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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению важной социально-психологической проблемы – буллинга, ново-

го понятия для отечественной психологии, но не нового явления нашего общества. Чаще всего понятие «буллинг» 

используется для анализа случаев травли и насилия в образовательной среде. В статье дано определение буллинга 

с позиций Американской психологической ассоциации, представлена одна из классификаций буллинга. Описана 

структура данного явления с позиций диспозиционального подхода. Она включает участников буллинга: агрессо-

ров, жертв (покорных и агрессивных), свидетелей (наблюдателей), которые, в свою очередь, могут активно или 

пассивно поддерживать агрессора, либо, наоборот, сочувствовать жертве и защищать ее. 

В статье представлены результаты эмпирического исследования, проведенного в 2015–2016 гг. в школах горо-

да Пскова в 5–10 классах на выборке более 400 человек. Рассматриваются результаты, полученные на выборке 

десятиклассников, свидетельствующие об отношении старшеклассников к проявлениям насилия в школе, к его 

участникам: агрессорам, жертвам, свидетелям, а также к учителю и его действиям по предотвращению буллинга. 

Для эмпирического исследования был применен метод незаконченных предложений, разработанный Л.И. Макси-

менковой. 

Анализ полученных результатов позволил сделать выводы о характере отношения старшеклассников к про-

блеме буллинга, выявить некоторую противоречивость в отношении к агрессорам, жертвам и свидетелям. Полу-

ченные данные говорят также о неоднозначной оценке молодыми людьми действий учителя в ситуациях буллин-

га. Анализ результатов представлен в гендерном аспекте. 

 

Актуальность проблемы буллинга обусловлена рас-

тущим числом насильственных действий школьников 

по отношению друг к другу. Из разряда исключитель-

ных случаев буллинг, или школьная травля, переходит 

в разряд социально-психологической проблемы, тре-

бующей решения не только на практическом уровне, но 

и на уровне научного осмысления [1]. 

Американская психологическая ассоциация дает 

следующее определение: «Буллинг – это форма агрес-

сивного поведения, в которой кто-либо преднамеренно 

и многократно причиняет вред или неудобство. Бул-

линг может принимать форму физического контакта, 

слов или более изощренных действий» [2]. 

То, что считается буллингом, должно быть агресси-

ей и включать: 

– реальный или воспринимаемый дисбаланс сил: де-

ти, которые демонстрируют агрессивное поведение, 

применяют силу (физическую силу, доступ к личной 

информации или популярность) для контроля или при-

чинения вреда другим; 

– повторяемость, многократность; 

– буллинг предполагает конкретные действия, такие 

как угрозы, распространение сплетен, физическое или 

вербальное нападение, умышленное исключение из ка-

кой-либо группы и т. п. [3].  

Единства в классификации видов буллинга нет. Ча-

ще всего выделяют такие разновидности буллинга, как 

физический; психологический, или эмоциональный 

(манипулирование сознанием жертвы, чтобы вызвать у 

нее беспокойство, тревогу, боль); вербальный буллинг; 

кибер-буллинг; моб-буллинг (обращение к бандам, 

криминальным или экстремистским группам).  

При описании буллинга исследователи также тради-

ционно выделяют прямую травлю (ребенка обзывают, 

дразнят, бьют, портят его вещи, отбирают у него день-

ги) и косвенную (о ребенке распространяют слухи  

и сплетни, бойкотируют его, избегают, манипулируют 

дружбой). При этом для мальчиков более характерна 

прямая травля, а для девочек – косвенная. Нередко кос-

венная травля оценивается как менее серьезная и более 

нормативная: ученики легче вовлекаются в нее и мень-

ше оказывают поддержку жертве; учителя реже узнают 

о ней и реже на нее реагируют [4; 5]. 

Традиционно под структурой подразумевают участ-

ников буллинга, выделяя их различные роли: агрессоры 

(преследователи), жертвы, наблюдатели (свидетели) 

либо агрессоры-жертвы, объединяющие эти две роле-

вые позиции [6; 7].  

По мнению Д. Ольвеуса [8], агрессоры отличаются 

проявлением агрессии по отношению к сверстникам  

и даже ко взрослым. Они демонстрируют более пози-

тивное отношение к насилию по сравнению с ровесни-

ками и чаще разрешают себе его использовать в качест-

ве инструмента для достижения каких-либо целей, не 

испытывая чувства вины при этом [6; 9]. Им свойственен 

нарциссизм, положительное самоотношение, они часто 

обладают высоким социальным статусом среди сверст-

ников и собирают вокруг себя сообщников [10; 11]. 

