




3 
 

РЕФЕРАТ 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа 69 с., рисунков 10, таблиц 5, 

источников 39, приложение 1. 

БУЛЛИНГ, ПРОФИЛАКТИКА, ПОДРОСТОК, ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА. 

Цель исследования: теоретически обосновать, подобрать и апробировать 

тренинг как средство профилактики буллинга среди подростков в 

образовательной среде. 

Проведено изучение теоретических подходов к понятию «буллинг», 

выявлены причины проявления буллинга среди подростков в образовательной 

среде. Выявлены методы, формы и приёмы профилактики буллинга среди 

подростков в образовательной среде. Была проведена диагностика 

психологического климата класса, а также подобран и апробирован треннинг, с 

целью профилактирования буллинга среди подростков в образовательной среде. 

Выявлены снижение количества случаев буллинга в подростковом коллективе, 

повторная диагностика доказала эффективность тренинга. 

Достоверность полученных в исследовании данных оценена с помощью Т –

критерия Вилкоксона. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Проблема буллинга существовала всегда, и на всех этапах жизни человека, 

как в детском возрасте в образовательном учреждении, так и во взрослой жизни 

на работе. Подростковый возраст представляет собой самый трудным, 

конфликтный и противоречивый этап формирования индивидуума. На данном 

этапе происходит физические и психологические изменения, происходит 

половое созревание, поиск своего «Я». Учеба уходит на второй план и для 

подростка референтной группой становятся его ровестники, осуществляется 

борьба за лидерство, конфликты.  

Несмотря на то, что участие подростка в конфликтах является вполне 

нормальным, проблема буллинга состоит в том, что травля осуществляется 

продолжительное время. В борьбе за лидерство каждый хочет самоутвердиться 

на фоне другого сверстника, и начинается травля. «Жертве» очень трудно 

сменить свой статус, она подвергается постоянным нападкам со стороны 

«обидчика» и его друзей. Важно предупреждать и пресекать любые попытки 

проявления насилия среди подростков.  

Актуальность проблемы профилактики буллинга заключается в том, что так 

и не созданы универсальные способы борьбы с данной проблемой в школах, 

многие преподаватели не замечают или не хотят замечать травли среди 

подростков, из-за этого вовремя не оказывается необходимая поддержка и 

помощь как «жертвам», так и «обидчикам». Буллинг начинает принимать новые 

формы, все чаще травля происходит в интернете – кибербуллинг. Современным 

подросткам, являющимися «жертвами» буллинга сложнее избегать ситуаций 

травли, что негативно сказывается на их психологическом состоянии и может 

иметь последствия во взрослой жизни.  

О буллинге заговорили только в начале 20-го века, в 1905 году К. Дьюкс 

опубликовал свою работу о буллинге, которая положила начало исследованию 

данной проблемы. Люди заговорили о существовании данной проблемы, 
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исследователи из европейских стран, такие как Д. Олвеус, Д. Лэйн, Татту и 

многие другие, начали заниматься изучением данной проблемы.  

В отечественной науке комплексное изучение буллинга только начинается, 

ранее рассматривались отдельные части ситуации буллинга – агрессия и насилие. 

В России изучением буллинга занимаются И.С. Кон, О.Л. Глазман, И. Бердышев, 

А.А. Бочавер и К.Д. Хломов выделили три основных подхода к изучению 

буллинга: диспoзициoнальный, тeмпoральный и кoнтeкстуальный.  

Цель исследования: подобрать и апробировать треннинг как средство 

профилактики буллинга среди подростков в образовательной среде. 

Объект исследования: буллинг в образовательной среде. 

Предмет исследования: образовательная среда. 

Гипотеза: тренинг, направленный на профилактику буллинга среди 

подростков в образовательной среде будет способствовать снижению проявления 

случаев буллинга. 

Методология и методики исследования:  

1. Теоретический анализ литературы.  

2. Социометрия (Морено).  

3. Опросник по буллингу (оценка себя).  

4. Тест агрессивности (Опросник Л.Г. Почебут).  

5. Статистический метод обработки эмпирических данных (Т-критерий 

Вилкоксона).  

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть теоретические подходы к понятию «буллинг».  

2. Выявить причины проявления буллинга среди подростков.  

3. Определить методы, формы и приемы профилактики буллинга у 

подростков в школе.  

4. Провести диагностику психологического климата класса на выявление 

существования в классе проблемы буллинга.  

5. Подобрать и апробировать тренинг для профилактики буллинга среди 

подростков.  
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6. Проанализировать и интерпретировать полученные данные.  

Теоретико-методологической основой исследования является анализ 

основных понятий «буллинга», анализ причин буллинга среди подростков и 

особенностей участников буллинга подросткового возраста на основе 

возрастных особенностей (Ю.Л. Макарова, В.Р. Петросянц).  

Теоретическая значимость исследования заключается в рассмотрении 

существующих понятий «буллинга», причин его проявления среди подростков и 

методов профилактики буллинга в подростковой среде.  

Практическая значимость заключается в возможности использования 

полученных данных педагогами, психологами и руководством образовательных 

учреждений в целях профилактики и предотвращения буллинга. 
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I ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

БУЛЛЛИНГА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

   

 

1.1 Буллинг как феномен девиантного поведения в подростковом возрасте 

 

 

Следует подробно проанализировать такую составляющую агрессивного 

поведения, как насилие. Вокруг феномена насилия существует много 

противоречивых суждений, поэтому до сих пор нет общепризнанного 

определения так же, как и в случае с агрессией. 

Ученые часто рассматривают насилие, как часть агрессии, а иногда эти 

понятия выступают как синонимы в работах научных деятелей. Л.С. Алексеева 

даёт такое определение насилию – это целенаправленное применение силы или 

власти, направленное на себя или других, результатом в этом случае является 

физический или психологический ущерб [2]. Такое определение фактически 

приравнивает понятие агрессии и насилия. 

Некоторые исследователи сравнивают понятия «агрессия» и «конфликт». 

Например, А. Гуггенбюль определяет насилие, как форму выяснения отношений 

двух сторон в агрессивном виде [18]. 

Ряд исследователей пишут о том, что насилие – это прямое физическое 

действие, результатом которого является причинение внешнего ущерба. Исходя 

из этого, Л. Берковиц определяет насилие, как «намеренное причинение вреда 

другому» [32], а J. Juvonen, как «физическое уничтожение другого человека» [34]. 

Иногда насилие соотносят с жестокостью – чертой личности. 

М.Р. Арпентьева определяет насилие, как осмысленное и намеренное 

причинение страданий и насилия другим людям с целью самого действия или 

других действий, или с целью угрозы [4].  

Некоторые ученые рассматривают насилие в совокупности с понятием 

«принуждение» в политическом контексте, через соотношение власти и 
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ограничения свободы. В.И. Вишневская, к примеру, пишет о том, что насилие – 

это принуждение человека к принятию определенного поведения или условия. 

