2 6 9 4 6 15 14 

156 8 2 9 5 2 10 5 9 12 22 

157 2 5 5 1 3 9 10 5 12 17 

158 5 4 5 3 3 2 9 6 5 19 

159 8 4 6 2 1 1 11 6 2 25 

160 3 4 7 4 1 8 5 5 9 15 

161 4 4 0 0 3 2 3 1 5 7 

162 2 6 6 3 7 7 6 3 14 14 

163 8 6 5 4 3 4 9 7 7 22 
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  Таблица 9 

 

Первичные результаты методики на выявление «Буллинг-структуры» 

(Е.Г. Норкина) 

 

№п/п Инициатор Помощник Защитник Жертва Наблюдатель 

001 7 10 4 7 3 

002 5 5 13 6 2 

003 6 5 10 8 2 

004 5 7 6 4 4 

005 5 7 6 4 4 

006 10 4 7 6 7 

007 1 7 8 10 5 

008 4 4 11 6 4 

009 4 7 6 8 5 

010 5 9 9 7 2 

011 2 1 5 9 6 

012 5 5 13 6 2 

013 4 4 12 5 1 

014 9 3 12 4 3 

015 9 2 5 12 5 

016 4 4 12 6 1 

017 1 5 7 8 6 

018 4 5 9 4 6 

019 2 10 7 6 3 

020 5 4 6 7 4 

021 3 4 10 7 4 

022 9 2 10 7 2 

023 2 10 7 6 3 

024 8 4 10 1 9 

025 5 7 9 9 2 

026 9 2 10 7 2 

027 6 5 10 8 2 

028 7 7 6 7 5 

029 4 6 12 3 5 

030 9 1 3 13 7 

031 6 5 11 5 3 

032 6 5 10 8 2 
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033 8 3 12 8 2 

034 5 7 6 4 4 

035 2 10 7 6 3 

036 9 3 12 4 3 

037 9 3 12 4 3 

038 9 2 7 10 2 

039 8 3 12 8 2 

040 7 4 10 4 6 

041 4 7 6 8 5 

042 9 1 13 3 7 

043 4 5 9 4 6 

044 8 4 10 1 9 

045 8 4 1 10 9 

046 4 4 12 5 1 

047 2 1 5 9 6 

048 2 10 7 6 3 

049 8 8 5 7 3 

050 5 4 6 7 4 

051 5 9 9 7 2 

052 7 10 4 7 3 

053 6 8 5 6 8 

054 2 1 5 9 6 

055 4 7 6 8 5 

056 6 7 5 8 8 

057 2 1 5 9 6 

058 4 7 6 8 5 

059 6 4 12 4 6 

060 3 5 10 6 3 

061 4 6 12 3 5 

062 3 4 10 7 4 

063 2 1 5 9 6 

064 7 7 6 7 5 

065 6 6 5 8 8 

066 5 9 9 7 2 

067 5 7 8 9 2 
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068 7 7 4 10 3 

069 7 7 6 7 5 

070 5 7 6 4 4 

071 5 4 6 7 4 

072 5 9 9 7 2 

073 6 5 11 5 3 

074 9 3 12 8 3 

075 8 8 5 7 3 

076 5 4 6 7 4 

077 5 9 7 9 2 

078 7 7 6 7 5 

079 1 5 7 8 6 

080 5 9 9 7 2 

081 6 5 5 11 3 

082 5 9 9 7 2 

083 8 8 5 7 3 

084 7 4 10 4 6 

085 8 8 5 7 3 

086 2 10 7 6 3 

087 6 8 5 6 8 

088 5 7 8 9 2 

089 9 3 12 8 3 

090 5 7 6 4 4 

091 7 7 4 10 3 

092 6 7 5 8 8 

093 4 4 11 6 4 

094 12 3 9 6 5 

095 7 10 4 7 3 

096 3 5 10 6 3 

097 6 6 5 8 8 

098 5 9 9 7 2 

099 8 8 5 7 3 

100 2 1 5 9 6 

101 5 7 9 9 2 

102 6 5 8 10 2 
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Продолжение Таблицы 9 

 

103 6 8 5 6 8 

104 4 7 6 8 5 

105 2 1 5 9 6 

106 4 6 12 3 5 

107 2 1 5 9 6 

108 7 7 4 10 3 

119 7 10 4 7 3 

110 3 4 10 7 4 

111 7 10 4 7 3 

112 2 10 7 6 3 

113 9 3 12 8 3 

114 4 5 9 4 6 

115 1 7 10 8 5 

116 1 5 7 8 6 

117 8 8 5 7 3 

118 1 5 7 8 6 

119 9 3 4 12 3 

120 9 3 4 12 3 

121 1 5 7 8 6 

122 7 10 4 7 3 

123 7 7 6 7 5 

124 6 8 5 6 8 

125 6 8 5 6 8 

126 9 1 13 3 7 

127 9 3 8 12 3 

128 4 7 6 8 5 

129 2 5 11 7 5 

130 5 9 9 7 2 

131 9 3 12 4 3 

132 9 1 13 3 7 

133 7 7 6 7 5 

134 9 2 10 7 2 

135 8 3 12 8 2 

136 1 7 8 10 5 

137 8 8 5 7 3 



232 
 

Продолжение Приложения 1 

 

Продолжение Таблицы 9 

 

138 6 5 8 6 4 

139 9 2 10 7 2 

140 5 9 9 7 2 

141 9 2 5 12 5 

142 1 5 7 8 6 

143 7 7 6 7 5 

144 3 5 10 6 3 

145 5 4 6 7 4 

146 12 3 9 6 5 

147 1 5 7 8 6 

148 6 4 12 4 6 

149 6 5 11 5 3 

150 5 7 6 4 4 

151 7 7 6 7 5 

152 9 2 12 5 5 

153 9 2 5 12 5 

154 2 1 5 9 6 

155 4 4 12 6 1 

156 5 4 6 7 4 

157 8 4 10 1 9 

158 7 10 4 7 3 

159 6 8 5 6 8 

160 6 7 5 8 8 

161 4 5 11 6 4 

162 4 7 6 8 5 

163 5 9 9 7 2 

 

 

 

 

 

 

 



233 
 

Приложение 2 

 
Результаты оценки нормальности/ненормальности эмпирического распределения  

первичных данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение Приложения 2 

 

Histogram: шкала разобщенности

K-S d=,13457, p<,01 ; Lilliefors p<,01

Shapiro-Wilk W=,94303, p=,00000
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Histogram: шкала благополучия

K-S d=,13368, p<,01 ; Lilliefors p<,01

Shapiro-Wilk W=,96739, p=,00069
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Histogram: шкала небезопасности

K-S d=,07971, p> .20; Lilliefors p<,05

Shapiro-Wilk W=,98148, p=,02801
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Histogram: шкала равноправия

K-S d=,13435, p<,01 ; Lilliefors p<,01

Shapiro-Wilk W=,96725, p=,00067
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Normal P-Plot: шкала небезопасности
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Normal P-Plot: шкала благополучия
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Normal P-Plot: шкала разобщенности
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Box Plot (ВСЯ НОРМА 41v*163c)
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Histogram: Невротизм

K-S d=,17957, p<,01 ; Lilliefors p<,01

Shapiro-Wilk W=,95050, p=,00002
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Histogram: Психотизм

K-S d=,16589, p<,01 ; Lilliefors p<,01
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Histogram: Депрессия
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Histogram: Совестливость

K-S d=,18461, p<,01 ; Lilliefors p<,01

Shapiro-Wilk W=,93883, p=,00000
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Histogram: Расторможенность

K-S d=,20657, p<,01 ; Lilliefors p<,01
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Histogram: Общая активность

K-S d=,17575, p<,01 ; Lilliefors p<,01
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Histogram: Робость

K-S d=,14977, p<,01 ; Lilliefors p<,01

Shapiro-Wilk W=,96087, p=,00015
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Histogram: Общительность

K-S d=,25108, p<,01 ; Lilliefors p<,01

Shapiro-Wilk W=,89488, p=,00000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X <= Category Boundary

0

10

20

30

40

50

60

70

N
o

. 
o

f 
o

b
s
.

Histogram: Эстетическая впечатлительность
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Histogram: Женственность

K-S d=,19115, p<,01 ; Lilliefors p<,01

Shapiro-Wilk W=,90769, p=,00000
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Histogram: Психическая неуравновешенность

K-S d=,13556, p<,01 ; Lilliefors p<,01
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Histogram: Ассоциальность

K-S d=,27432, p<,01 ; Lilliefors p<,01

Shapiro-Wilk W=,75803, p=,00000

0 1 2 3 4 5 6 7 8

X <= Category Boundary

0

10

20

30

40

50

60

70

80

N
o
. 

o
f 
o
b

s
.



241 
 

Продолжение Приложения 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histogram: Интроверсия

K-S d=,16776, p<,01 ; Lilliefors p<,01

Shapiro-Wilk W=,96245, p=,00022
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Histogram: Сензитивность

K-S d=,15503, p<,01 ; Lilliefors p<,01
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Normal P-Plot: Психотизм

0 2 4 6 8 10 12

Value

-3

-2

-1

0

1

2

3

E
x
p
e

c
te

d
 N

o
rm

a
l 
V

a
lu

e

Normal P-Plot: Депрессия
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Normal P-Plot: Расторможенность
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Normal P-Plot: общая активность
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Normal P-Plot: Робость

0 2 4 6 8 10 12

Value

-3

-2

-1

0

1

2

3

E
x
p

e
c
te

d
 N

o
rm

a
l 
V

a
lu

e



244 
 

Продолжение Приложения 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normal P-Plot: Общительность
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Normal P-Plot: Эстетическая впечатлительность
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Normal P-Plot: Психическая неуравновешенность
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Normal P-Plot: Ассоциальность
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Normal P-Plot: Интроверсия
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Box Plot (ВСЯ НОРМА 41v*163c)

 Median = 5
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Box Plot (ВСЯ НОРМА 41v*163c)
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Box Plot (ВСЯ НОРМА 41v*163c)
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Box Plot (ВСЯ НОРМА 41v*163c)

 Median = 5
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Box Plot (ВСЯ НОРМА 41v*163c)
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Histogram: школьная тревожность

K-S d=,07527, p> .20; Lilliefors p<,05

Shapiro-Wilk W=,98220, p=,03436
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Histogram: самооценончная тревожность

K-S d=,05500, p> .20; Lilliefors p> .20

Shapiro-Wilk W=,98729, p=,14598
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Histogram: межличностная тревожность

K-S d=,11834, p<,05 ; Lilliefors p<,01

Shapiro-Wilk W=,96675, p=,00059
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Histogram: Общая тревожность

K-S d=,05981, p> .20; Lilliefors p<,20

Shapiro-Wilk W=,98823, p=,18978
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Normal P-Plot: самооценончная тревожность
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Normal P-Plot: межличностная тревожность
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Box Plot (ВСЯ НОРМА 41v*163c)

 Median = 17
 25%-75% 
= (10, 22)
 Non-Outlier Range 
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Histogram: Классическая социометрия

K-S d=,13248, p<,01 ; Lilliefors p<,01

Shapiro-Wilk W=,92036, p=,00000
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Histogram: Аутосоциометрия

K-S d=,11269, p<,05 ; Lilliefors p<,01

Shapiro-Wilk W=,96000, p=,00012
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Histogram: Референтометрия

K-S d=,08149, p> .20; Lilliefors p<,01

Shapiro-Wilk W=,94741, p=,00001
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Normal P-Plot: Классическая социометрия
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Normal P-Plot: Аутосоциометрия
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Normal P-Plot: Референтометрия

-10 0 10 20 30 40 50

Value

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

E
x
p
e

c
te

d
 N

o
rm

a
l 
V

a
lu

e



257 
 

Продолжение Приложения 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Box Plot (ВСЯ НОРМА 41v*163c)

 Median = 6

 25%-75% 

= (-5, 14)

 Non-Outlier Range 

= (-33, 35)

 Outliers

 Extremes

Классическая социометрия
-80

-60

-40

-20

0

20

40

Box Plot (ВСЯ НОРМА 41v*163c)

 Median = 2

 25%-75% 

= (-4, 10)

 Non-Outlier Range 

= (-22, 30)

 Outliers

 Extremes

Аутосоциометрия
-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Box Plot (ВСЯ НОРМА 41v*163c)

 Median = 11

 25%-75% 

= (5, 17)

 Non-Outlier Range 

= (0, 34)