Для агрессоров (bully) характерна импульсивность, 

отсутствие сочувствия к жертве и чувства вины и на-

оборот, черствость и сниженное чувство справедливо-

сти [7]. Однако они менее депрессивны, тревожны  

и реже испытывают чувство одиночества [12].  

Основными мотивами агрессии преследователей, по 

мнению Д. Ольвеуса [8], являются: желание власти  

и доминирования над членами группы; удовлетворе-

ние от причинения вреда другим, а также получение 

вознаграждения благодаря насильственным действиям –  

Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2016. № 3 (26) 67



Д.Я. Грибанова, Р.Р. Калинина, Л.И. Максименкова   «Отношение старшеклассников к буллингу и его участникам» 

 

материального (деньги, сигареты, вещи и т. п.) или психо-

логического (престиж, социальный статус в классе и т. п.).  

Жертвы (victim) буллинга находятся в состоянии 

тревоги и страха, переживают чувство одиночества  

и изоляции. Они не умеют справляться с трудными си-

туациями, склонны уклоняться от конфликтов, характе-

ризуются чувствительностью, замкнутостью и застен-

чивостью. С одной стороны, жертвы травли желают 

одобрения со стороны сверстников, однако редко ус-

пешно вступают во взаимодействие с ними, так как часто 

получают неадекватные реакции на свое поведение [12]. 

Однако жертвой травли может оказаться ребенок, не 

обладающий никакими из данных свойств, в силу си-

туационных факторов, например, возникшего чувства 

зависти или мести за какие-либо действия, зачастую 

надуманные [13]. Негативные эмоциональные состоя-

ния и трудности взаимодействия могут быть не факто-

рами, а следствиями буллинга. Кроме того, жертвы 

травли также по-разному могут реагировать на агрес-

сивные действия в их адрес, в связи с чем выделяют два 

типа: покорный и агрессивный (или провоцирующие 

жертвы) [14–16].  

Большая часть детей выступает в роли свидетелей 

(наблюдателей) (bystanders) буллинга, в связи с чем 

сложно дать сколь-нибудь обобщенную их характери-

стику. Однако проведенные опросы свидетелей устано-

вили, что они испытывают чувство вины и бессилия от 

того, что не могут дать отпор обидчику [11]. Но и по-

мочь жертве подавляющее большинство наблюдателей 

не старается. Позиция свидетелей буллинга очень важ-

на для объяснения его природы, так как в 85–88 % слу-

чаев травли они находятся рядом и наблюдают за про-

исходящим. Само присутствие наблюдателей при осу-

ществлении травли и любая минимальная обратная 

связь (улыбка, например) являются положительным 

подкреплением действий агрессора усилением давле-

ния на его жертву. Т.В. Ермолова и Н.В. Савицкая [17] 

приводят результаты зарубежных исследований, где 

показано, что интенсивность буллинга прямо пропор-

циональна числу свидетелей, обеспечивающих положи-

тельную обратную связь агрессорам, и, наоборот, чем 

больше в классе защитников жертвы, тем реже там 

встречаются случаи травли.  

Кроме того, наблюдатели могут также вести себя 

разнообразно: присоединяться к действиям преследова-

теля; подстрекать агрессора к продолжению своих дей-

ствий одобрительными возгласами или смехом; пас-

сивно уклоняться от любых, даже вербальных, дейст-

вий в отношении к жертве (26–30 % детей); защищать, 

поддерживать и утешать жертву (17–20 % детей). 

Внутренний конфликт свидетелей заключается в том, 

что они, ощущая небезопасность среды, переживая 

страх, беспомощность и стыд за свою пассивность, в то 

же время присоединяются к агрессору. Они боятся по-

терять свой социальный статус в детском коллективе  

и, оказав помощь жертве самостоятельно или обратив-

шись за помощью ко взрослым, подвергнуть опасности 

нападения самих себя. Кроме того, срабатывают клас-

сические социально-психологические феномены, на-

пример, диффузия ответственности за происходящее, 

приписывание вины за агрессивные действия самим 

жертвам, их психологическим особенностям и неуме-

нию справляться с трудностями [16, с.73].  

Другой по своим социально-психологическим каче-

ствам представляется группа детей, пытающаяся защи-

щать жертву. Они крайне негативно относятся к травле 

и агрессии в целом, имеют высокий уровень эмпатии, 

воспринимаются другими как борцы за справедливость. 