При этом он говорит о том, что его определение условно [26]. 

Таким образом, существует множество определений понятия «насилия», где 

оно рассматривается в каком-либо одном контексте, но нет комплексного 

многоаспектного понятия, которое было бы общепризнанным и имело бы 

границы применения. Так, следует более подробно рассмотреть данное 

определение. 

Многие исследователи рассматривают агрессию и насилие как 

синонимичные понятия. Р. Мэй отметила, что насилие и агрессия связаны между 

собой в общественном сознании [36]. Насильственный акт есть следствие 

агрессивных действий. Но существуют некоторые черты, характерные для 

понятия насилие и отличные от агрессии. 

Агрессивные действия принимают форму насилия, когда становятся 

субъективно отрицательными, т.е. осуждаемыми в данном обществе, 

незаконными и аморальными. М.Р. Арпентьева пишет: «Главное – отмщение и 

жертва, а не справедливость и ответственность. Поэтому насилие всегда остается 

неузнанным» [4, С. 41] 

Другими словами, насилие всегда отрицательно оценивается субъектом. 

Субъективность в этом случае является важным критерием, так как насилие в 

агрессивных действиях относительно того, как оно оценивается объектом в той 

или иной социальной и нормативно-правовой системе. В одной социальной среде 

действия агрессивного характера могут являться нормой, в другой наоборот. 

Таким образом, насилие всегда отрицательно оценивается в соответствии с 

нормами, принятыми в конкретном обществе и носит субъективный характер. 

Ильин И.А. определяет насилие как произвольное, необоснованное, 

отрицательно агрессивное действие, которое не должно повторяться, так как 

негативно сказывается на объекте насилия [23]. 

Так, насилие имеет социальную природу, в силу своей оценочности. В 

животном мире, где преобладают инстинкты, насилия не существует, но есть 
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агрессия. В общественной среде люди регулируют своё поведение в соответствии 

с общепризнанными нормами, правилами, идеалами и способны корректировать 

поведение, опираясь на опыт. 

Salmivalli C. отмечает, что другой отличительной чертой насилия является 

такой её критерий, как «принуждение», когда при социальном взаимодействии 

действия одного субъекта являются противоречащими устремлениям другого 

субъекта и возникает недобровольное взаимодействие [31]. 

Другими словами, когда субъект при взаимодействии различными путями 

осознанно принуждает объект делать что-либо против его воли, установок и 

устремлений, и такое действие оценивается как недобровольное, то возникает 

феномен насилия. 

Так, одним из критериев насилия является принуждение, которое 

оценивается отрицательно, нарушает волю человека и ведет к физическому или 

психологическому дискомфорту. 

Таким образом, насилие является социальной формой агрессивного 

поведения, присущей только человеку, отрицательно и субъективно оценивается 

объектом этих взаимоотношений и не соответствует нормативно-ценностным 

правилам в обществе, а также основывается на механизме принуждения, то есть 

попытке заставить объект действовать против своей воли или в соответствии с 

желаниями субъекта. При таком определении понятие «насилие» является более 

конкретным. 

Прудникова М.С. пишет о том, что субъектами и объектами, как агрессии, 

так и насилия могут быть не только отдельные личности, но и группа людей [14]. 

Когда человек приобщается к той или иной группе, он соотносит свои притязания 

с притязаниями членов группы, таким образом, переводит свои интересы из 

области индивидуальных в коллективные.  

Таким образом, насилие и агрессия – это две стороны одного явления, 

которые существуют неразрывно, как биологическая и социальная сторона. 

Различие заключается в том, что агрессия имеет природное происхождение, в 

качестве инстинкта, но со временем приобретает осмысленный характер в 
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соответствии с объективной и ценностной стороной такого поведения. Насилие 

же является социальным понятием и носит отрицательный характер по своей 

сути, так как ведет к страданию, разрушению и лишению. 

Рассмотрев аспект агрессивного поведения – насилие, перейдем к более 

конкретному явлению, а именно школьная травля, которую по-другому называют 

термином буллинг. 

Андреева Г.М. отмечает, что на развитие и становление личности влияет 

окружающая среда. Ребенок значительную часть времени проводит в школе, 

следовательно, на формирование свойств личности большое влияние оказывают 

взаимоотношения со сверстниками, а особенно школьная травля [3, С. 61]. 

Проблема буллинга является актуальной в наше время, её следует изучать во 

взаимосвязи с проблемой психологического климата в образовательной среде. 

Несмотря на то, что факты насилия в школе отмечаются уже долгое время, на 

данном этапе в системе научного знания ещё нет конкретных, общепризнанных 

профилактических, регулирующих и корректирующих программ.  

Лэйн Д.А. пишет о том, что проблема разрешения школьной травли имеет 

сложность, так как это комплексное явление и затрагивает многие аспекты 

взаимодействия детей друг с другом [30]. 

Таким образом, при разрешении буллинга следует учитывать 

психологические особенности участников этого процесса, а также учитывать и 

внешние факторы такие как, понимание роли агрессии при взаимодействии с 

другими и социальные регуляторы агрессивного поведения. 

Гриненко Д.Н. рассматривает факторы становления агрессивного поведения 

булли (агрессора) в зависимости от социальных условий, а именно наличия или 

отсутствия наказания в ответ на насилие, а также как этот фактор влияет на 

становление личности [17]. 

Бютнер К. условно разделяет проявление агрессивных действий на три 

группы: запрещаемая, допустимая и условно допустимая агрессия [11]. 

В первую группу, запрещаемой агрессии, относятся не объективные 

действия и которые ведут к наказанию и осуждению со стороны общества. 
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Результатом такой агрессии является нанесение физического или 

психологического вреда. 

При допустимой агрессии существует объективная угроза личности, а так 

же в эту группу можно отнести эмоциональную разрядку, проявляющуюся в 

агрессивной форме которой предшествовало накапливающееся раздражение или 

неудовлетворенность чем-то. Такой вид агрессии не ведёт к санкциям, хотя 

может вызвать порицание в обществе. Допустимая агрессия схожа с условно 

допустимой тем, что впоследствии на агрессивные действия не накладываются 

санкции. K. Rigby также отмечает, что главное отличие условно допустимой 

агрессии в том, что её целью является нанесение морального или физического 

вреда, тогда как при допустимой агрессии такой цели нет [28]. 

Условно допустимая агрессия вынесена в отдельную группу, так как не 

имеет объективных оснований, наносит физический или моральный вред и при 

этом не имеет санкционных последствий. Д.Н. Гриненко отмечает, что такой вид 

агрессии проявляется в явлении буллинга [17]. 

В процессе школьной травли выделяется несколько ролей участников этого 

процесса, основными являются «жертва», «булли» и «сторонние наблюдатели», 

которым зачастую отводится косвенная роль, так как они боятся стать жертвами 

насилия, поэтому стараются не участвовать в процессе.  