 Outliers

 Extremes

Референтометрия
-10

0

10

20

30

40

50



258 
 

Продолжение Приложения 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histogram: Уровень притязаний

K-S d=,20645, p<,01 ; Lilliefors p<,01

Shapiro-Wilk W=,65499, p=,00000
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Histogram: Высота самооценки (устойчивость)

K-S d=,07489, p> .20; Lilliefors p<,05
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Histogram: Реалистичность самооценки

K-S d=,07219, p> .20; Lilliefors p<,05
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Normal P-Plot: Уровень притязаний
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Normal P-Plot: Высота самооценки (устойчивость)
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Normal P-Plot: Реалистичность самооценки
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Box Plot (ВСЯ НОРМА 41v*163c)
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Histogram: вид буллинга

K-S d=,34452, p<,01 ; Lilliefors p<,01

Shapiro-Wilk W=,67021, p=,00000
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Histogram: Действия буллинга

K-S d=,28448, p<,01 ; Lilliefors p<,01

Shapiro-Wilk W=,75155, p=,00000
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Normal P-Plot: вид буллинга
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Normal P-Plot: Действия буллинга

-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Value

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

E
x
p
e
c
te

d
 N

o
rm

a
l 
V

a
lu

e

Box Plot (ВСЯ НОРМА 41v*163c)
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Приложение 3 
 

Результаты корреляционного анализа взаимосвязей между показателями 1-го и 2-го типа буллинга,  

атмосферы в классе и психологического профиля обучающихся при различных статусах 

Таблица 1 

Корреляционные взаимосвязи между показателями 1-го и 2-го типа буллинга, атмосферы в классе и психологического профиля 

обучающихся в условиях образовательных организаций 
 

 Наименование показа-

теля 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

вид буллинга 0,13 0,06 0,09 0,09 0,04 0,14 0,03 0,17* -0,03 -0,12 -0,05 0,02 0,09 0,14 0,04 0,01 -0,03 0,09 0,18* 0,06 0,09 

действия буллинга 0,11 0,04 0,06 0,07 0,08 0,19* 0,08 0,17* 0,02 -0,02 -0,04 0,03 0,15 0,14 0,03 0,04 0,00 0,11 0,20* 0,04 0,12 

шкала небезопасности 0,12 0,06 0,08 0,09 0,13 0,05 0,16* 0,11 0,10 -0,11 0,20* 0,00 0,21* 0,06 0,08 0,17* 0,14 0,15 -0,10 -0,21* 0,16* 

шкала благополучия 0,03 0,06 -0,03 0,01 -0,10 -0,14 -0,03 -0,01 -0,06 -0,04 -0,05 0,10 -0,06 -0,05 -0,05 0,04 -0,05 0,05 0,14 0,20* -0,12 

шкала разобщенности 0,15 0,14 0,21* 0,19* 0,08 0,00 0,12 -0,08 0,00 -0,12 0,21* -0,22* -0,10 -0,01 0,08 0,06 0,14 -0,05 -0,07 -0,15 0,07 

шкала равноправия -0,08 -0,02 -0,01 -0,06 0,13 0,09 0,13 0,12 0,08 0,08 0,07 0,23* 0,10 0,04 0,09 0,19* -0,01 0,05 -0,04 0,03 -0,03 

      Примечание: *- уровень статистической значимости p≤0.05; 1 – Школьная тревожность; 2 – Самооценочная тревожность; 3 – Межличностная тревожность; 4– об-

щая тревожность; 5 – Невротизм; 6 – Психотизм; 7– Депрессия; 8– Совестливость; 9 – Расторможенность; 10 – Общая активность; 11 –  Робость; 12 – Общительность; 

13 – Эстетическая впечатлительность; 14 – Женственность; 15 – Психическая неуравновешенность; 16 –Асоциальность; 17 – Интроверсия; 18 – Сензитивность; 19 – 

Уровень притязаний; 20 – Высота самооценки (устойчивость); 21 -  Реалистичность самооценки. 

Таблица 2 
 

Корреляционные взаимосвязи между показателями 1-го и 2-го типа буллинга, атмосферы в классе и психологического профиля 

обучающихся в условиях образовательных организаций, при статусе «звезда» 
 

 Наименование пока-

зателя 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

вид буллинга 0,05 0,19 0,38 0,13 0,13 0,35 0,08 0,51* 0,38 0,10 -0,10 0,45* 0,40 0,23 0,04 0,47* -0,44 0,24 0,02 0,07 -0,19 

действия буллинга -0,05 0,22 0,29 0,04 0,06 0,32 0,10 0,41 0,40 0,10 -0,12 0,34 0,38 0,24 0,03 0,46* -0,31 0,29 0,03 0,11 -0,24 

шкала небезопасности 0,26 0,17 0,46* 0,40 0,40 -0,47* -0,01 0,13 0,00 -0,25 0,36 -0,08 0,22 0,12 0,55* 0,41 0,41 0,09 -0,59* -0,49* 0,27 

шкала благополучия 0,30 0,24 -0,15 0,22 -0,28 0,05 -0,57* 0,24 -0,04 0,08 -0,31 0,36 -0,14 0,12 -0,35 -0,05 -0,65* -0,04 0,35 0,00 0,04 

шкала разобщенности -0,17 0,05 0,12 0,01 0,05 -0,09 0,02 -0,02 0,16 0,03 0,23 -0,36 -0,30 -0,06 -0,07 0,33 0,37 -0,31 -0,63* -0,50* 0,34 

шкала равноправия -0,21 -0,12 -0,01 -0,15 -0,08 0,24 -0,04 0,04 -0,27 0,32 0,21 0,07 -0,30 -0,26 0,00 -0,02 0,08 -0,15 -0,03 0,09 0,04 

      Примечание: *- уровень статистической значимости p≤0.05; 1 – Школьная тревожность; 2 – Самооценочная тревожность; 3 – Межличностная тревожность; 4– об-

щая тревожность; 5 – Невротизм; 6 – Психотизм; 7– Депрессия; 8– Совестливость; 9 – Расторможенность; 10 – Общая активность; 11 –  Робость; 12 – Общительность; 

13 – Эстетическая впечатлительность; 14 – Женственность; 15 – Психическая неуравновешенность; 16 –Асоциальность; 17 – Интроверсия; 18 – Сензитивность; 19 – 

Уровень притязаний; 20 – Высота самооценки (устойчивость); 21 -  Реалистичность самооценки 
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Таблица 3 
 

Корреляционные взаимосвязи между показателями 1-го и 2-го типа буллинга, атмосферы в классе и психологического профиля 

обучающихся в условиях образовательных организаций, при статусе «высокостатусный» 
 

 Наименование пока-

зателя 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

вид буллинга 0,11 0,06 0,07 0,07 0,20 0,21 0,11 -0,01 -0,05 -0,07 0,07 0,05 0,25 0,22 0,27 0,06 0,15 0,10 0,28 0,19 -0,05 

действия буллинга 0,23 0,24 0,19 0,23 0,25 0,27 0,14 0,15 0,01 -0,01 0,08 0,08 0,42* 0,27 0,24 0,09 0,24 0,21 0,31* 0,10 0,07 

шкала небезопасности 0,20 0,28 0,16 0,21 0,03 0,08 0,14 0,05 0,08 -0,02 0,33* 0,02 0,21 0,14 0,04 0,14 0,30* 0,15 0,13 -0,09 0,15 

шкала благополучия -0,14 -0,01 -0,09 -0,04 -0,04 -0,20 0,12 -0,05 -0,12 -0,11 0,15 0,11 -0,28 -0,23 -0,02 -0,02 0,05 -0,07 0,02 0,13 -0,03 

шкала разобщенности 0,29 0,31* 0,27 0,28 0,23 0,11 0,31* 0,16 -0,09 -0,08 0,37* -0,06 0,07 0,15 0,32* 0,09 0,21 0,01 0,04 -0,26 0,18 

шкала равноправия 0,10 0,21 0,12 0,17 0,15 0,14 0,21 -0,09 -0,02 -0,02 0,34* 0,06 0,28 0,17 0,24 0,19 0,30 0,19 -0,22 -0,27 0,18 

     Примечание: *- уровень статистической значимости p≤0.05; 1 – Школьная тревожность; 2 – Самооценочная тревожность; 3 – Межличностная тревожность; 4– общая 

тревожность; 5 – Невротизм; 6 – Психотизм; 7– Депрессия; 8– Совестливость; 9 – Расторможенность; 10 – Общая активность; 11 –  Робость; 12 – Общительность; 13 – 

Эстетическая впечатлительность; 14 – Женственность; 15 – Психическая неуравновешенность; 16 –Асоциальность; 17 – Интроверсия; 18 – Сензитивность; 19 – Уро-

вень притязаний; 20 – Высота самооценки (устойчивость); 21 -  Реалистичность самооценки. 

Таблица 4 
 

Корреляционные взаимосвязи между показателями 1-го и 2-го типа буллинга, атмосферы в классе и психологического профиля 

обучающихся в условиях образовательных организаций, при статусе «средний» 
 

 Наименование пока-

зателя 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

вид буллинга 0,31* 0,10 0,08 0,16 0,20 0,28 0,11 0,10 -0,10 -0,20 0,07 -0,11 -0,06 0,25 0,13 -0,01 0,03 0,08 0,19 0,05 0,22 

действия буллинга 0,22 0,02 -0,04 0,05 0,28 0,36* 0,16 0,06 -0,03 -0,05 0,08 -0,05 0,06 0,21 0,20 0,00 0,01 0,11 0,24 0,03 0,24 

шкала небезопасности 0,08 -0,02 -0,13 0,01 0,14 0,17 0,32* 0,01 0,09 0,02 0,22 -0,08 0,29 0,04 0,18 0,19 0,17 0,04 0,04 -0,21 0,28 

шкала благополучия 0,00 0,04 0,03 -0,02 -0,02 -0,13 -0,03 -0,19 0,03 0,00 -0,10 0,19 -0,11 -0,11 0,06 0,16 -0,09 0,09 0,22 0,27 -0,08 

шкала разобщенности 0,10 0,17 0,34* 0,26 -0,04 -0,02 0,05 -0,24 0,14 -0,13 0,01 -0,19 -0,16 -0,17 0,00 0,19 0,02 -0,24 0,05 0,13 -0,14 

шкала равноправия -0,23 -0,21 -0,10 -0,25 0,13 0,16 0,14 0,28 0,16 0,11 0,11 0,23 0,15 0,09 0,05 0,20 0,13 0,14 0,08 0,06 0,05 

Примечание: *- уровень статистической значимости p≤0.05; 1 – Школьная тревожность; 2 – Самооценочная тревожность; 3 – Межличностная тревожность; 4– общая 

тревожность; 5 – Невротизм; 6 – Психотизм; 7– Депрессия; 8– Совестливость; 9 – Расторможенность; 10 – Общая активность; 11 –  Робость; 12 – Общительность; 13 – 

Эстетическая впечатлительность; 14 – Женственность; 15 – Психическая неуравновешенность; 16 –Асоциальность; 17 – Интроверсия; 18 – Сензитивность; 19 – Уро-

вень притязаний; 20 – Высота самооценки (устойчивость); 21 -  Реалистичность самооценки. 
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Таблица 5 

Корреляционные взаимосвязи между показателями школьного буллинга 1-го и 2-го типа буллинга,  

атмосферы в классе и психологического профиля обучающихся в условиях образовательных организаций,  

при статусе «пренебрегаемый» 
 

 Наименование пока-

зателя 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

вид буллинга 0,09 0,01 0,08 0,02 -0,18 -0,08 -0,16 0,29 -0,22 -0,09 -0,27 -0,07 0,07 -0,06 -0,29 -0,13 -0,09 0,00 0,15 -0,02 0,11 

действия буллинга 0,04 -0,12 0,03 -0,05 -0,07 -0,01 -0,01 0,19 -0,17 0,03 -0,23 -0,01 0,01 -0,11 -0,27 -0,07 -0,08 -0,04 0,16 -0,01 0,11 

шкала небезопасности -0,01 -0,13 0,04 -0,02 0,18 0,05 0,07 0,13 0,11 -0,24 0,03 0,05 0,32* 0,10 -0,21 -0,05 -0,10 0,29 -0,23 -0,18 0,00 

шкала благополучия 0,17 0,05 -0,03 0,02 -0,31* -0,14 -0,06 0,16 -0,06 -0,05 -0,08 -0,15 -0,01 0,13 -0,12 0,14 0,12 0,05 -0,16 0,16 -0,23 

шкала разобщенности 0,23 0,12 0,12 0,20 0,06 -0,06 0,03 -0,24 -0,17 -0,27 0,19 -0,26 -0,11 0,02 -0,15 -0,30 0,08 0,13 0,02 -0,15 0,18 

шкала равноправия 0,06 0,09 0,05 0,06 0,12 -0,16 -0,02 0,09 0,12 -0,07 -0,03 0,25 0,02 0,21 -0,05 0,20 -0,20 0,11 -0,13 0,11 -0,18 

      Примечание: *- уровень статистической значимости p≤0.05; 1 – Школьная тревожность; 2 – Самооценочная тревожность; 3 – Межличностная тревожность; 4– об-

щая тревожность; 5 – Невротизм; 6 – Психотизм; 7– Депрессия; 8– Совестливость; 9 – Расторможенность; 10 – Общая активность; 11 –  Робость; 12 – Общительность; 

13 – Эстетическая впечатлительность; 14 – Женственность; 15 – Психическая неуравновешенность; 16 –Асоциальность; 17 – Интроверсия; 18 – Сензитивность; 19 – 

Уровень притязаний; 20 – Высота самооценки (устойчивость); 21 -  Реалистичность самооценки. 