Они более эмоционально стабильные по сравнению со 

всеми остальными участниками буллинга и обладают 

довольно высоким уровнем когнитивного развития.  

В целом можно утверждать, что, несмотря на риск при-

влечь агрессивные действия на себя, наличие защитни-

ков резко снижает риск длительного буллинга и его 

возникновения в группе детей в дальнейшем. 

В 2015–2016 гг. была разработана программа и осу-

ществлено эмпирическое исследование, направленное 

на выявление представлений младших [19] и старших 

подростков [1], а также старшеклассников [18] о бул-

линге и его участниках. Всего в исследовании приняли 

участие более 400 человек. Одним из методов, приме-

ненных в исследовании, стал авторский вариант не-

оконченных предложений, составленных в соответст-

вии с задачами проекта. 

Анализ незаконченных предложений показал, что 

подавляющее большинство десятиклассников демонст-

рирует негативное отношение к насилию: 94 % девушек 

и 88 % юношей. Это выражается в таких ответах испы-

туемых: «Когда я вижу, что бьют моего одноклассника, 

я «останавливаю», «хочу ему помочь» или «помогаю 

ему», «зову кого-то на помощь», «заступаюсь», «раз-

нимаю», «пытаюсь разобраться в ситуации» и др. 

Однако небольшая часть старшеклассников демонст-

рирует нейтральное, неопределенное отношение к про-

явлениям насилия, о чем свидетельствуют следующие 

ответы испытуемых: «я наблюдаю», «смотрю». Для 

юношей такие ответы более характерны – 12 %, деву-

шек, считающих так же, только 6 %. 

Ответов, отражающих положительное отношение  

к насилию, среди старших школьников не было.  

Жертва старшеклассниками оценивается по-разному. 

35 % юношей и 44 % девушек приписывают ей негатив-

ные черты: «слабая», «плохая», «не уверена в себе», «не 

может дать сдачу», «с заниженной самооценкой».  

23 % десятиклассниц и 18 % десятиклассников ней-

трально относятся к жертве травли. Они описывают ее 

так: «не имеющая друзей», «постоянно одна», «замкнут 

в себе». 

Позитивное, сочувственное отношение к жертве наси-

лия в классе демонстрируют 33 % девушек и 42 % юно-

шей, что отражается в таких высказываниях старшекласс-

ников, как «он не виноват», «он терпит», он отличается от 

других», «переживает, но продолжает жить» и др. 

83 % девушек и 76 % юношей негативно, неуважи-

тельно относятся к агрессору. Чаще всего десятикласс-

ники используют определения «плохой», «глупый», 

«дурак», «даун» и нецензурные определения. По их 

мнению, тот, кто проявляет агрессию по отношению  

к сверстникам, «самоутверждается», «выпендривается», 

«обращает на себя внимание». 

Часть молодых людей (15 % юношей и 14 % деву-

шек) демонстрируют неопределенное отношение к аг-

рессору, они просто не отвечают на этот вопрос, хотя 

высказываются по другим вопросам. 

Однако среди старшеклассников есть те, кто до-

вольно положительно относится к агрессору, считая его 
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«просто человеком», «среднестатистическим челове-

ком». Таковых 3 % среди девушек и 9 % среди юношей. 

Возможно, они сами себе позволяют проявлять насиль-

ственные действия по отношению к своим однокласс-

никам. 

Негативное, предосудительное отношение к свиде-

телям травли демонстрируют 73 % девушек и 56 % 

юношей, обучающихся в 10-х классах. Они называют 

присутствующих при травле «соучастниками», счита-

ют, что «им безразлично», «они боятся вмешиваться» 

или «покидают место драки». 

17 % и 27 % соответственно дают неопределенную 

либо нейтральную оценку свидетелям насильственных 

действий («наблюдают», «смотрят», «снимают»). 

Часть десятиклассников (10 % девушек и 17 % 

юношей) выказывают поддерживающее отношение  

к свидетелям, считают, что те получают положитель-

ные эмоции от наблюдения за травлей: «угорают»,  

«хлопают», «тоже участвуют в избиении». 

Три четверти десятиклассников (73 % юношей и 76 % 

девушек) негативно оценивают класс, где допускается 

травля одними учащимися других. Они считают такой 

класс «недружным и несплоченным», «странным», 

«плохим», в нем «нет уважения, взаимопонимания», 

он «делится на противоборствующие группы». 