Гриненко Д.Н. также пишет о том, что наблюдатели имеют большое 

значение на становление агрессивного поведения булли, так как не осуждают 

такое поведение, что приводит к его закреплению и увеличивают уровень 

агрессивности [17]. Одноклассники в этом случае оказывают двойственное 

влияние, с одной стороны их молчание можно трактовать как молчаливую 

поддержку, а с другой булли будет стремиться оказывать всё большее 

впечатление, которое пугает окружающих, выбирая ещё более жестокие методы 

травли. 

Кутузова Д.А. пишет, что немаловажную роль оказывают и взрослые, если 

они не дают негативную оценку действиям буллера и не предпринимают мер по 



13 
 

устранению травли в классе, в таком случае агрессивное поведение ещё более 

закрепляется у ребенка [28]. 

Кроме того, Е.А. Пономарева отмечает, что отсутствие наказания и 

осуждения со стороны других усугубляет положение жертвы, которая нуждается 

в поддержке при школьной травле, а молчаливое согласие наблюдателей с 

действиями агрессора создают впечатление, что они на его стороне [19]. 

Одной из причин развития и закрепления буллинга в классе может быть 

страх. О.А. Гребенникова и М.И. Добролюбова говорят, что наблюдатели боятся 

занять положение жертвы в классе, поэтому не проявляют или не показывают 

своего сочувствия. Педагоги и родители чувствуют себя растерянно, так как не 

знают, как поступить в этом случае, чтобы ни навредить жертве [16]. 

Ильин Е.П. отмечает, что ещё одной причиной является представление о 

норме такого поведения [22]. Явление буллинга чаще всего возникает в 

подростковом возрасте, поэтому окружающие могут приписывать такое 

поведение к особенностям данного возраста. 

Knoff H.M. отмечает другую причину – сама жертва не против такого 

обращения к себе. Некоторые ученые отмечают ситуации, при которых 

положение жертвы выгодно для самой жертвы. Хотя такая ситуация встречается 

редко, она действительно существует [31]. 

Следующей причиной является ошибочное предположение о развивающей 

функции школьной травли. Д. Лэйн писал о том, что некоторые педагоги считают 

буллинг хорошим способом тренировки коммуникативных навыков жертвы. В 

этом случае жертва учится противостоять агрессивным действиям и приобретает 

новый навык, либо переходит в другую школу [30]. 

Lereya S. выделяет ещё одну причину: дискриминация к отдельным 

этническим социальным и другим группам. Тот факт, что некоторые группы 

людей, в стереотипном мышлении общества, достойны подобного отношения 

ведёт к развитию ситуации буллинга в образовательной среде [35]. 

Условно допустимая агрессия негативно влияет на всех участников 

буллинга, особенно на «жертву». Постоянное эмоциональное напряжение и 
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безрезультатные способы решения проблемы ведут к формированию низкой 

самооценки, высокому уровню тревожности, избеганию взаимодействия со 

сверстниками и несформированости конструктивных способов взаимодействия 

с окружающими. Так же есть вероятность того, что жертва выберет радикальные 

способы разрешения ситуации: суицид или девиантное поведение. 

Ученые отмечают негативное влияние на наблюдателей процесса. Ситуация 

постоянного страха и невозможности разрешения ситуации ведет к 

неадекватному самовосприятию и препятствию в полноценном развитии 

личности. Так же данная ситуация влияет на формирование у наблюдателей 

агрессивной тактики достижения цели при взаимодействии, в 

противоположность сотрудничеству и взаимопомощи [10]. 

Помимо закрепления агрессивных действий у буллера, возникают и другие 

негативные последствия ситуации травли в школе, влияющие на его личностное 

развитие. Например, несформированность навыка построения конструктивных 

взаимоотношений, при взаимодействии приоритетом является достижение цели 

силой. В отношениях другими агрессор будет занимать доминирующее 

положение, либо избегать контакта в другой позиции. Это приведет к 

невозможности конструктивного способа взаимодействия с людьми. 

Ограниченное количество способов достижения цели в будущем может 

способствовать личностной и профессиональной нереализованности [12]. 

Таким образом, отсутствие наказания при условно допустимой агрессии 

оказывает значительное влияние на личностное развитие всех участников 

школьной травли и нарушает психологический климат в классе. 

Насилие в школе – это такое насилие, когда применяется сила между детьми 

или принуждение к каким-либо действиям против воли человека. Е. Н. Волкова 

пишет, что проявление насилия может быть направлено не только на отдельного 

человека, но и на группу людей, так или иначе выделяющихся в классе [15]. 

Наиболее точно ситуацию насилия в школе отражает термин «буллинг». 

Буллинг может быть длительным насилием или единичным случаем и чаще всего 
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носит физический или психологический характер травли. Следует подробнее 

рассмотреть данный феномен. 

В конце 70-х годов Д. Олвеус провел первые исследования по 

предотвращению буллинга в школе, в дальнейшем были проведены другие 

исследования, которые позволили глубже понять проблему буллинга, факторы и 

закономерности данного явления. Однако в нашей стране этой проблеме не 

уделяется должного внимания. 

В отличие от ссоры или случайной драки буллинг это процесс намеренного 

длительного насилия человека или группы над другим человеком, который не 

может защититься, и участники которого взаимодействуют в одной социальной 

группе [29]. 

Исследователь заключил, что буллинг в школьной среде ведет к появлению 

стресса и чувства обиды, возникает во взаимодействии между одноклассниками 

и поддается наблюдению [23]. 

Гребенникова О.А. отмечает, что термином «школьная травля» обозначается 

совокупность психологических, педагогических и социальных проблем. Процесс 

физического или психологического насилия направленный на ребенка, который 

не может самостоятельно защититься, со стороны одно человека или группы 

людей [7]. 

Регуш Л.А. при определении буллинга опирается на понятие формальной 

или ситуативной власти обидчика и говорит о том, что это неоднократное 

проявление травли по отношению к более слабому лицу [23, С. 58]. 

Таким образом, можно заключить, что буллинг это сложный феномен, 

который зарождается в относительно устойчивой группе и вовлекает других в 

этот процесс. Травля ведет к негативным последствиям и к тому, что жертва не 

может защититься из-за несоответствия силы и власти. 

Хазлер Р. Дж. так же отмечает, что при взаимодействии буллера и жертвы 

возникают деструктивные взаимоотношения, которые приводят к 

неопределенности и стрессу, так как менее доминирующий субъект («жертва») 

не может защититься [26, С. 60]. Л.М. Семенюк отмечает, что в процессе такого 
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взаимодействия происходит обесценивание того, на кого направлено физическое 

или психологическое насилие, так как обидчик получает удовлетворение от 

своего преимущества и стремится чаще применять действия, приводящие к тому 

или иному ущербу [12, С. 11]. 