Таблица 6 
 

Корреляционные взаимосвязи между показателями буллинга 1-го и 2-го типа, атмосферы в классе и психологического профиля  

среди обучающихся в условиях образовательных организаций, при статусе «отверженный» 
 

 Наименование пока-

зателя 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

вид буллинга 0,11 -0,36 0,10 0,02 -0,33 0,06 0,03 0,36 0,45 -0,19 0,11 0,04 -0,25 -0,04 0,26 0,23 0,17 -0,14 -0,04 -0,45 0,65* 

действия буллинга 0,14 -0,42 0,01 -0,08 -0,36 0,20 0,15 0,18 0,45 -0,15 0,00 -0,07 -0,17 0,10 0,09 0,24 0,12 -0,07 -0,08 -0,44 0,58* 

шкала небезопасности 0,17 -0,31 0,18 -0,07 0,01 0,07 0,41 0,42 0,19 0,01 0,31 0,13 0,07 -0,10 0,43 0,44 0,25 0,07 -0,50 -0,24 -0,03 

шкала благополучия -0,40 0,04 -0,19 -0,14 0,22 -0,14 -0,06 -0,30 -0,10 0,18 0,15 0,03 0,28 -0,10 0,03 -0,42 0,16 -0,02 0,58* 0,63* -0,33 

шкала разобщенности 0,50 0,34 0,23 0,51 -0,03 -0,16 -0,20 0,01 -0,20 -0,37 0,51 -0,29 0,14 0,09 -0,03 -0,24 0,51 0,49 -0,23 -0,42 0,20 

шкала равноправия -0,30 -0,56 -0,29 -0,56 0,37 0,24 0,54 -0,07 0,23 0,66* -0,30 0,28 0,14 0,10 0,37 0,23 -0,37 -0,45 -0,16 0,37 -0,44 

     Примечание: *- уровень статистической значимости p≤0.05; 1 – Школьная тревожность; 2 – Самооценочная тревожность; 3 – Межличностная тревожность; 4– общая 

тревожность; 5 – Невротизм; 6 – Психотизм; 7– Депрессия; 8– Совестливость; 9 – Расторможенность; 10 – Общая активность; 11 –  Робость; 12 – Общительность; 13 – 

Эстетическая впечатлительность; 14 – Женственность; 15 – Психическая неуравновешенность; 16 –Асоциальность; 17 – Интроверсия; 18 – Сензитивность; 19 – Уро-

вень притязаний; 20 – Высота самооценки (устойчивость); 21 - Реалистичность самооценки. 
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Приложение 4 
 

Результаты корреляционного анализа взаимосвязей между показателями атмосферы в классе и психологического профиля  

обучающихся в условиях образовательных организаций, в ситуации 1-го и 2-го типа буллинга 

Таблица 1 

 
Корреляционные взаимосвязи между показателями атмосферы в классе и психологического профиля обучающихся в условиях об-

разовательных организаций, в ситуации 1-го и 2-го типа буллинга 
 

Наименование пока-

зателя 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

шкала небезопасности 0,04 -0,13 -0,03 -0,04 0,19 -0,02 0,17 0,16 0,16 -0,08 0,20 -0,01 0,20 0,13 0,18 0,22 0,19 0,22 0,11 -0,10 0,14 

шкала благополучия -0,11 -0,12 -0,19 -0,18 -0,17 -0,27* -0,11 -0,12 -0,15 -0,05 -0,11 0,10 -0,19 -0,09 -0,08 -0,09 -0,08 -0,08 -0,08 0,15 -0,17 

шкала разобщенности 0,08 0,06 0,14 0,13 0,21 0,07 0,15 0,11 0,05 -0,04 0,19 -0,14 0,02 0,10 0,13 0,11 0,10 0,00 -0,06 -0,10 0,03 

шкала равноправия -0,09 0,02 -0,03 -0,04 0,21 0,15 0,22 0,13 0,13 0,12 0,04 0,33* 0,06 -0,01 0,17 0,19 -0,07 0,02 0,00 0,06 -0,07 

      Примечание: *- уровень статистической значимости p≤0.05; 1 – Школьная тревожность; 2 – Самооценочная тревожность; 3 – Межличностная тревожность; 4– об-

щая тревожность; 5 – Невротизм; 6 – Психотизм; 7– Депрессия; 8– Совестливость; 9 – Расторможенность; 10 – Общая активность; 11 –  Робость; 12 – Общительность; 

13 – Эстетическая впечатлительность; 14 – Женственность; 15 – Психическая неуравновешенность; 16 –Асоциальность; 17 – Интроверсия; 18 – Сензитивность; 19 – 

Уровень притязаний; 20 – Высота самооценки (устойчивость); 21 -  Реалистичность самооценки. 

Таблица 2 

Корреляционные взаимосвязи между показателями атмосферы в классе и психологического профиля обучающихся в условиях  

образовательных организаций, в ситуации 1-го типа буллинга 
 

Наименование пока-

зателя 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

шкала небезопасности 0,40 -0,04 -0,66* 0,09 -0,11 -0,40 -0,05 -0,03 -0,29 -0,12 0,09 0,58 0,09 -0,24 0,13 -0,15 -0,17 0,06 0,62 0,52 -0,25 

шкала благополучия 0,03 0,00 -0,04 -0,13 -0,08 -0,34 0,51 -0,40 -0,58 -0,12 0,27 0,32 0,29 -0,38 0,15 -0,36 0,46 0,18 -0,23 0,27 -0,54 

шкала разобщенности 0,69* 0,33 -0,23 0,70* 0,37 -0,11 0,10 0,22 -0,21 0,04 -0,22 0,30 -0,26 -0,37 0,32 -0,23 -0,49 -0,27 0,36 0,03 0,04 

шкала равноправия 0,17 0,25 -0,41 0,13 0,06 -0,47 0,19 0,25 -0,27 -0,45 0,02 0,63 0,02 0,19 0,30 0,17 -0,34 0,15 0,07 0,40 -0,40 

Примечание: *- уровень статистической значимости p≤0.05; 1 – Школьная тревожность; 2 – Самооценочная тревожность; 3 – Межличностная тревожность; 4– общая 

тревожность; 5 – Невротизм; 6 – Психотизм; 7– Депрессия; 8– Совестливость; 9 – Расторможенность; 10 – Общая активность; 11 –  Робость; 12 – Общительность; 13 – 

Эстетическая впечатлительность; 14 – Женственность; 15 – Психическая неуравновешенность; 16 –Асоциальность; 17 – Интроверсия; 18 – Сензитивность; 19 – Уро-

вень притязаний; 20 – Высота самооценки (устойчивость); 21 -  Реалистичность самооценки. 
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Таблица 3 
 

Корреляционные взаимосвязи между показателями атмосферы в классе и психологического профиля обучающихся в условиях  

образовательных организаций, в ситуации 2-го типа буллинга 
 

 Наименование по-

казателя 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

шкала небезопасности -0,01 -0,16 0,01 -0,06 0,25* 0,04 0,19 0,24* 0,22 -0,10 0,19 -0,10 0,24* 0,22* 0,20 0,28* 0,22 0,27* 0,04 -0,21 0,20 

шкала благополучия -0,11 -0,12 -0,20 -0,18 -0,22 -0,24 -0,15 -0,17 -0,09 -0,01 -0,12 0,08 -0,30* -0,10 -0,16 -0,07 -0,07 -0,16 -0,08 0,18 -0,16 

шкала разобщенности 0,02 0,04 0,15 0,10 0,20 0,10 0,16 0,12 0,08 -0,06 0,20 -0,17 0,06 0,16 0,13 0,15 0,14 0,05 -0,09 -0,13 0,02 

шкала равноправия -0,12 -0,02 0,00 -0,06 0,25* 0,25* 0,22 0,09 0,19 0,18 0,04 0,29* 0,08 -0,02 0,20 0,19 -0,05 0,01 0,00 0,00 -0,01 

Примечание: *- уровень статистической значимости p≤0.05; 1 – Школьная тревожность; 2 – Самооценочная тревожность; 3 – Межличностная тревожность; 4– общая 

тревожность; 5 – Невротизм; 6 – Психотизм; 7– Депрессия; 8– Совестливость; 9 – Расторможенность; 10 – Общая активность; 11 –  Робость; 12 – Общительность; 13 – 

Эстетическая впечатлительность; 14 – Женственность; 15 – Психическая неуравновешенность; 16 –Асоциальность; 17 – Интроверсия; 18 – Сензитивность; 19 – Уро-

вень притязаний; 20 – Высота самооценки (устойчивость); 21 -  Реалистичность самооценки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  
 

Матрицы интеркорреляций показателей структур коммуникативного поведения респондентов в ситуации буллинга при различном 

(низком/высоком) уровне их агрессивности 

 

Таблица 1 

Матрица показателей структур коммуникативного поведения в ситуации буллинга при высоком уровне выраженности  

их агрессивности 
 

№ 

п\п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 1,0000 ,0871 -,0517 ,2844 ,1732 ,2353 -,1083 ,1043 ,2773 ,0994 ,2525 ,2198 -,1570 -,0886 -,0585 -,2055 ,0180 ,2480 ,1891 

  p= --- p=,548 p=,722 p=,045 p=,229 p=,100 p=,454 p=,471 p=,051 p=,492 p=,077 p=,125 p=,276 p=,541 p=,687 p=,152 p=,901 p=,082 p=,188 

2 ,0871 1,0000 -,0945 ,2177 ,1909 ,2823 -,0810 ,0874 ,1439 -,0299 ,0909 ,1373 ,1865 ,1590 -,1202 -,1258 ,4553 -,0572 ,0113 

  p=,548 p= --- p=,514 p=,129 p=,184 p=,047 p=,576 p=,546 p=,319 p=,836 p=,530 p=,342 p=,195 p=,270 p=,406 p=,384 p=,001 p=,693 p=,938 

3 -,0517 -,0945 1,0000 -,1387 -,1442 -,0309 -,0487 ,0008 ,2667 ,0434 -,0783 ,0985 -,1281 -,0641 ,0198 -,1769 -,0998 ,1344 -,0519 

  p=,722 p=,514 p= --- p=,337 p=,318 p=,831 p=,737 p=,996 p=,061 p=,765 p=,589 p=,496 p=,375 p=,659 p=,892 p=,219 p=,491 p=,352 p=,721 

4 ,2844 ,2177 -,1387 1,0000 ,3000 ,1082 -,0725 ,1092 -,0031 -,0661 ,3110 ,2562 -,1287 -,0200 -,1833 -,0234 ,0354 ,1362 ,0731 

  p=,045 p=,129 p=,337 p= --- p=,034 p=,455 p=,617 p=,450 p=,983 p=,648 p=,028 p=,072 p=,373 p=,890 p=,203 p=,872 p=,807 p=,346 p=,614 

5 ,1732 ,1909 -,1442 ,3000 1,0000 ,0009 ,0449 -,0303 -,2795 -,1959 ,0516 -,0865 ,0670 -,1738 ,1262 ,3555 ,2376 -,0186 -,2755 

  p=,229 p=,184 p=,318 p=,034 p= --- p=,995 p=,757 p=,834 p=,049 p=,173 p=,722 p=,550 p=,644 p=,227 p=,382 p=,011 p=,097 p=,898 p=,053 