17 % и 24 % соответственно не могут определиться 

в своем отношении к такому классу. 10 % юношей го-

ворят о позитивной оценке таких классов, что именно 

класс, допускающий преследование одними школьни-

ками других, и является дружным и сплоченным. Веро-

ятно, именно эти обучающиеся и выступают агрессо-

рами, чьи действия в целом поддерживаются классом. 

Лишь 15 % юношей считают, что учитель никак не 

реагирует на насилие в классе, а вот девушек, считаю-

щих так же, 29 %. Видимо, одни и те же действия учи-

теля оцениваются ими по-разному. Юноши обычно 

отвечают, что учителям «все равно», они ничего не де-

лают», девушки – что действия, предпринимаемые учи-

телем, недостаточны и не разрешают проблему: «дела-

ют бесполезные и бессмысленные замечания», «делают 

замечания, но до родителей никогда не доходит». 

Остальные молодые люди (85 % и 71 % соответст-

венно) оценивают действия учителя по предотвраще-

нию насильственных действий в классе как достаточ-

ные: «пытается разобраться в ситуации», «разнимает», 

«пытается предотвратить в будущем», «ругается» и т. п., 

то есть учитель воспринимается десятиклассниками как 

значимое лицо для разрешения ситуаций травли в школе.  

Анализ результатов проведенного исследования по-

зволяет сделать следующие выводы: 

– подавляющее большинство старшеклассников край-

не негативно относится к насилию в школе; 

– большая часть десятиклассников демонстрирует 

неуважительное отношение к действиям агрессора, од-

нако меньшинство считает поведение агрессора не чем-

то необычным, а в целом достаточно приемлемым; 

– отношение к жертве среди сверстников неодно-

значно: одни считают, что она обладает негативными 

чертами личности, и поэтому ее преследуют; другие 

считают, что вся вина лежит на тех, кто проявляет аг-

рессию, так как они не могут понять жертву; 

– девушки чаще выражают негативное отношение  

к поведению свидетелей по сравнению с юношами, не-

смотря на то, что большинство старшеклассников сами 

являются свидетелями; 

– девушки чаще считают, что учителя уделяют мало 

внимания проблеме буллинга в старших классах, а их 

действия по разрешению конфликтных ситуаций не 

приводят к желаемому результату. 

Проведенное исследование показало, что отношение 

старшеклассников к буллингу неоднозначное: с одной 

стороны, они отвергают насилие как таковое, но в то же 

время сознательно или бессознательно винят в произо-

шедшем самих его жертв, не всегда довольны дейст-

виями учителей. Все это свидетельствует о необходи-

мости разработки как профилактических программ, так 

и программ, способствующих разрешению уже имею-

щихся случаев школьной травли, которые должны 

включать разделы для всех субъектов образования:  

и школьников, и педагогов, и родителей, и администра-

ции [20]. 

Публикация подготовлена при финансовой под-

держке РГНФ и Псковской области в рамках научного 

проекта № 15-16-60004. 
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Abstract: The paper covers the consideration of the important social-psychological problem – the bullying, a new con-

cept for Russian psychology but not a new phenomenon for our society. The concept of “bullying” is mostly used to ana-

lyze the cases of manhunt and violence within the educational environment. The authors give the definition of bullying 

from the point of view of American Psychological Association, present one of the classifications of bullying and describe 

the structure of this phenomenon from the point of view of dispositional approach. This structure includes the participants 

of bullying: aggressors, victims (passive and aggressive), witnesses (bystanders) that can, in their turn, support an aggres-

sor actively or passively, and otherwise sympathize with a victim and defend it.  

The paper presents the results of the empirical study carried out in 2015–2016 in the schools of Pskov in 5–10 grades 

based on the selection of more than 400 people. The authors consider the results obtained on the selection of tenth-graders 

showing the attitude of upper-formers to the expressions of violence at school, its participants: aggressors, victims, by-

standers, and the teacher and his/her actions on the bullying prevention as well. For the empirical study, the incomplete-

sentence method developed by L.I. Maksimenkova was applied. The analysis of the results obtained allowed making  

the conclusions on the type of the upper-formers’ attitude to the problem of bullying, revealing some contradictory in  

the attitude to aggressors, victims and bystanders. The data obtained displays the young people’s ambiguous estimation of 

the teacher’s actions in the bullying situations. The analysis of the results is presented in the gender-based aspect. 
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