Школьная травля может привести впоследствии к антисоциальному 

поведению. М.С. Прудникова пишет, что буллинг выражается не только в 

физической форме в виде побоев, ударов, толкания, избиения, вымогательства, 

но и в психологической, в виде распространения слухов, унижения, сплетен, 

оскорблений [41]. В этом случае психологический буллинг с применением 

вербальных средств может оказать даже более негативное влияние на жертву, чем 

физический, пишет А.Б. Кирюхина [16, С. 50]. 

Исследователями было установлено, что буллингом не считается, когда два 

одноклассника одинаковой физической силы борются или спорят, или, когда 

подзадоривание происходит в шутливой форме. Буллингом является ситуация 

неоднократного проявления травли по отношению к более слабому против его 

воли. 

Таким образом, выделим общие характеристики школьной травли в 

образовательной среде: 

1. Буллинг проявляется в форме физического, психологического или 

эмоционального насилия. 

2. Буллинг это действия одного человека или группы людей. 

3. Буллинг направлен против слабого человека физически или 

психологически, или против того, кто ниже по статусу. 

4. Буллинг является целенаправленным систематически повторяющимся 

действием и длительным во времени. 

Все эти характеристики отражены в определении буллинга, которое дал 

Д. Лэйн: «Буллинг представляет собой длительное физическое или 

психологическое насилие со стороны группы или отдельного индивида в 

отношении человека, который не способен защитить себя в данной 

ситуации» [30]. 
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Следует рассмотреть структуру данного процесса и роли, которые 

исполняют участники школьной травли. Е. Роланд выделяет обидчиков 

(агрессоров, преследователей, хулиганов) их жертв и наблюдателей (свидетелей) 

[24, С. 20]. Рассмотрим подробнее их характеристики. 

Олвеус Д. пишет о том, что обидчики обладают высокой степенью 

агрессивности, поэтому он ищет способ её проявить на одноклассниках, 

педагогах или родителях. Обидчики нуждаются в доминировании и имеют 

низкий уровень эмпатии к жертве, имеют потребность управлять людьми и 

получают удовлетворения от того, что подчиняют кого-либо своей воле. 

Преследователи имеют положительное самоотношение, ощущают себя 

успешными и самоуверенными [19, С. 52]. 

У жертв насилия отмечается повышенный уровень тревожности и страха, 

так как буллинг длительный и систематический процесс, а так же чувство 

одиночества, подавленности и изолированности от общества. Жертвы имеют 

низкую самооценку, характеризуются социальной отрешенностью, стараются не 

вступать в конфликты, они скромные, застенчивые, замкнутые и чувствительные, 

отличаются соматической ослабленностью и нередко имеют психосоматические 

заболевания. Е. Ушакова пишет, что жертвы также обладают повышенным 

чувством тревожности и депрессивности или другими отрицательными 

эмоциональными проявлениями [22]. В дальнейшем они могут иметь 

социальные проблемы, например, хвастливость или игнорирование других. 

На основе вышеизложенных характеристик можно выделить два типа 

«жертв»: покорные и агрессивные. Рассмотрим их подробнее. 

Покорные «жертвы», по мнению Д. Олвеуса, стараются избегать обидчиков, 

а не противостоять им. Они склонны к уходу в себя и отличаются повышенным 

уровнем тревожности, стараются быть более осторожными. Они не проявляют 

агрессивных действий, склонны отдаляться от группы, часто находятся в 

одиночестве и имеют отрицательное отношение к себе [19]. Такой тип «жертв» 

страдают низким чувством собственного достоинства, склонны обвинять себя и 

имеют низкую самооценку. 
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Смирнова Е.А. и Хузеева Г.Р. отмечают, что агрессивные «жертвы» 

характеризуются сверхагрессивностью и эмоциональной нестабильностью. Они 

тревожны и легко поддаются на провокации, отвечая быстрой реакцией 

раздражения и гнева. В порыве негативных эмоций они неспособны правильно 

интерпретировать ситуацию, что приводит к агрессии. В этом случае они похожи 

на «обидчиков» и часто имеют свою более слабую «жертву», но не использую 

систематические насильственные действия, а проявляет агрессию в процессе 

потери самообладания. Воспринимают одноклассников, как угрозу и используют 

агрессию в качестве мести, которая является эмоциональной реакцией [28]. 

Бондарь В. пишет, что агрессивные «жертвы» имеют низкую самооценку и 

низкую степень социальной поддержки [10]. Позитивные отношения со 

сверстниками минимизируют эмоциональную напряженность. Однако чаще 

всего поддержку получают «обидчики», так как внимание к «жертве» может 

привлечь к тому, что ребенок тоже станет «жертвой». Агрессивные «жертвы» 

наиболее отвержены сверстниками и менее популярны среди детей. 

Выделение характерных черт «свидетелей» осложнено их многообразием и 

разносторонностью, так как в ситуации буллинга «свидетелями» становится 

большинство сверстников в группе. Наблюдатели часто испытывают чувство 

вины и собственное бессилие, которое приводит к заметному снижению 

самооценки. А. Б. Кирюхина отмечает, что в ситуации школьной травли страдают 

не только «жертвы», но также «обидчики» и «наблюдатели» [25]. 

Петросянц В.Р. в своем исследовании систематизировал характеристики 

участников буллинга и выделил следующие показатели: 

 самоотношение; 

 коммуникативные навыки; 

 враждебность – агрессивность; 

 социометрический статус; 

 аффективные переживания; 

 социальная поддержка; 
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 поведение в конфликтной ситуации. 

Таким образом, агрессия имеет природное происхождение, в качестве 

инстинкта, но со временем приобретает осмысленный характер в соответствии с 

объективной и ценностной стороной такого поведения. Насилие является 

социальным понятием и носит отрицательный характер по своей сути, так как 

ведет к страданию, разрушению и лишению. 

Буллинг, как феномен агрессивного (девиантного) поведения в 

подростковом возрасте имеет негативные последствия для всех участников 

процесса. В данном параграфе были рассмотрены психологические 

характеристики участников буллинга в образовательной среде. Систематическое 

насилие в образовательном учреждении является важной проблемой и влияет на 

становление личности подростка. 

 

 

1.2 Характеристика буллинга в подростковом возрасте 

 

 

Подростковый возраст является наиболее сложным этапом становления в 

жизни человека. Именно в этот период активно происходит развитие и изменение 

всех основных характеристик развития человека: биологических, 

физиологических, личностных, психических и социальных. Происходят 

изменения в личности и учебной деятельности, общении и взаимодействии со 

сверстниками, учителями и родителями [28].  

У подростка происходит повышение физических возможностей, начинается 

половое созревание, происходят гормональные изменения, меняется внешность 

и поведение.  

В этот период важным личностным новообразованием является становление 

нового уровня самосознания, Я-концепции, стремление понять себя, свои 

возможности и особенности, свои сходства и отличия с другими людьми [13]. 