6 ,2353 ,2823 -,0309 ,1082 ,0009 1,0000 ,0059 ,0064 ,1886 -,0791 ,2245 ,3695 ,0103 ,1490 -,1297 -,1837 ,1064 ,0945 ,1986 

  p=,100 p=,047 p=,831 p=,455 p=,995 p= --- p=,967 p=,965 p=,190 p=,585 p=,117 p=,008 p=,943 p=,302 p=,369 p=,202 p=,462 p=,514 p=,167 

7 -,1083 -,0810 -,0487 -,0725 ,0449 ,0059 1,0000 -,0878 -,1248 -,2003 -,2585 -,0401 -,3022 ,0459 -,1580 ,3850 ,0346 -,1471 -,2326 

  p=,454 p=,576 p=,737 p=,617 p=,757 p=,967 p= --- p=,544 p=,388 p=,163 p=,070 p=,782 p=,033 p=,752 p=,273 p=,006 p=,811 p=,308 p=,104 

8 ,1043 ,0874 ,0008 ,1092 -,0303 ,0064 -,0878 1,0000 ,3641 ,0605 ,3770 ,3141 -,4437 ,3035 -,2013 -,3807 ,1170 ,3970 ,0359 

  p=,471 p=,546 p=,996 p=,450 p=,834 p=,965 p=,544 p= --- p=,009 p=,676 p=,007 p=,026 p=,001 p=,032 p=,161 p=,006 p=,418 p=,004 p=,805 

9 ,2773 ,1439 ,2667 -,0031 -,2795 ,1886 -,1248 ,3641 1,0000 ,2705 ,2986 ,4277 -,5734 ,3575 -,4419 -,5568 -,0820 ,3835 ,3642 

  p=,051 p=,319 p=,061 p=,983 p=,049 p=,190 p=,388 p=,009 p= --- p=,057 p=,035 p=,002 p=,000 p=,011 p=,001 p=,000 p=,571 p=,006 p=,009 

10 ,0994 -,0299 ,0434 -,0661 -,1959 -,0791 -,2003 ,0605 ,2705 1,0000 -,0291 -,0427 -,1835 ,0649 ,0503 -,3110 -,0541 ,1377 ,1408 

  p=,492 p=,836 p=,765 p=,648 p=,173 p=,585 p=,163 p=,676 p=,057 p= --- p=,841 p=,768 p=,202 p=,654 p=,729 p=,028 p=,709 p=,340 p=,329 
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Продолжение Приложения 5 

 

Продолжение Таблицы 1 

 

11 ,2525 ,0909 -,0783 ,3110 ,0516 ,2245 -,2585 ,3770 ,2986 -,0291 1,0000 ,6637 -,3350 ,4644 -,2791 -,5524 ,0995 ,5102 ,0938 

  p=,077 p=,530 p=,589 p=,028 p=,722 p=,117 p=,070 p=,007 p=,035 p=,841 p= --- p=,000 p=,017 p=,001 p=,050 p=,000 p=,492 p=,000 p=,517 

12 ,2198 ,1373 ,0985 ,2562 -,0865 ,3695 -,0401 ,3141 ,4277 -,0427 ,6637 1,0000 -,5178 ,4894 -,2854 -,5940 ,0175 ,5019 ,1011 

  p=,125 p=,342 p=,496 p=,072 p=,550 p=,008 p=,782 p=,026 p=,002 p=,768 p=,000 p= --- p=,000 p=,000 p=,045 p=,000 p=,904 p=,000 p=,485 

13 -,1570 ,1865 -,1281 -,1287 ,0670 ,0103 -,3022 -,4437 -,5734 -,1835 -,3350 -,5178 1,0000 -,3424 ,3848 ,3646 ,1235 -,4667 -,0845 

  p=,276 p=,195 p=,375 p=,373 p=,644 p=,943 p=,033 p=,001 p=,000 p=,202 p=,017 p=,000 p= --- p=,015 p=,006 p=,009 p=,393 p=,001 p=,560 

14 -,0886 ,1590 -,0641 -,0200 -,1738 ,1490 ,0459 ,3035 ,3575 ,0649 ,4644 ,4894 -,3424 1,0000 -,2071 -,4855 ,1759 ,1765 ,1786 

  p=,541 p=,270 p=,659 p=,890 p=,227 p=,302 p=,752 p=,032 p=,011 p=,654 p=,001 p=,000 p=,015 p= --- p=,149 p=,000 p=,222 p=,220 p=,215 

15 -,0585 -,1202 ,0198 -,1833 ,1262 -,1297 -,1580 -,2013 -,4419 ,0503 -,2791 -,2854 ,3848 -,2071 1,0000 ,2083 -,0786 -,0109 -,2528 

  p=,687 p=,406 p=,892 p=,203 p=,382 p=,369 p=,273 p=,161 p=,001 p=,729 p=,050 p=,045 p=,006 p=,149 p= --- p=,147 p=,588 p=,940 p=,077 

16 -,2055 -,1258 -,1769 -,0234 ,3555 -,1837 ,3850 -,3807 -,5568 -,3110 -,5524 -,5940 ,3646 -,4855 ,2083 1,0000 -,0696 -,4117 -,4510 

  p=,152 p=,384 p=,219 p=,872 p=,011 p=,202 p=,006 p=,006 p=,000 p=,028 p=,000 p=,000 p=,009 p=,000 p=,147 p= --- p=,631 p=,003 p=,001 

17 ,0180 ,4553 -,0998 ,0354 ,2376 ,1064 ,0346 ,1170 -,0820 -,0541 ,0995 ,0175 ,1235 ,1759 -,0786 -,0696 1,0000 -,2172 -,3154 

  p=,901 p=,001 p=,491 p=,807 p=,097 p=,462 p=,811 p=,418 p=,571 p=,709 p=,492 p=,904 p=,393 p=,222 p=,588 p=,631 p= --- p=,130 p=,026 

18 ,2480 -,0572 ,1344 ,1362 -,0186 ,0945 -,1471 ,3970 ,3835 ,1377 ,5102 ,5019 -,4667 ,1765 -,0109 -,4117 -,2172 1,0000 -,0967 

  p=,082 p=,693 p=,352 p=,346 p=,898 p=,514 p=,308 p=,004 p=,006 p=,340 p=,000 p=,000 p=,001 p=,220 p=,940 p=,003 p=,130 p= --- p=,504 

19 ,1891 ,0113 -,0519 ,0731 -,2755 ,1986 -,2326 ,0359 ,3642 ,1408 ,0938 ,1011 -,0845 ,1786 -,2528 -,4510 -,3154 -,0967 1,0000 

  p=,188 p=,938 p=,721 p=,614 p=,053 p=,167 p=,104 p=,805 p=,009 p=,329 p=,517 p=,485 p=,560 p=,215 p=,077 p=,001 p=,026 p=,504 p= --- 

 

Условные обозначения: 1 -Общая тревожность; 2 -Психическая неуравновешенность; 3 – Асоциальность; 4 – Интроверсия; 5- Сензитив-

ность; 6 - Реалистичность самооценки; 7- Физическая агрессия; 8 - Косвенная агрессия; 9- Раздражение; 10 – Негативизм; 11 – Обида; 12 – 

Подозрительность; 13 - Вербальная агрессия; 14 - Чувство вины; 15 – Инициатор; 16 -  Помощник; 17 – Защитник; 18 – Жертва; 19 – 

Наблюдатель 

 

 



270 
 

Продолжение Приложения 5 

 

Таблица 2 

 

Матрица показателей структур коммуникативного поведения в ситуации буллинга при низком уровне выраженности  

их агрессивности 
 

№  

п\

п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 1,0000 ,0783 -,0087 ,2010 ,0194 ,1026 ,0735 ,0509 -,0943 -,1099 ,1134 ,0527 ,0678 ,0268 ,1661 -,1713 ,0012 -,0359 ,1867 

  p= --- p=,589 p=,952 p=,162 p=,893 p=,478 p=,612 p=,726 p=,515 p=,448 p=,433 p=,716 p=,640 p=,853 p=,249 p=,234 p=,993 p=,804 p=,194 

2 ,0783 1,0000 ,1794 ,1912 -,1971 ,2876 -,1557 ,1484 -,0610 -,0576 -,0191 ,2989 -,0588 ,0584 -,1544 ,1591 -,0004 -,1403 ,1018 

  p=,589 p= --- p=,212 p=,184 p=,170 p=,043 p=,280 p=,304 p=,674 p=,691 p=,895 p=,035 p=,685 p=,687 p=,284 p=,270 p=,998 p=,331 p=,482 

3 -,0087 ,1794 1,0000 -,0442 -,2574 -,2628 -,0884 ,1305 ,2153 ,0578 ,0646 ,1394 ,0517 ,0469 -,1672 -,0290 -,0244 -,1193 -,0240 

  p=,952 p=,212 p= --- p=,761 p=,071 p=,065 p=,541 p=,366 p=,133 p=,690 p=,656 p=,334 p=,721 p=,747 p=,246 p=,842 p=,867 p=,409 p=,869 

4 ,2010 ,1912 -,0442 1,0000 -,1597 ,2417 -,1474 -,0992 -,0127 -,2527 -,1806 -,0382 -,1335 -,0982 ,1662 -,1167 -,0603 -,0774 ,2303 

  p=,162 p=,184 p=,761 p= --- p=,268 p=,091 p=,307 p=,493 p=,930 p=,077 p=,209 p=,792 p=,355 p=,498 p=,249 p=,420 p=,677 p=,593 p=,108 

5 ,0194 -,1971 -,2574 -,1597 1,0000 ,1702 ,1492 -,1860 -,1453 -,0278 -,0391 -,2144 -,2102 -,1771 ,1015 ,0130 ,0655 ,3504 -,0933 

  p=,893 p=,170 p=,071 p=,268 p= --- p=,237 p=,301 p=,196 p=,314 p=,848 p=,788 p=,135 p=,143 p=,219 p=,483 p=,929 p=,651 p=,013 p=,519 

6 ,1026 ,2876 -,2628 ,2417 ,1702 1,0000 ,2047 ,1909 -,0699 -,0091 ,1050 -,1661 -,2539 -,0809 ,0743 -,0625 -,0213 -,0280 ,2811 

  p=,478 p=,043 p=,065 p=,091 p=,237 p= --- p=,154 p=,184 p=,630 p=,950 p=,468 p=,249 p=,075 p=,576 p=,608 p=,666 p=,883 p=,847 p=,048 

7 ,0735 -,1557 -,0884 -,1474 ,1492 ,2047 1,0000 ,0062 -,0887 ,2463 ,0915 -,2841 -,3027 -,0000 -,1831 ,1063 -,3139 ,3537 -,1092 

  p=,612 p=,280 p=,541 p=,307 p=,301 p=,154 p= --- p=,966 p=,540 p=,085 p=,528 p=,046 p=,033 p=1,00 p=,203 p=,463 p=,026 p=,012 p=,450 

8 ,0509 ,1484 ,1305 -,0992 -,1860 ,1909 ,0062 1,0000 ,1252 ,1111 ,5980 ,4409 ,2828 ,3664 -,1024 -,3093 ,1572 -,0648 ,0156 

  p=,726 p=,304 p=,366 p=,493 p=,196 p=,184 p=,966 p= --- p=,386 p=,443 p=,000 p=,001 p=,047 p=,009 p=,479 p=,029 p=,276 p=,655 p=,914 

9 -,0943 -,0610 ,2153 -,0127 -,1453 -,0699 -,0887 ,1252 1,0000 ,2241 ,0964 ,1556 -,3882 ,1338 -,0354 -,2833 -,0987 ,2500 ,0334 

  p=,515 p=,674 p=,133 p=,930 p=,314 p=,630 p=,540 p=,386 p= --- p=,118 p=,505 p=,281 p=,005 p=,354 p=,807 p=,046 p=,495 p=,080 p=,818 

10 -,1099 -,0576 ,0578 -,2527 -,0278 -,0091 ,2463 ,1111 ,2241 1,0000 ,1549 -,1839 -,1015 ,0998 -,0332 ,1288 -,2451 ,1495 -,1719 

  p=,448 p=,691 p=,690 p=,077 p=,848 p=,950 p=,085 p=,443 p=,118 p= --- p=,283 p=,201 p=,483 p=,490 p=,819 p=,373 p=,086 p=,300 p=,233 
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11 ,1134 -,0191 ,0646 -,1806 -,0391 ,1050 ,0915 ,5980 ,0964 ,1549 1,0000 ,4422 ,1247 ,4515 -,0767 -,3918 ,0579 ,1267 ,1806 

  p=,433 p=,895 p=,656 p=,209 p=,788 p=,468 p=,528 p=,000 p=,505 p=,283 p= --- p=,001 p=,388 p=,001 p=,597 p=,005 p=,690 p=,381 p=,209 

12 ,0527 ,2989 ,1394 -,0382 -,2144 -,1661 -,2841 ,4409 ,1556 -,1839 ,4422 1,0000 ,2914 ,3929 -,0292 -,2323 ,3659 -,0674 -,0568 

  p=,716 p=,035 p=,334 p=,792 p=,135 p=,249 p=,046 p=,001 p=,281 p=,201 p=,001 p= --- p=,040 p=,005 p=,840 p=,105 p=,009 p=,642 p=,695 

13 ,0678 -,0588 ,0517 -,1335 -,2102 -,2539 -,3027 ,2828 -,3882 -,1015 ,1247 ,2914 1,0000 ,1935 ,1036 ,0603 ,3330 -,4537 -,1744 

  p=,640 p=,685 p=,721 p=,355 p=,143 p=,075 p=,033 p=,047 p=,005 p=,483 p=,388 p=,040 p= --- p=,178 p=,474 p=,677 p=,018 p=,001 p=,226 

14 ,0268 ,0584 ,0469 -,0982 -,1771 -,0809 -,0000 ,3664 ,1338 ,0998 ,4515 ,3929 ,1935 1,0000 -,0706 -,1523 ,1437 ,0561 ,0230 

  p=,853 p=,687 p=,747 p=,498 p=,219 p=,576 p=1,00 p=,009 p=,354 p=,490 p=,001 p=,005 p=,178 p= --- p=,626 p=,291 p=,320 p=,699 p=,874 

15 ,1661 -,1544 -,1672 ,1662 ,1015 ,0743 -,1831 -,1024 -,0354 -,0332 -,0767 -,0292 ,1036 -,0706 1,0000 -,3319 ,1454 -,1775 ,0056 

  p=,249 p=,284 p=,246 p=,249 p=,483 p=,608 p=,203 p=,479 p=,807 p=,819 p=,597 p=,840 p=,474 p=,626 p= --- p=,019 p=,314 p=,217 p=,969 

16 -,1713 ,1591 -,0290 -,1167 ,0130 -,0625 ,1063 -,3093 -,2833 ,1288 -,3918 -,2323 ,0603 -,1523 -,3319 1,0000 -,3951 ,0392 -,2178 

  p=,234 p=,270 p=,842 p=,420 p=,929 p=,666 p=,463 p=,029 p=,046 p=,373 p=,005 p=,105 p=,677 p=,291 p=,019 p= --- p=,005 p=,787 p=,129 

17 ,0012 -,0004 -,0244 -,0603 ,0655 -,0213 -,3139 ,1572 -,0987 -,2451 ,0579 ,3659 ,3330 ,1437 ,1454 -,3951 1,0000 -,5172 -,1556 

  p=,993 p=,998 p=,867 p=,677 p=,651 p=,883 p=,026 p=,276 p=,495 p=,086 p=,690 p=,009 p=,018 p=,320 p=,314 p=,005 p= --- p=,000 p=,280 

18 -,0359 -,1403 -,1193 -,0774 ,3504 -,0280 ,3537 -,0648 ,2500 ,1495 ,1267 -,0674 -,4537 ,0561 -,1775 ,0392 -,5172 1,0000 -,2679 

  p=,804 p=,331 p=,409 p=,593 p=,013 p=,847 p=,012 p=,655 p=,080 p=,300 p=,381 p=,642 p=,001 p=,699 p=,217 p=,787 p=,000 p= --- p=,060 

19 ,1867 ,1018 -,0240 ,2303 -,0933 ,2811 -,1092 ,0156 ,0334 -,1719 ,1806 -,0568 -,1744 ,0230 ,0056 -,2178 -,1556 -,2679 1,0000 

  p=,194 p=,482 p=,869 p=,108 p=,519 p=,048 p=,450 p=,914 p=,818 p=,233 p=,209 p=,695 p=,226 p=,874 p=,969 p=,129 p=,280 p=,060 p= --- 
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  Актуальность.  Одной из важных проблем современной школы являет-

ся травля в образовательном пространстве. Но как показывает опыт общения с 

обучающимися, их родителями (законными представителями) и педагогиче-

ским сообществом, мало кто знает о проблеме буллинга в школе, а тем более о 

причинах ее возникновения. Более 30% учащихся сталкивались с буллингом в 

образовательной среде, из них каждый третий молчит о своей проблеме. 

Народный фронт, Совет Матерей и АНО «Мама в праве» опросили более 5 ты-

сяч родителей (законных представителей) в разных регионах страны. По итогам 

исследования были сделаны следующие выводы: в процессе травли страдает не 

только жертвы, но и каждый участник, что составляет около 40 % опрошенных, 

37 % - считают себя жертвами травли, а 12% -подвергаются жесткому обраще-

нию со стороны сверстников еженедельно. Не все родители (более 30%) пони-

мают значение слова «травля» и большинство отмечают у детей подавленное 

состояние. Одним из факторов повышенного риска стать жертвой буллинга у 

детей, родители которых сами были булли и у детей, воспитывающихся в не-

полных семьях. 

На сегодняшний день личностный профиль склонных к буллингу под-

ростков по-прежнему остается мало изученной, но актуальной проблемой. По 

результатам опроса 2019 года жертвами буллинга чаще становятся девочки. 

Число жертв прямого буллинга, характеризующегося физическим воздействи-

ем, распределяется одинаково во всем мире, независимо от пола. 

Согласно результатам исследования С.А. Черкасовой (2014) повышенный 

уровень агрессии наблюдается у 56% подростков мужского пола и у 33% жен-

ского. С возрастом уровень агрессии снижается и у девочек-подростков, и у 

мальчиков, причем у последних незначительно. Основными причинами агрес-

сивного поведения подростков мужского пола являются борьба за лидерство в 

группе, а у девочек – желание привлечь внимание. 

В исследованиях, посвященных половым различиям буллинга у обучаю-

щихся подросткового возраста, отмечают, что травля девочек подростков более 

эмоционально выразительна, а буллинг мальчиков связана с борьбой за лидер-

ство. 

Новизна состоит в том, что программа психологического сопровождения, 

направленная на профилактику рисков возникновения буллинга и коррекцию 

его последствий, «Антибуллинговая компетентность «Каждый будет услы-

шан»» нацелена на предотвращение травли и создание единой многоуровневой 

системы по борьбе с буллингом в образовательном пространстве. 
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Значимость программы заключается в гармонизации внутри образова-

тельных отношений путем предотвращения травли в образовательном про-

странстве.  

Цель: предотвращение буллинга в школе, путем обучения всех сторон 

образовательных отношений: обучающихся-педагогов-родителей (законных 

представителей), методам и приемам раннего распознания буллинга, направ-

ленным на сохранение психического, физического и социального здоровья 

участников образовательных отношений. 

Поставленная цель раскрывается в следующих задачах: 

- создание нормированного представления о школьном буллинге и спосо-

бах предотвращения его у всех участников образовательного процесса; 

- формирование чувства защищенности и поддержки у детей, родителей 

(законных представителей) и педагогического коллектива; 

- обучение всех сторон образовательных отношений формам и методам 

предотвращения буллинга в образовательном учреждении; 

- создание благоприятной учебной обстановки; 

- укрепление психического здоровья детей через стабилизацию эмоцио-

нальной сферы; 

 - систематизация опыта работы образовательной организации по предот-

вращению травли. 

Основные направления деятельности. 

Программа психологического сопровождения обучающихся, педагогиче-

ских работников и родителей (законных представителей) «Антибуллинговая 

компетентность «Каждый будет услышан»» содержит многоуровневый ком-

плекс мероприятий, направленных на предотвращение травли в школе среди 

подростков. Программа реализуется в рамках деятельности педагога-психолога, 

социального педагога, педагога-организатора и заместителя директора по вос-

питательной работе.  

Модули программы: 

1. Общешкольный модуль – направлен на обучение педагогического пер-

сонала: педагогический совет, собрания трудового коллектива, круглый стол, 

семинары, практикумы, консультации, мастер-классы и т.д. 

2. Родительский модуль – включает в себя общешкольные и классные ро-

дительские собрания, групповые и индивидуальные консультации по вопросам 

буллинга в школе, общешкольные мероприятия, отчетный концерт и т.д. 

3.  Классный модуль – классные часы, деловые игры, тренинги, беседы с 

элементами игры, дискуссии, конкурсы и т.д. 
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4. Индивидуальный модуль – направленный на персонализированную ра-

боту с обучающимися, входящими в группу риска. 

Комплексный подход к решению поставленных задач, набор используе-

мых методик и технологий, ресурсов, способствуют достижению планируемых 

результатов программы. 

Срок реализации программы: программа рассчитана на 1 учебный год. 

Участники программы: обучающиеся 7–9 классов. 

Ожидаемые результаты:  

- выявление ситуации буллинга на ранних этапах развития;  

- создание гармоничных условий для развития произвольности и способ-

ности к саморегуляции;  

- формирование позитивной «Я-концепции» и повышение уверенности в 

себе;  

- укрепление психического здоровья ребенка через стабилизацию эмоци-

ональной сферы; 

- повышение психолого-педагогической компетентности во всех сферах 

(учебной, социальной, эмоционально-волевой и детско-родительской) участни-

ков образовательного процесса. 

Критерии эффективности: 

- сплоченность классного коллектива, снижение уровня агрессии; 

- снижение тревожности, напряженности; 

- психическая стабильность; 

- повышение успеваемости; 

- увеличение посещаемости кружков и секций дополнительного образо-

вания. 

Разделы программы:  

1. «Тебя слышат и слушают!» - индивидуальный модуль. 

2. «Вместе эффективнее» - общешкольный модуль. 

3. «Главная роль» - родительский модуль. 

4. «Мы команда» - классный модуль. 

 

 

Учебно-тематический план. 

Данная программа является результатом систематизации работы и накоп-

ленного опыта образовательной организации по предотвращению буллинга.  

Все разделы являются составной частью общешкольного плана работы и не 

предполагают дополнительную нагрузку педагогического коллектива. 
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№ п/п Разделы  Содержание 

1 
«Тебя слышат и 

слушают!» 

Индивидуальные занятия с педагогом-психологом 

образовательной организации, 1 раз в неделю (не 

менее 30 часов в год) 

2 «Вместе эффективнее» 

2.1. Выступление на педагогическом совете 

2.2. Выступление на собрании трудового 

коллектива 

2.3. Работа с Советом профилактики 

2.4. Заседания МО классных руководителей  

3 «Главная роль» 

Выступление на общешкольных и классных 

родительских собраниях, индивидуальные и 

групповые консультации родителей (законных 

представителей) в рамках деятельности 

заместителя директора по ВР, педагога-психолога 

и социального педагога. 

4 «Мы команда» 
Деятельность классного руководителя в рамках 

рабочей программы классного руководителя. 

 

Программа разработана на основе: 

• «Конвенции о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

•  «Конституции Российской Федерации» (принята всенародным го-

лосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020); 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ (последняя редакция); 

• Федерального государственного образовательного стандарта сред-

него общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 мая 2012 г. N 413); 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.05.2005 №137 

«Об использовании дистанционных образовательных технологий»;  

• Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ; 

• Нормативно-локальной базы МБОУ «СОШ №2» г. Поворино. 

 

Содержание программы 

1. «Тебя слышат и слушают!» - индивидуальный модуль. 

Цель – психокоррекционная работа с обучающимися, направленная на 

создание условий для полноценного и всестороннего развития личности, для 

выполнения основной миссии образовательной организации. 
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Задачи: 

1. Проведение диагностических методик с целью выявления 

обучающихся, включенных в школьный буллинг, определения индивидуальной 

траектории работы (цели, задачи, направления, методики и т.д.) 

2. Реализация индивидуального маршрута, направленного на 

гармонизацию внутригрупповых отношений и личностного развития. 

Основные направления работы: 

1. Психологическая диагностика: психолого-педагогическое изучение 

обучающихся на протяжении всего периода обучения, определение индивиду-

альных особенностей и склонностей личности, её потенциальных возможностей 

в процессе обучения и воспитания, выявление причин и механизмов нарушений 

в обучении, развитии, социальной адаптации. 