Также появляется такое новообразование как чувство взрослости, подросток 
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начинает представлять себя взрослым, пытается вести себя как взрослый [29].  

На фоне этих изменений появляются новые потребности, сменяется 

ведущий вид деятельности, для подростка становится важны отношения со 

сверстниками и их мнение, из-за этого происходит множество конфликтов.  

Подростки разрешают конфликтные ситуации в форме обвинений, агрессии 

и требований. Они используют доминирующие формы насилия: психологическое 

и физическое. Стараясь справиться с конфликтом, подростки используют такие 

механизмы, как психологическая защита, эмоциональное и агрессивное 

реагирование, физическое восстановление, рефлексия [19].  

В этом возрасте происходят как внешние конфликты – со сверстниками, 

окружающими людьми, так внутриличностные конфликты, связанные с 

переходным возрастом. Л. Брайзендайн отмечает, что у подростков есть, с одной 

стороны, всплеск гормональных изменений, с другой – проблемы социальной 

адаптации при переходе во взрослую жизнь [10].  

Мальчики и девочки по-разному переживают этот период. У мальчиков 

развивается дух соперничества, они начинают бороться за лидерство, 

повышается уровень агрессии, самоуверенности, самоутверждения и появляется 

желание проводить больше времени за самостоятельными занятиями и за 

компьютером.  

Для девочек более значимой становится эмоциональная жизнь, просыпается 

потребность в экспериментах с внешним миром и со своей внешностью, на 

первый план выходит коммуникация со сверстниками, общение и близкая 

дружба, распускание слухов и желание поделиться своими секретами с подругой. 

Потеря близких взаимоотношений и конфликты обостряют чувство одиночества 

или потери. Средством установления новых контактов и средством снятия 

стресса может явиться длительное общение по телефону [21].  

Данные проявления подростков с учетом их эмоциональной неустойчивости 

влекут за собой появление конфликтных ситуаций и ситуаций буллинга. Многие 

исследователи сходятся во мнении, что мальчики больше склонны к 

агрессивному поведению, чем девочки, у них преобладает физическая и 
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косвенная агрессия.  

У девочек подростков больше преобладает вербальная агрессия, 

подозрительность, раздражительность, негативизм и враждебность. Они 

стараются выражать свою агрессию в скрытой форме. Предполагается, что это 

связано с общественным одобрением агрессивного поведения мальчиков и 

осуждением подобного поведения девочек.  

Одной из причин создания ситуации буллинга у мальчиков является 

комплекс неполноценности, который возникает одновременно со стремлением к 

признанию и лидерству. Это может привести к выработке потребности 

добиваться признания окружающих за счет подавления более слабого члена 

группы [26].  

Мнение исследователей о личностных особенностях мальчиков 

выполняющих роль «обидчика» расходятся. Одни считают, что им присуще 

наличие страхов, опасений и тревог, стандартность, банальность, конформность 

суждений и установок при принятии решений, замкнутость, скрытность своего 

внутреннего мира от окружающих, неуверенность в себе, сомнение в 

собственной правоте и тенденция к самоутверждению.  

Другие исследователи говорят о том, что «обидчики» импульсивны, 

несмотря на стиль семейного воспитания. Нельзя отрицать, что семья оказывает 

большое влияние на становление личности ребенка, и подросток может 

копировать агрессивное поведение с родителей, особенно, если в семье 

присутствует эмоциональная нестабильность, и применяются физические 

наказания и насилие [34].  

Причины занимания позиции обидчика в ситуации буллинга у девочек 

могут, связаны гормональным сбоем, желанием быть лидером, феминистские 

взгляды, занятие агрессивными видами спорта, защитная реакция после 

пережитого насилия. Также причинами могут служить семейные проблемы, 

авторитарный отец или отсутствие матери.  

Для таких девочек характерны такие личностные черты, как эгоцентризм, 

тревожность, демонстративность, желание привлечь к себе внимание, 
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инфантильность и эмоциональная незрелость. Они склонны к нестабильным 

отношениям с окружающими, негативизму, склонность к обвинениям, 

агрессивные реакции на фрустрацию, нестабильная самооценка [21].  

Девочки, выполняющие роль «обидчика», создают ситуации буллинга через 

высмеивание, создания интриг против «жертвы», они «наклеивают ярлыки» и 

дают обидные прозвища, распространяют сплетни и слухи. Некоторые девочки, 

особенно имеющие маскулинные черты, могут проявлять физическую агрессию.  

С возрастом у мальчиков происходит спад агрессивного поведения, в то 

время как у девочек увеличивается предрасположенность к агрессивному 

поведению.  

Общая картинка представляет собой такие причины буллинга у подростков, 

как переживание переходного возраста, гормональный сбой, стремление к 

лидерству и признанию за счет принижения окружающих, проблемы с семейным 

воспитанием, а также защитная реакция от пережитого насилия.  

«Обидчики» чаще выбирают в качестве «жертвы», тех, кто уже слабее их в 

физическом и/или психологическом плане. «Жертвами» буллинга могут стать 

подростки с необычной внешностью (со шрамами, с полнотой, с косоглазием и 

т.п.), с проблемами со здоровьем, из необеспеченных семей, или же наоборот 

очень обеспеченной семьи, а также тихие и замкнутые, которые не могут за себя 

постоять.  

Важно отметить, что участниками буллинга в школьной среде могут стать 

не только дети, но также и педагоги, как в роли жертвы, так в роли обидчика. 

Большое влияние на развитие буллинга имеет воспитание в семье, а так же 

развитию травли способствует микроклимат образовательного учреждения, в 

котором находится подросток.  

Педагоги и администрация школы могут непреднамеренно или иным 

образом участвовать в буллинге, провоцировать или способствовать ему. Это 

может проявляться через унижения и оскорбления обучающихся, негативных или 

саркастических высказываний, устрашающих и угрожающих жестов или 

выражений в их адрес. Они могут быть относиться к неуспевающим 
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обучающимся, могут быть связаны с внешностью или происхождением 

школьников. Также способствовать созданию ситуации буллинга может 

позитивное выделение обучающихся, старающихся угодить взрослому.  

Большое влияние на развитие ситуации буллинга оказывает и бездействие 

педагогов, неспособность противостоять властолюбивому поведению 

обучающихся, отсутствие контроля за поведением обучающихся на переменах.  

Некоторые, особенно молодые, педагоги не знают, как правильно поставить 

себя перед подростками, не знают, как предотвратить появление или 

продолжение конфликта и развитие ситуации буллинга. Они могут сделать 

попытки прекращения буллинга, но если не будут иметь успех, и травля среди 

подростков будет продолжать, то в будущем педагог будет стараться не замечать 

этого. Это может привести только к ухудшению ситуации буллинга.  

На основании этого можно рассмотреть факторы, выделенные Мальцевой, 

которые способствуют развитию буллинга в образовательной среде. Их можно 

разделить на индивидуальные и групповые факторы.  