2. Консультативно-просветительская работа: 

• Консультативная деятельность – форма взаимодействия педагога с 

обучающимися с целью прояснения вопросов и обеспечения обучающихся 

необходимой информацией. 

• Психологическое просвещение – формирование у обучающихся 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития с целью своевременного предупреждения школьного 

буллинга. 

3. Коррекционно-развивающая работа – деятельность педагога с обу-

чающимся, направленная на развитие психологических особенностей личности, 

а также с целью преодоления травли в школе. 

4. Профилактическая работа – оказание психологической поддержки 

развития личности обучающихся с целью сохранения ее индивидуальности; 

оказание психологической помощи и поддержки, находящимся в состоянии 

стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания. 

 

Календарно-тематическое планирование  

№ п/п Тема занятия Дата 

1.  Проведение диагностических методик обучающихся 7-9 классов: 

1. Социометрический тест в школьной практике (М. Битянова).  

2. Психодиагностический тест (ПДТ) В.Мельникова, 

Л.Ямпольского.  Шкала социально-ситуационной тревоги О. Конда-

ша. 

3. Методика измерения самооценки Дембо-Рубинштейна для под-

ростков и юношей. (Выявление обучающихся с трудностями в обще-

нии со сверстниками) 

1-2 неде-

ля сен-

тября 

2.  1. Опросник SMOB (оценка себя) (Х. Каспер, в адаптации 

С.В. Кривцовой).  

2. Опросник атмосферы в школе (ОРБ) (А.А. Бочавер, В.Б.  Кузне-

цова, Е.М. Бианки, П.В. Дмитриевский, М.А. Завалишина, А. Капор-

3-4 неде-

ля сен-

тября 
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ская, К.Д. Хломов) (Определение уровня распространенности бул-

линга) 

3.  Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми, ото-

бранными по итогам диагностики 

 

в течение 

2-3 чет-

верти 

4.  Коррекция личностных особенностей учащихся с девиантным 

поведением  

в теч. года 

5.  Индивидуальная коррекция для попавших в кризисную ситуацию 

(нормализация эмоционального фона, снижение тревожности) 

по 

запросу 

6.  Занятия по развитию эмоционально-волевой сферы (положительное 

отношение к себе, бесконфликтное взаимодействие со сверстниками) 

в теч. года 

7.  Психологическое занятие «Уважительное отношение друг к другу» сентябрь 

8.  Распространение информации о работе Службы общероссийского 

телефона доверия. Оформление информационного стенда на тему: 

«Психологическая помощь. Телефон доверия» 

сентябрь 

9.  Психологическое занятие «Как разрешить конфликты мирным 

путем?» (Приложение 7.1) 

октябрь 

10.  Конкурс Чувствоведов (отработка негативных эмоциональных 

состояний, развитие навыков невербальной коммуникации) 

ноябрь 

11.  Психологическое занятие «Жить в мире с собой и другими» декабрь 

12.  Профилактическое занятие «Мелочи неудач» (снижение 

тревожности, повышение стрессоустойчивости) 

январь 

13.  Психологическое занятие «Ответственность за выбор» февраль 

14.  Психологическое занятие «Мир без насилия», «Мой безопасный 

мир» 

март 

15.  Акция «Конфета для храбрости» (снижение тревожности) апрель 

 

2. «Вместе эффективнее» - общешкольный модуль. 

Цель: обучение всех сторон образовательных отношений формам и ме-

тодам предотвращения буллинга в образовательной организации. 

Задачи: 

1. Совершенствование работы педагогических кадров с обучающимися,   

направленной на предотвращение буллинга и создание благоприятной атмо-

сферы в школе. 

2. Создание условий для повышения квалификации педагогических ра-

ботников. 

3.  Оформление и распространение результатов интеллектуальной дея-

тельности, обмен опытом по вопросам травли. 

Методы и формы работы: 

1. Групповые - педагогические советы, семинары, практикумы, консуль-

тации, мастер-классы, творческие микрогруппы, открытые просмотры, работа в 

группе над одной темой. 

2. Индивидуальные – самообразование, индивидуальные консультации, 

стажировка, наставничество. 
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Педагогический совет – совет педагогического коллектива образователь-

ной организации, собирающийся с целью решения основных вопросов образо-

вательного процесса. 

Семинар – это форма взаимодействия педагогического коллектива с ад-

министрацией ОО, на которой раскрываются актуальные вопро-

сы организации образовательного процесса, содержание новых технологий и 

методов обучения и воспитания детей, организуется обсуждение выявленных 

проблем, высказываются соображения, мнения, точка зрения. 

Практикум – это одна из форм работы в образовательной организации, 

направленная на получение практических навыков на основе теории. 

Консультация – форма взаимодействия, в процессе которой обративший-

ся получает ответы на конкретные вопросы или объяснение сложных для само-

стоятельного осмысления тем. 

Мастер-класс – форма работы с педагогами, основанная на демонстрации 

эффективных техник и методик деятельности для решения педагогических про-

блем и задач. 

Творческие микрогруппы – это абсолютно добровольное, нередко стихий-

но возникшее содружество двух-трех (редко - четырех) педагогических работ-

ников, действующее до тех пор, пока не исчерпается необходимость взаимного 

профессионального общения. 

Открытые просмотры – специально подготовленная фор-

ма организации методической работы и средство распространения инноваци-

онного опыта педагогов учреждения. 

Самообразование –   образование, при котором знания, умения и навыки 

приобретаются самостоятельно, без помощи обучающих лиц. 

Индивидуальные консультации – это форма профессиональной помощи 

компетентного работника образовательной организации и клиента.  

Стажировка – является формой повышения квалификации. 

Наставничество – разновидность индивидуальной учебно-

воспитательной работы с впервые принятыми педагогами, не имеющими тру-

дового стажа педагогической деятельности в образовательных организациях, 

или со специалистами, назначенными на должность, по которой не имеют опы-

та работы. 

 

Календарно-тематическое планирование  

№ п/п Тема Дата 

1.  Составление плана на прохождение курсов повышения квалифика-

ции 

сентябрь 

2.  Лекции для педагогического состава: «Признаки жестокого обра-

щения в семье» 

октябрь 
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3.  Теоретический семинар «Буллинг юридическая сторона вопроса» ноябрь 

4.  Лекции для педагогического состава: «Признаки буллинга в ОО» декабрь 

5.  Групповая консультация для педагогических работников по теме: 

«Основные траектории работы с агрессорами» 

январь 

6.  Индивидуальные консультации педагогами по снятию тревожности по запросу 

7.  Теоретический семинар «Буллинг: определение, классификация, 

ролевая структура, детерминанты, последствия» (Приложение 7.2) 

март 

8.  Лекции для педагогического состава: «Причины возникновения 

агрессивности у обучающихся» 

апрель 

9.  Теоретический семинар «Буллинг: технологии профилактики и 

коррекции, алгоритмы действий для педагогических работников, 

родителей (законных представителей)» 

май 

10.  Использование техник примирения в рамках деятельности Службы 

примирения (медиации)   

по запросу 

11.  Практический семинар для административно-хозяйственных ра-

ботников «Не проходи мимо!» 

Август, об-

щее собра-

ние работ-

ников  

 

3. «Главная роль» - родительский модуль 

Цель: выстраивание эффективного взаимодействия педагогического кол-

лектива и родительской общественности с целью создания благоприятной об-

становки для всестороннего развития обучающихся. 

Задачи: 

1. Создание нормированного представления о школьном буллинге и 

способах предотвращения его у родителей (законных представителей); 

2. Информационная поддержка родителей (законных представителей) 

по вопросам обучения, воспитания и круглосуточного пребывания. 

3. Обучение формам и методам предотвращения буллинга в образова-

тельном учреждении. 

1) Психолого-педагогическое и социальное просвещение родителей (за-

конных представителей): лекции, семинары, индивидуальные и групповые 

(классные) консультации, практикумы. 

2) Привлечение родителей (законных представителей) в деятельность об-

разовательной организации: родительские собрания, совместные творческие 

дела, помощь в укреплении материально-технической базы 

3) Участие родителей (законных представителей) в управлении    школой 

– родительские комитеты, попечительский совет школы, родительские собра-

ния. 

Формы и методы работы с родителями должны быть направлены на 

повышение педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодей-

ствия школы и семьи, на усиление ее воспитательного потенциала. 
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Методы работы: 

• анкетирование - психологический вербально-коммуникативный ме-

тод, в котором в качестве средства для сбора сведений 

от респондента используется специально оформленный список вопросов —

 анкета; 

• беседа - диалог между педагогическим работником и родителями 

(законными представителями) по определенной тематике с целью сбора ин-

формации. 

• наблюдение - описательный психологический исследовательский 

метод, заключающийся в целенаправленном и организованном восприятии и 

регистрации поведения изучаемого объекта; 

• тестирование - стандартизированная методика, направленная на из-

мерение индивидуальных свойств и качеств респондента. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема Дата 

1.  Выявление семей, в которых практикуется жестокое обращение с 

детьми 

в течение 

учеб. года 

2.  Индивидуальная работа с семьей, находящейся в трудной жизнен-

ной ситуации 

по запросу 

3.  Индивидуальная работа с родителями (законными представителя-

ми) обучающихся, отобранных в индивидуальном модуле по итогам 

диагностических методик 

по запросу 

4.  Общешкольные и классные родительские собрания по темам: 

1) Профилактика правонарушений несовершеннолетними. 

Наказание: административное и уголовное. 

2) Нахождение несовершеннолетних без сопровождения 

законного представителя с 22.00 до 06.00 ч. 

3) «Антибуллинговая компетентность «Каждый будет услышан»» 

4) Дополнительное образование детей (демонстрация секций и 

кружков ОО). 

5) Профилактика табакокурения, алкоголизма, наркомании.  

6) Как распознать жертву и агрессора буллинга.  

7) Безопасный интернет: кибербуллинг. 

8) Буллинг как социально-психологическое явление. 

согласно 

плану рабо-

ты ОО 

5.  Круглый стол «Буллинг. Алгоритм действий родителей (законных 

представителей)» (Приложение 7.3) 

октябрь 

6.  Родительский тренинг «Технологии профилактики и коррекции 

буллинга в образовательной организации»  

декабрь 

7.  Семинар «Учебно-методическое пособие для студентов, аспиран-

тов, педагогических работников, родителей (законных представите-

лей) 

«Буллинг в таблицах и схемах»» 

февраль 

8.  Практикум «Дневник буллинга» (технология профилактики и кор-

рекции буллинга) 

апрель 

9.  Инструктажи: согласно 
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1) Нормативно-законодательная база, регулирующая 

нахождение детей дома 

2) Ответственность родителей (законных представителей) за 

детей, совершивших правонарушения 

3) Занятость обучающихся в выходные, праздничные дни и 

каникулярные периоды 

4) Безопасный интернет 

5) Терроризм: меры безопасности. Противодействие 

распространению заведомо ложных сообщений об акте терроризма. 

Уголовная ответственность, ст.20 и 207 УК РФ. 

6) «А вы знаете, с кем общается Ваш ребенок?» 

плану рабо-

ты ОО 

 

4. «Мы команда» - классный модуль 

Цель: создание благоприятной обстановки в классном коллективе как 

фактор преодоления буллинга в ОО. 

Задачи:  

1. Организация системной работы с обучающимися, требующими 

особого внимания со стороны педагогического коллектива. 

2. Формирование внутриклассной благоприятной, комфортной атмо-

сферы с целью гармонизации внутригрупповых отношений. 

3.  Защита прав и интересов обучающихся. 

4.  Проведение психолого-педагогической диагностики для раннего 

выявления школьной травли (причины, методики и техники преодоления).  

5. Реализация индивидуальных траекторий работы с обучающимися, 

вовлеченными в процесс буллинга. 

Основные принципы деятельности классного руководителя: 

- опора на духовно-нравственные ценности, исторические и националь-

ные традиции; 

- организация духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина Российской Федерации; 

- реализация единства, целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания; 

- признание ведущей роли семьи и детско-родительских отношений; 

- обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого 

ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования; 

- совместная деятельность с субъектами системы воспитания (семьи, об-

щества, государства, образовательных организаций). 

Формы работы классного руководителя с коллективом 

1. Классный час - форма организации процесса непосредственного об-

щения педагога и воспитанников, в котором могут подниматься и решаться 

важные моральные, нравственные и этические проблемы.  
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2. Классное собрание - тематическое собрание обучающихся одного 

класса, с целью предоставления актуальной информации, решения возникаю-

щих проблем. 

3. Конкурс - мероприятие, направленное на выявление лучших обучаю-

щихся, проводимое по заданной тематике. 

4. Конференция - собрание обучающихся с целью раскрытия определен-

ных тем. 

5. Клубы по интересам - длительное объединение обучающихся по 

определенным признакам. 

6. Викторина - вопросно-ответная форма игры по различной тематике. 

7. Дискуссия - организация обмена мнениями между обучающимися.  

8. Праздники - классное мероприятие, посвященное датам и событиям. 

9. Экскурсии - выход, поездка, коллективное посещение достопримеча-

тельных мест.  

10. Игра - соревнование между обучающимися по определенным прави-

лам.  

 

Календарно-тематическое планирование 
№п/п Тема Дата 

1.  Обеспечение классных руководителей материалом: «Признаки де-

прессии у детей. Факторы риска возникновения буллинга» 

сентябрь 

2.  Методическая работа с классными руководителями. «Профилакти-

ка травли в школе» 

октябрь 

3.  Оформление информационного стенда на тему: «Безопасный ин-

тернет: как защитить своего ребенка от нежелательного контента» 

ноябрь 

4.  Индивидуальные занятия с обучающимися, отобранными по итогам 

диагностики 

в течение 

учеб. года 

5.  Ежедневный контроль за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся 

ежедневно 

6.  Организация и пропаганда спортивных кружков и секций сентябрь 

7.  Классное мероприятие «Учимся предотвращать и разрешать кон-

фликты» 

январь 

8.  Беседа «Стоп буллинг» февраль 

9.  Психологический тренинг «Правила класса» март 

10.  Классное мероприятие «Ты капитан» май 

11.  Классное мероприятие. Просмотр и обсуждение фильма «Чучело». 

(Приложение 2.4) 

апрель 

12.  Конкурс рисунков «Стоп насилие!» декабрь 

13.  Ежемесячные классные собрания: 

1) 1) Зона личного комфорта 

2) 2) Как справиться с эмоциями 

3) 3) Школьный буллинг: понятие, виды, ответственность 

4) 4) Конфликт: пути мирного урегулирования 

5) Круг моего общения 

ежемесячно 
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Каждый классный руководитель в рамках своей деятельности ежегодно 

на начало учебного года заполняет «Психолого-педагогическую характеристи-

ку класса» (Приложение 7.5). Данный документ хранится в папке классного ру-

ководителя в течение 9 (11) лет нарастающим итогом, с целью отслеживания 

динамики внутригрупповых взаимоотношений в классном коллективе. 
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Приложение 1 

 

Психологическое занятие «Как разрешить конфликты мирным путем?» 

Цель: сформировать знания о возможности разрешения конфликта мир-

ным путем, способствовать осмыслению своих чувств и эмоций. 

Задачи: 

• закрепить знания о возможности разрешить конфликт мирным путем; 

• научить выражать свои эмоции, различать и справляться с ними; 

• формировать умение управлять своими эмоциями и адекватно реагиро-

вать на эмоции других; 

• развивать навык работы в группе: взаимопомощи и поддержки. 

Методы: объяснение, рассказ, беседа, наблюдение, упражнение, самосто-

ятельная работа. 

Оборудование: ватман, музыкальный файл с расслабляющей музыкой, 

ноутбук. 

Содержание: 

1. Организационный момент 

Сейчас я с каждым поздороваюсь, но не словами, а глазами. При этом по-

старайтесь, показать глазами какое настроение у вас сегодня. Добрый день…! 

2. Основная часть 

«В разгар конфликтного момента,  

крик не заменит аргумента.»  

Резникова Е. 

Вопросы: 

1. Как Вы понимаете это выражение? 

2. Что такое конфликт? 

3. Приведите примеры конфликтных ситуаций в Вашем классе. 

 

1) Игра «Солнышко» 

Цель: выявление конфликтных ситуаций.  

Один обучающийся играет роль «солнца», остальные «планеты». «Солн-

це» становиться в центре класса и закрывает глаза, а «планеты» занимают ме-

сто на расстоянии, которое им комфортно. «Солнце» открывает глаза и харак-

теризует позиции одноклассников. После того, обучающийся, стоящий в цен-

тре, переставляет детей на расстояние, которое комфортно ему и характеризует 

свои действия.  

Данная игра помогает понять реальную и желаемую картину внутри клас-

сных отношений. 
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Вопросы:  

1. Какие чувства Вы испытывали во время этого упражнения? 

2. Объясните, почему вы выбрали эту позу и расстояние? 

 

2) Игра в конфликт 

Давайте разыграем любую конфликтную ситуацию, которая происходила 

с вами.  Как вы хотите разрешить эту ситуацию? На каком этапе развития кон-

фликта его можно было прекратить? Какие эмоции вызвала у вас конфликтная 

ситуация? 

 

3) Упражнение «Сказка о конфликте» 

Спорщик 

У Мышонка появилась привычка спорить по любому поводу. Все перемены он прово-

дил в горячих спорах со своими друзьями.  

- Мышонок, ты зачем со всеми споришь? - спросил его Зайчонок. 

- Я не спорю, а веду дискуссию, - важно ответил Мышонок. 

- Дискуссия — это немного другое, - улыбаясь, объяснил учитель Еж. - Во-первых, 

каждый участник дискуссии уважает собеседника, дает ему возможность высказаться. 

- А ты, Мышонок, нас постоянно перебиваешь, - вмешался Волчонок. 

- Во-вторых, - продолжил Учитель, - в дискуссии необходимо приводить факты, кото-

рые подтверждают твою точку зрения. 

- Зачем мне эти факты, если я и так знаю, что прав, а мнение других отрицаю! - уве-

ренно заявил Мышонок. 

- Мне наш Мышонок напоминает знакомого лесного гнома, - вспомнил Зайчонок. 

- Какого еще гнома? - недовольно спросил Мышонок. 

Зайчонок рассказал такую историю. 

Рядом с моим домом, в дупле старого дуба, живут два гнома-близнеца. Одного гнома 

зовут Удивлялка. Он очень забавный, с блестящими круглыми глазками, с приветливым ли-

цом и всегда приоткрытым ротиком. 

Весь мир его радует и удивляет. Деревья, грибы и цветы любят рассказывать ему свои 

секреты. 

- Ух-ты! И такое бывает! - удивляется гном. 

Его брат совсем на него не похож: у него маленький ротик и сощуренные глазки. 

Он большой любитель спорить и все отрицать. Его так и зовут - Отрицалкой. Он счи-

тает, что все на свете знает: вряд ли существуют в мире какие-то загадки. Когда Удивлялка 

делился своими впечатлениями с братом, то в ответ слышал: 

- Подумаешь, я это давно все знал! 

Жители леса обходят стороной Отрицалку, с ним очень трудно общаться. Слушать он 

не умеет, да и сам мало чего рассказывает. А если кто за советом к нему пожалует, то Отри-

цалка ему говорит: 

- Что же ты такую ерунду не знаешь, что ли? 

Пристыдит, а ничем не поможет, ничего не посоветует. 



287 

Легко и свободно живется Удивлялке. Он уже взрослый гном, но выглядит юным, как 

ребенок. У него много друзей и увлечений. 

Трудно живется его брату-близнецу. От постоянного брюзжания его лицо быстро 

сморщилось и состарилось, а друзей у него совсем нет. 

- А я встречала его в лесу! - воскликнула Белочка. - Он похож на сморщенный суше-

ный гриб! 

- Да, - подтвердил Учитель. - Живут эти гномы у нас в лесу, только сейчас и братьями 

их никто не называет, уж очень они разными стали. А для тебя, Мышонок, это хороший 

пример. 

- А как бы мне научиться дегустировать, ой нет, дискуссировать? - смутился Мышо-

нок. 

- Хорошо! Поупражняемся все вместе! - обещал Учитель. 

 

Вопросы: 

1.  Давайте обсудим: о чем эта сказка? 

2.  Назовите основных героев и охарактеризуйте их. 

3.  Объясните, почему Отрицалке трудно жить? 

4.  Как Вы стараетесь избегать конфликтов в школе? 

 

4) Упражнение «Передача эмоций» 

-Давайте вспомним ситуацию, которая вызывала в вас отрицательные 

эмоции: гнев, ярость, злость. Присаживайтесь в круг и повернув голову напра-

во, выскажите свои негативные эмоции в одном предложении. Сосед справа 

должен промолчать, и в свою очередь поворачивает голову направо и выполня-

ет задание. Так по кругу. 

Вопросы: 

1. Вам понравилось упражнение? 

2. Вам трудно было испытывать негативные эмоции? 

3. Какие чувства Вы испытывали, молча принимая на себе гнев одноклас-

сника? 

 

5) Упражнение «Правила поведения в конфликтной ситуации» 

Цель: обобщение знаний по эффективному взаимодействию в конфликте. 

Задание: методом мозгового штурма сформулировать правила поведения 

в конфликте. Все предложения записываются на ватман, который обучающиеся 

повесят в своем классе.  
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6) Упражнение «Комплимент» 

Давайте сядем в круг и повернем голову направо и скажем однокласснику 

комплимент. Например, «Ты сегодня хорошо выглядишь!», «У тебя красивые 

глаза». Продолжайте задание по кругу. 

Вопросы: 

1. Какие эмоции вы испытываете, говоря комплимент однокласснику? 

2. Какие эмоции вы испытываете, принимая комплимент от одноклас-

сника? 

3. Заключительный этап 

Спасибо, вам ребята за то, что вы были сегодня откровенны и искренне. 

Вам понравилось занятие? Что такое конфликт? Как вы научились разрешать 

конфликт мирным путем? Ребята, помните, что любой конфликт легче предот-

вратить, чем бороться с его последствиями. Желаю Вам все конфликтные ситу-

ации решать мирным путем. 

Упражнение «Передай улыбку» 

Когда мы испытываем положительные эмоции – мы улыбаемся. Давайте 

улыбнемся друг другу и попробуем впредь избегать конфликтных ситуаций. 

Всем хорошего дня! 
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Приложение 2 

 

Теоретический семинар «Буллинг: определение, классификация, ролевая 

структура, детерминанты, последствия»  

(учебно-методическое пособие для студентов, аспирантов, педагогических ра-

ботников, родителей (законных представителей)) 

 

«Буллинг в таблицах и схемах 

Определение буллинга (школьной травли) 

 

Автор  Год Определение 

Петер Пауль 

Хейнеманн 

1969 «Моббинг обозначает групповую травлю в ученической среде»  

Е. Роланда 1978 «Буллинг представляет собой длительное физическое или пси-

хическое насилие со стороны индивида или группы в отношении 

индивида, который не способен защитить себя в данной ситуа-

ции»  

Е. Роланд 1988 «Нападки любого характера»  

Д. Таттуа 1989 «Длительное физическое или психологическое насилие со сто-

роны индивида или группы в отношении индивида, который не 

способен защитить себя в данной ситуации»  

Дэн Олвеус 1993 «Буллинг — это целенаправленное регулярно повторяющееся 

агрессивное поведение, основанное на неравенстве социальной 

власти или физической силы»  

Д. Олвеус 1993  «Ученик подвергается буллингу или является жертвой, когда он 

или она становятся целью неоднократных и периодических нега-

тивных действий со стороны одного или нескольких учеников»  

Т.Р. Хэлд 1994 «Длительное насилие физическое или психологическое, осу-

ществляемое одним человеком или группой и направленное про-

тив человека, который не в состоянии защититься в фактической 

ситуации, с осознанным желанием причинить боль, напугать или 

подвергнуть человека длительному напряжению»  

R. J. Hazler 1996 «Деструктивное взаимодействие, в котором доминирующий 

субъект неоднократно демонстрирует такое поведение, которое 

вызывает замешательство менее доминирующего субъекта»  

Дэвид Лейн и 

Эндрю Мил-

лер 

2001 «Буллинг – это длительный процесс намеренного жесткого от-

ношения, физического и (или) психического, со стороны одного 

или группы детей к другому ребенку (другим детям)»  

Е.И. Иллари-

онова  

2003 «Буллинг – это запугивание, психологический или физиологиче-

ский террор, агрессия, направленная на подчинение себе другого 

человека или вызывание у него чувства страха»  

С.В. Кривцова 2011 «Агрессия одних детей против других, когда имеют место нера-

венство сил агрессора и жертвы, агрессия имеет тенденцию по-

вторяться»  

И. Бердышев 2013 «Буллинг – сознательное, длительное насилие, не носящее ха-

рактера самозащиты и исходящее от одного или нескольких че-

ловек» 
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А.И. Аверья-

нов 

2013 «Буллинг – это особый вид насилия, когда один человек (или 

группа) физически нападает или угрожает другому человеку 

(группе), последний из которых слабеет и не может себя защи-

тить ни физически, ни морально»  

И.Н. Кон 2014 «Буллинг – это запугивание, физический или психологический 

террор, направленный на то, чтобы вызвать у другого страх и 

тем самым подчинить его себе»  

 

Классификация буллинга 

I. Характеристика объекта: 

1. Возраст: детский, подростковый, юношеский и т.д. 