К индивидуальным факторам относятся:  

 внутриличностная агрессивность учащихся, которая обостряется в 

период подросткового кризиса личности. Она может быть связана с комплексом 

неполноценности и неуверенностью в себе; 

 копирование агрессивного поведения ближайшего окружения - семьи, 

сверстников, авторитетных педагогов, также осознание прошлого опыта 

собственного агрессивного поведения; 

 низкий уровень развития коммуникативных навыков, негативный пример 

насильственного поведения во взаимоотношениях (семейных, сверстников) из-за 

плохого семейного воспитания. 

Групповые факторы: 

 общий психоэмоциональный фон образовательной организации с 

высоким уровнем тревожности и напряженности субъектов взаимодействия, 

связанный с их конфликтностью и неумением контролировать собственные 
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эмоции; 

 система взаимоотношений в образовательной организации с 

авторитарным стилем управления со стороны администрации, отсутствие 

обоснованной системы педагогических и профессиональных требований, и 

недружелюбными взаимоотношениями внутри педагогического коллектива; 

 взаимодействие педагогов с обучающимися, построенные на 

авторитарном стиле преподавания и наличие необоснованно высоких 

требований со стороны педагогов; 

 система взаимоотношений внутри классного коллектива, между классным 

руководителем и обучающимися и между самими обучающимися, отсутствие 

взаимопонимания и взаимовыручки, дружественных отношений; 

 наличие общепризнанных социальных ролей, включающих роли 

«жертвы» и «обидчика» в подростковом коллективе;  

 влияние общества и средств массовой информации на взаимоотношения 

субъектов образовательной организации [23].  

Можно выделить следующие мотивы буллинга подростков:  

 зависть, успехам, внешним, физическим или умственным проявлениям;  

 месть, за причиненные ранее обиды;  

 чувство неприязни;  

 борьба за власть, за лидерство в классе, среди сверстников;  

 нейтрализация соперника через показ преимущества над ним;  

 самоутверждение;  

 стремление быть в центре внимания, выглядеть круто;  

 стремление удивить, поразить;  

 стремление разрядиться, «приколоться»;  

 желание унизить, запугать непонравившегося человека. 

Стоит отметить, что буллинг проходит несколько стадий становления:  

Первая стадия – это образование буллинг-группировки. В подростковой 

среде вокруг «лидера», который старается самоутвердиться через применение 
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физической силы и унижение «жертвы», собираются сверстники, которые также 

хотят доминировать над окружающими или наоборот ищут защиту у лидера. 

Если не пресекать строго первые проявления насилия со стороны «лидера», то он 

может убедиться в своей безнаказанности, его авторитет среди сверстников 

повысится и утвердится, группировка укрепится, и в дальнейшем будет 

поддерживать своего лидера.  

На второй стадии ситуация буллинга упрочивается. Этому может 

способствовать бездействие педагогов, равнодушие одноклассников и 

сверстников. Насильственные действия повторяются в физических и 

психологических формах, подросток, подвергающийся им, постепенно перестает 

сопротивляться, замыкается в себе и становится уязвимой для последующих 

нападок «обидчиков».  

На третьей стадии буллинга, за подростком, подвергающимся постоянным 

нападкам окончательно закрепляется статус «жертвы». Окружающие и 

сверстники привыкают к буллингу в отношении данного человека, со временем 

начинают обвинять его самого в сложившейся ситуации, человек также 

начинается верить в то, что он сам виноват. «Жертва» не может уже сама 

справиться с данной ситуацией, ей необходима помощь со стороны.  

На четвертой стадии буллинга происходит изгнание. «Жертва» доведенная 

до крайней степени отчаяния начинает пропускать занятия, избегать 

сверстников. Делает все для того, чтобы не встретить «обидчиков» и не 

подвергнуться травле и насилию.  

Очень важно уже на первых стадиях пресекать любые попытки создания 

ситуации буллинга, строго запрещать любые виды травли, провести 

необходимые беседы, чтобы в дальнейшем избежать подобных попыток и в 

целом развития ситуации буллинга до последних стадий.  

Таким образом, можно выделить такие причины буллинга как внешние, 

внутриличностные и внутрисемейные. Внешние причины – это влияние 

атмосферы образовательного учреждения, отношение педагогов к обучающимся 

и к ситуациям буллинга, политические настроения в стране, наклеивание 
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ярлыков.  

Внутриличностные причины включают в себя борьбу за лидерство в 

подростковой среде, классе, возникновения острого конфликта под влиянием 

внешних факторов, агрессивность подростка, наличие комплексов, низкая 

самооценка, половое созревание, включающее в себя как физические, так и 

психологические изменения.  

Внутрисемейные – низкий социально-экономический статус семьи, 

завышенные требования к успеваемости, которые не всегда соответствуют 

способностям и возможностям ребёнка, гиперопека или равнодушие со стороны 

родителей, смена родителя (отчим, мачеха), появление второго ребенка в семье, 

семейное насилие, плохое воспитание.  

Перечисленные причины могут относиться как «обидчику», так и к 

«жертве». Данные причины связаны в основном с психологическими 

изменениями подростка и его переживаниями. Они оказывают большое влияние 

на подростка, он может стать агрессором - «обидчиком», или же наоборот 

замкнуться в себе и стать «жертвой», в связи с этим, если вовремя не оказать 

помощь и поддержку такому подростку, может возникнуть ситуации буллинга. 

 

 

1.3 Методы, формы, приемы профилактики буллинга у подростков в школе 

 

 

Буллинг имеет большое распространение в мире и существовал во все 

времена. С данной проблемой борются уже давно, мгновенно и навсегда решить 

проблему буллинга невозможно. Если вовремя не пресекать проявления 

буллинга, то со временем они становятся все более опасными. Важно правильно 

и вовремя реагировать на попытки создания ситуации буллинга, для решения 

проблемы насилия. Если все участники образовательного процесса будут 

активно и серьезно заниматься проблемой буллинга, то высока вероятность 

избежать многих конфликтов.  
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Профилактика буллинга должна включать в себя такие аспекты как 

предохранение, предупреждение, предостережение, устранение и контроль.  

Профилактическая работа предполагает изменение социальной, семейной, 

личностной ситуации обучающегося путем применения специальных 

педагогических и воспитательных мер, способствующих улучшению качества 

его жизни и поведения, с помощью изменения личностных ориентаций.  

Основной целью профилактических мероприятий ситуаций буллинга 

является помощь детям научиться совладать со стрессовой ситуацией и 

агрессией.  

Задачами профилактики буллинга являются:  

 подготовка педагогов для работы с трудными детьми и разрешение 

ситуаций буллинга;  

 содействие улучшению социального самочувствия обучающихся;  

 психолого-педагогическое просвещение родителей;  

 устранение психотравмирующей и социально опасной ситуации;  

 развитие толерантности и  социальной компетентности у обучающихся;  

 изменение представлений обучающихся о самом себе и об отношениях с 

окружающими.  