2. Пол: над женщинами, над мужчинами 

3. По состоянию здоровья: над детьми-инвалидами, над детьми с ОВЗ и 

т.д. 

4. По социальному положению: над детьми-сиротами, над безнадзорными 

и беспризорными и т.д. 

5. Социальный статус: бедный, многодетный и т.д. 

II. Социальная среда 

- родительский; 

- школьный; 

- на рабочем месте; 

           - кибербуллинг. 

III. Характер насильственных действий 

• вербальный (словесный) буллинг; 

• физический буллинг; 

• социальный буллинг. 

  

Ролевая структура буллинга 

 

Роль Характеристика 

Д. Олвеус 

Буллер Глава (идейный вдохновитель) травли 

Последователи Поддерживают лидера издевательств, активно участвуют в 

них, но сами не принимают никаких решений 

Сторонники Дистанционно, открыто поддерживают травлю, но активно-

го участия не принимают 

Пассивные сторонники Поддерживают лидера травли, но активно это не демон-

стрируют 

Жертва  Обучающийся, испытывающий на себе издевательства 

Безразличные наблю-

датели 

Не включены в процесс травли, отношение к ситуации - 

нейтральное 

Пассивные защитники Занимают пассивную позицию, но сочувствуют жертве 

Активные защитники Находятся на стороне жертвы, активно пытаются ее защи-
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тить 

Общепринятая классификация 

Агрессоры Главные обидчики. Присущ авторитарный тип общения. 

Считают, что они правы по отношению к жертве. Нередко с 

другими одноклассниками добры, внимательны и милы.  

Причина поведения: заниженная самооценка, хотя к окру-

жающим предъявляют завышенные требования. 

Жертвы  Часто изолированы от класса. Имеют какие-либо недостат-

ки: социальные, психические, физические. Малообщитель-

ны, с низкой самооценкой. 

Помощники агрессо-

ров 

Последователи агрессора. Являют активными исполните-

лями плана буллера, любят подчиняться. Отличаются гру-

бостью, злобностью, безжалостностью. 

Защитники Осознанно сопереживают жертве. Пытаются мирным путем 

урегулировать конфликт. Протягивают руку помощи жерт-

ве, общительны, активны.  

Хамелеоны  Совмещают роли «жертвы» и «агрессора». Используют 

травлю, как способ мести. 

Свидетели Участники травли, которые остаются в стороне и считают, 

что не вовлечены в процесс травли. Равнодушны, холодны. 

 

Особенности: внешние и внутренние 

 

БУЛЛЕР БУЛЛИ 

Внешние 

конфликтность, неумение выстраивать взаимо-

отношения 

этническое происхождение 

социальный статус особенности внешнего вида 

успеваемость социальный статус 

приобретение авторитета, популярности состояние здоровья 

отсутствие досуга, занятости пол 

зависть возраст 

борьба за лидерство особенности самоидентификации 

социальное научение (усваивание модели пове-

дения) 

успеваемость 

влияние СМИ материальное положение 

самозащита  

физическая сила  

Внутренние 

индивидуальные свойства личности психическая неуравновешенность 

завышенная самооценка индивидуальные свойства личности 

«недолюбленность» родителями низкое самоуважение 

агрессивность  повышенная тревожность, напря-

женность 

 виктимность 
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Последствия травли в школе 

 
Роль Характеристика 

Агрессоры - в большинстве случаев переносят семейную модель поведения; 

- имеют завышенную самооценку; 

- заниженная эмпатия. 

Жертвы - внезапные без установленной причины боли (живот, грудная клетка) 

- пропуск занятий без уважительной причины; 

- снижение успеваемости; 

- непроизвольное мочеиспускание (энурез), нервные тики 

- постоянное тревожное и беспокойное состояние; 

- проблемы со сном; 

- угнетенное состояние 

- снижение иммунитета (частые простудные и другие заболевания); 

-  отшельничество; 

- проблемы с питанием (отказ о пище); 

- депрессивное состояние; 

- чрезмерная уступчивость и осторожность. 

Помощники 

агрессоров 

- страх оказаться на месте жертвы; 

- могут оказаться на месте агрессора; 

- испытывают чувство вины; 

- чувство напряженности. 

Защитники - чувство напряженности; 

- тревожность;  

- чувство печали. 

Хамелеоны - проблемы познавательной сферы; 

-чувство напряженности; 

- тревожность;  

- чувство печали. 

Свидетели - травма наблюдателя; 

- чувство напряженности; 

- тревожность;  

- чувство печали; 

 - умеренная депрессия. 
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16. Цымбаленко, Н. Буллинг. Как остановить травлю ребенка / Н. Цым-

баленко. – СПб. : Питер, 2019. – 160с.  

17. Шалагинова, К. С. Гендерные особенности буллинга в подростко-

вом возрасте / К. С Шалагинова., Т. И. Куликова, С. А. Залыгаева // Психологи-

ческая наука и образование. –  2019. – Т. 24, №4. – C. 62-71.  

18. Юрчик, О. Н. Комплексный подход к психодиагностике школьного 

насилия учащихся начальных классов / О. Н. Юрчик //Актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных наук. –  2014. –  №5-2. – С. 258-262. 
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Приложение 3 

 

Круглый стол «Буллинг. Алгоритм действий родителей  

(законных представителей)» 

(учебно-методическое пособие для студентов, аспирантов, педагогических ра-

ботников, родителей (законных представителей)) 

 

Алгоритм действий родителей (законных представителей) 

 
Этап Содержание Правила 

Установление 

контакта с ребен-

ком 

Провести доверительную беседу, с це-

лью сбора информации и формирования 

чувства поддержки и защищенности 

1. Каждый обучаю-

щийся может стать жерт-

вой буллинга, родителям не 

надо искать недостатки в 

своем ребенке. 

2. Каждый родитель 

(законный представитель) 

должен знать, что без его 

вмешательства процесс 

травли прекратить невоз-

можно. 

3. На каждом этапе 

может быть выработано 

положительное решение. 

4. Все беседы должны 

носить конфиденциальный 

характер. 

5. Цель родителей - 

защитить своего ребенка 

(даже, если придется пере-

вести в другую школу). 

6. Каждый разговор 

должен быть начат с общих 

вопросов: «Чем ты хочешь 

со мной поделиться?», «Я 

тебя слушаю», «Расскажи, 

как прошел твой день?». 

7. Буллинг может про-

изойти в любом классе и 

любой ОО. 

Работа с родите-

лями (законными 

представителями) 

жертвы 

Родители ребенка, испытывающего на 

себе буллинг, часто ощущают чувство 

вины, гнева, бессилия Работа с психоло-

гом. 

Классный руко-

водитель, воспи-

татель 

Беседа, с целью выяснения уровня ин-

формированности и позиции в отноше-

нии проблемы. Должна носить конфи-

денциальный характер 

Повторный раз-

говор с обучаю-

щимся 

Сбор информации на данный момент, с 

целью исключения буллинга со стороны 

педагогических кадров 

Посещение 

школьного пси-

холога 

Изучение методики работы по предот-

вращению буллинга в образовательной 

организации 

Посещение соци-

ального педагога 

Привлечение семьи буллера, составле-

ние социально-психологического порт-

рета семей булли и жертвы.  

Беседа с админи-

страцией ОО 

С целью постановки проблемы и разра-

ботки алгоритма конкретных действий. 

Администрация должны информировать 

о каждом шаге или принятом решении. 

Обращение в ко-

митет образова-

ния 

Если Вы замечаете, что администрация 

бездействует или отказывается принять 

факт буллинга, обращайтесь в вышесто-

ящие органы 
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Алгоритм действий по книге Натальи Цымбаленко 

«Буллинг. Как остановить травлю ребенка» 

 
Шаг 1. Встреча с родителями одноклассников, которых травили 

Шаг 2.  Попросить классную руководительницу встретиться с директором ОО 

Шаг 3. Встреча с педагогом-психологом и социальным педагогом: передача официального 

заявления о буллинге в классе. 

Шаг 4. Назначено время встречи с директором школы 

Шаг 5. Официальное письмо в три адреса: 

1. Директору ОО 

2. Председателю Управляющего совета школы 

3. В управу района для Комиссии по делам несовершеннолетних 

Шаг 6. Дать ситуации огласку в социальных сетях 

Шаг 7. Попытка встретиться с родителями обидчика 

Шаг 8. Собрание с директором школы, председателем управляющего совета и представи-

телем Департамента образования 

Шаг 9. Встреча класса и родителей (законных представителей) (отдельно) с инспектором 

по делам несовершеннолетних 

Шаг 10. Письменный ответ из управы района со списком проведенных мероприятий. 

 

Список используемой литературы 

1. Буллинг в классе. Как избежать беды?: пособие для родителей. / С. 

В. Кривцова. – Москва : ООО «Русское слово, 2018. – 48 с. 

2. Мэтьюз, Э.  Как остановить травлю? Помогите ребенку справиться 

с обидчиками в интернете и школе / Э. Мэтьюз. – Москва : Эксмо, 2020. – 272 с.  

3. Цымбаленко, Н. Буллинг. Как остановить травлю ребенка / Н. Цым-

баленко. – СПб. : Питер, 2019. – 160с.  
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Приложение 4 

 

Классное мероприятие: просмотр и обсуждение фильма «Чучело» 

Цель: сформировать у обучающихся потребности в проявлении чувства 

доброты, чуткости к окружающим, сопереживания, эмпатии, посредством фор-

мирования принципов доброго отношения друг к другу и негативного отноше-

ния к проявлению агрессии. 

Методы: объяснение, беседа, наблюдение, самостоятельная работа. 

Оборудование: ПК, проектор, диск с фильмом «Чучело». 

Содержание: 

I. Содержательный момент 

Сегодня мы будем смотреть фильм «Чучело», который был снят в 1983 

году, в СССР, режиссёр Р. Быков (по мотивам одноименной повести В. Желез-

никова). Этот фильм вызывает много различных эмоций, которые мы обсудим 

после просмотра. 

II Основная часть 

Просмотр и обсуждение фильма «Чучело». Давайте поделимся своими 

чувствами и впечатлениями, комментариями. 

Вопросы: 

1. Как Лена переживала предательство Димы? 

2. Кто в фильме дружил по-настоящему? 

3.  Является ли молчание предательством? 

4. Что такое страх? Назовите примеры из фильма. 

5. Что такое слабодушие? Как вы понимаете это определение? 

6. Что такое быть взрослым? 

7. Что значит «сильная личность»? 

8. Давайте охарактеризуем «сильного» человека? 

9. Что заставило ребят задуматься в конце фильма? 

10. Расскажите какое впечатление произвел на Вас фильм? 

III.Заключительный этап 

Данный фильм несет большую смысловую нагрузку. Проблема, подня-

тая в этой картине, актуальна и в современном мире, только название тому про-

цессу буллинг или школьная травля. Кто-то из вас сталкивался с такой ситуа-

цией в школьной жизни? Давайте обсудим. 

Давайте каждый выскажет свое отношение к данному мероприятию. Не 

забудьте, выходя из кабинета, прикрепить смайлик на доску настроения класса.  
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Приложение 5 

 

Психолого-педагогическая характеристика класса 

Ф.И.О. классного руководителя _____________________________________ 

Ф.И.О. воспитателя________________________________________________ 

1. Общая характеристика класса 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. Социальный паспорт класса (внутрисемейные отношения) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3.  Уровень воспитанности + анализ уровня воспитанности (методика 

Н.П. Капустиной) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. Структура класса (социометрический тест в школьной практике 

(М. Битяновой) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Традиции класса 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Вовлеченность обучающихся в кружковую и секционную деятель-

ность 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Дата                                                                                                 Подпись 