Многие исследователи ведут поиск различных оптимальных методов 

профилактики и борьбы с буллингом. Представители позиции диспозиционного 

подхода считают, что профилактика буллинга должна строиться на идее 

необходимости формирования коммуникативных навыков и уверенности в себе 

жертв агрессии, развитии толерантности у агрессоров. Важно отметить, что 

данном подходе считается, что жертва буллинга сама виновата в провокации 

агрессии по отношению к ней.  

В темпоральном подходе в профилактике буллинга большое внимание 

уделяется раннему выявлению элементов буллинга, организации 

психологического сопровождения детей при прохождении возрастных кризисов 

и в период трудных жизненных ситуаций.  



28 
 

При контекстуальном подходе профилактика буллинга происходит в 

изменении системы отношений в организации в целом, формировании 

альтернативных методов определения статусов в группе, основанных на 

ценности уважительных отношений.  

Образовательная организация должна большое внимание уделять проблеме 

буллинга среди обучающихся. В профилактике буллинга среди подростков в 

образовательной среде необходимо исследовать проблемы насилия в школе с 

помощью анкетирования. После выяснения проблемных классов и обучающихся 

важно выяснить причины проявления насилия и буллинга.  

Одной из причин проявлений буллинга может являться атмосфера 

образовательной организации, отношения между педагогами и обучающимися и 

отношения педагогов к проявлениям насилия среди подростков. В случае, если 

данная причина является одной из ведущих в появлении ситуаций буллинга, по 

результатам анкетирования, необходимо провести работу с педагогическим 

коллективом. Только после работы с педагогами по профилактике буллинга 

следует приступать к профилактике буллинга среди обучающихся.  

В качестве одного из методов профилактики можно использовать 

организацию классных часов, основными идеями которых будут темы об 

уважительном и толерантном отношении к окружающим людям. Также педагог-

психолог может проводить с классами тренинги на сплочение классного 

коллектива, развитие терпимости, эмпатийного мышления по отношению к 

окружающим.  

Профилактика буллинга направлена в основном на потенциальных 

участников буллинга, она включает в себя работу с обучающимися и их семьями. 

Важно определить тип семьи и воспитания, а также поведение родителей по 

отношению к своим детям. Педагог-психолог должен провести совместную 

работу с подростком и его родителями, изучить и провести коррекционную 

работу при нарушении детско-родительских отношениях, которые могут 

послужить причиной снижения эмоционального благополучия подростка и 

отклонений в его оптимальном психическом развитии.  
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В индивидуальной работе с подростком педагог-психолог совместно с 

обучающимся должны выяснить причины проявлений ситуации буллинга и 

проработать стратегии поведения подростка при конфликтных ситуациях. 

Помимо этого, в зависимости от занимаемой подростком позиции в ситуации 

буллинга «жертва», «обидчик» или «свидетель» можно провести коррекцию 

отклонений в эмоциональной сфере подростка, развить стрессоустойчивость и 

коммуникативные навыки, формировать навыки принятия ответственности за 

собственное поведение в ней и оказание психологической и социальной 

поддержки, повысить самооценку, снизить асоциальное поведение подростка.  

Классный руководитель должен совместно с педагогом-психологом вести 

работу по профилактике буллинга в классе, он должен следить за эмоциональным 

состоянием всех своих обучающихся, оказывать поддержку и помощь 

подросткам не меньше, чем педагог-психолог.  

Профилактика буллинга в образовательной организации реализуется на 

следующих уровнях:  

 личностном,  

 групповом,  

 общешкольном,  

 социальном.  

В работе педагога-психолога по профилактике буллинга важное место 

занимает работа с определенными обучающимися и с классом в целом. К 

каждому подростку необходимо найти свой подход, поддерживать и помогать в 

трудные моменты жизни, а также направлять в нужное русло, учитывая 

особенности личности, энергию и силы подростка.  

Психолог, реализуя профилактику буллинга среди подростков особое 

внимание должен уделять коррекции имеющихся социальных девиаций у 

подростков, выстраиванию в классе доброжелательных, дружественных и 

доверительных отношений. Очень важно выстроить в ходе совместной работы в 

классном коллективе отношения, основанные на взаимопомощи и поддержке.  
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Для создания безопасной психологической среды в образовательной 

организации лучше объединить профилактические мероприятия в единую 

систему. В основном меры при профилактике буллинга в образовательных 

организациях сводятся к формированию определенных установок у 

обучающихся, а также введению правил и норм, направленных против буллинга.  

Рассмотрим одну из моделей профилактической деятельности педагога-

психолога и классного руководителя основанную на идеях и принципах 

педагогической поддержки. Основоположником педагогической поддержки 

является О.С. Газман, он понимает педагогическую поддержку как 

«деятельность профессионалов – представителей образовательного учреждения, 

направленная на оказание превентивной и оперативной помощи детям в решении 

их индивидуальных проблем, связанных с физическим и психическим 

здоровьем, успешным продвижением в обучении, эффективной деловой и 

межличностной коммуникацией, жизненным самоопределением».  

Предметом педагогической поддержки, по мнению О.С. Газмана, 

становится процесс совместного с ребенком определения его собственных 

интересов, целей, возможностей путем преодоления препятствий (проблем), 

мешающих ему сохранить свое человеческое достоинство и самостоятельно 

достигать желаемых результатов в обучении, самовоспитании, общении, образе 

жизни [12].  

Использование педагогической поддержки в профилактике буллинга будет 

иметь позитивное влияние на работе с подростками, т.к. используется 

уникальные процессы. У каждого подростка индивидуальные проблемы, 

поэтому педагог-психолог в ходе бесед уделяет внимание каждому из случаев, и 

совместно с каждым обучающимся придумывает решения проблем и пути к 

достижению определенных результатов.  

Буллинг также имеет групповые факторы, которые необходимо учитывать 

при его профилактике в подростковой среде. В ходе работы с классом, 

необходимо предупредить возникновение, либо преодолеть влияние 

существующих групповых факторов буллинга. Педагог-психолог и классный 
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руководитель могут вести профилактическую работу, основываясь на идеях 

отечественных классиков педагогов и психологов о коллективе, способах его 

развития: А.С. Макаренко, И.П. Иванов, А.В. Петровский, Н.А. Новикова и др.  

Коллектив как форма организации межличностных отношений, позволяет 

предупредить формирование буллинг-структур за счет их замещения структурой 

коллективных взаимоотношений. Просоциальная коллективная деятельность 

класса, будет создавать такие характеристики взаимодействий в нем как 

доброжелательность, взаимная ответственность, взаимопомощь, активность и 

др.  

Для определения содержания и структуры профилактики буллинга можно 

использовать метод моделирования, в качестве «воспроизведения характеристик 

некоторого объекта на другом объекте, специально созданном для его изучения, 

который называется при этом моделью» [25].  

Модель деятельности педагога-психолога и классного руководителя по 

профилактике буллинга среди подростков позволяет, отстраняясь от других 

психолого-педагогических процессов, происходящих в школе, уделить больше 

внимания на профилактике буллинга и спроектировать деятельность основных 

субъектов профилактики, раскрывая связи между структурными и 

функциональными характеристиками деятельности.  

Существует модель деятельности классного руководителя по профилактике 

буллинга в подростковой среде, основанная на факторах возникновения буллинга 

среди обучающихся подросткового возраста и требуемом результате 

профилактики. Данная модель описывает цель, принципы, содержание 

деятельности, методы, формы работы и связи между данными элементами ее 

специфику.  

Модель деятельности классного руководителя по профилактике буллинга 

среди подростков состоит в помощи подросткам в самостоятельном преодолении 

влияния индивидуальных и групповых факторов, способствующих 

возникновению буллинга в классе, улучшения взаимоотношений между 

сверстниками и развития сплоченного классного коллектива.  
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Субъектами деятельности являются классный руководитель, подростки – 

потенциальные участники буллинга и школьный класс. Подростки, проявляющие 

типы девиантного поведения и классный коллектив выступают субъектами 

собственного саморазвития. Педагог занимает позицию в сопровождении 

данного процесса и содействии в организации деятельности подростков по 

решению проблем, связанных с буллингом.  

Важным компонентом в модели деятельности классного руководителя по 

профилактике буллинга среди подростков могут выступать идеи педагогов 

гуманистов по организации воспитания детей, воззрения отечественных 

педагогов на процесс развития коллектива, основные положения зарубежных 

исследователей буллинга [13].  

Основные принципы, на которые должен опираться классный руководитель 

в процессе профилактики буллинга:  

 опора на личные силы и потенциальные возможности личности;  

 ориентация на способность ребенка самостоятельно преодолевать 

препятствия;  

 совместность, сотрудничество, содействие;  

 безопасность, защита здоровья, прав, человеческого достоинства; 

принцип движения коллектива;  

 принцип параллельного действия.  

Целью данной модели профилактики буллинга будет являться содействие 

обучающимся подросткового возраста в предупреждении и преодолении 

индивидуальных и групповых факторов возникновения буллинга.  

Этапы являются характерными для педагогического процесса в целом и 

представляют собой следующие: диагностический, программный, 

деятельностный, рефлексивный.  

Диагностический этап, включает в себя деятельность подростка в виде 

определение наличия в собственном поведении агрессивных, конформных 

поступков. Классный руководитель и педагог-психолог должны помочь 
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подростку в выявлении причины отклоняющегося поведения и понимании 

характера затруднений во взаимодействии с другими. На данном этапе можно 

использовать такие методы как самонаблюдение, самоанализ, самоотчет.  

Классный руководитель совместно с педагогом-психологом также работает 

над выявлением характеристик девиантного поведения потенциальных 

участников буллинга и определяет групповые характеристики школьного класса, 

способствующих возникновению в нем буллинга. С помощью таких методов 

диагностики как опросы, проективные методы, метод психолого-

педагогического консилиума и социометрия.  

Классный руководитель совместно со всем классом должны определить 

наличие конфликтов в коллективе, выявить участников конфликтов и определить 

причины конфликтов, с помощью групповой рефлексии. Результатом данного 

этапа является социально-педагогический диагноз. Диагноз формулируется и на 

его основе выстраивается следующий этап профилактики.  

На этапе проектирования подростки должны принять существующие 

проблемы и осознать важность решения данных проблем, совместно с классным 

руководителем и педагогом-психологом выбрать направление и способы 

решения данных проблем. Методы, которые могут им в этом помочь: 

самопринятие, моделирование собственной личности.  

Классный руководитель с педагогом-психологом помогают подросткам в 

выборе направления решения проблем и производят подбор необходимых 

программ профилактики.  

На классном часу классный руководитель вводят правила поведения в 

коллективе, определяют направления коллективной деятельности, придумывают 

совместные мероприятия, просоциальную коллективную деятельность и 

распределяют обязанности членов группы относительно выбранной 

деятельности. На данном этапе можно использовать методы: дискуссия, 

мозговой штурм, проектирование.  

Деятельностный этап содержит в себе активное участие подростков в 

тренинге и мероприятиях, направленных на профилактику буллинга, 
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выстраивание нормальных взаимоотношений со сверстниками и знакомство со 

способами решения конфликтных ситуаций. Данные мероприятия проводит 

классный руководитель и педагог-психолог, их главной задачей является 

воспитать в потенциальных «обидчиках» моральные и гуманистические 

ценности, толерантность, научить их понимать свои эмоции и реализовывать их 

в социально-приемлемых формах.  

При работе с потенциальными «жертвами» классный руководитель и 

педагог-психолог должны создавать необходимые условия для формирования 

адекватной самооценки снизить уровень тревожности, развивать эмоциональную 

устойчивость и коммуникативные навыки. Работая со «свидетелями» буллинга 

необходимо развивать просоциальную активность и социальную 

ответственность. На данном этапе при работе с потенциальными членами 

ситуации буллинга можно использовать такие методы как беседа, 

воспитывающие ситуации, тренинг, игры, метод социальной пробы.  

Классный руководитель должен организовывать совместную коллективную 

деятельность, создавать условия для самоопределения личности в группе и 

поддерживать благоприятный социальнопсихологический климат в коллективе 

подростков. При работе с классом классный руководитель и педагог-психолог 

могут использовать метод перспективных линий, методика КТД, тренинг по 

сплочению коллектива и на выявление лидера. Класс на данном этапе должен 

развивать формальные и неформальные взаимоотношения и создавать 

необходимые условия для развития позитивного социально-психологического 

климата в классе. Работа с каждым отдельным потенциальным участником 

буллинга и работа со всем классом вместе взаимосвязаны между собой так, что 

действия одного субъекта находятся в поле внимания других.  

На этапе рефлексии все субъекты профилактики осуществляют диагностику 

и соотносят полученные результаты с необходимыми – насколько развиты 

социальная и коммуникативная компетенции. После этого выстраивают план 

дальнейшей работы, ставят новые цели. Потенциальные «обидчики», «жертвы» 

и «свидетели» используют методы самонаблюдения, самоанализа и самоотчета. 
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Классный руководитель и педагог-психолог используют метод рефлексивного 

дневника, и вместе с классом используется метод групповой рефлексии.  

Данная модель педагогической поддержки потенциальных участников 

буллинга в подростковой среде, основанная на идеях образования сплоченного и 

педагогики поддержки, принципиально отличается от привычных подходов к 

профилактике буллинга в классе. Главное отличие заключается в том, что данная 

модель основывается на предельной индивидуализацией воспитательной 

деятельности, ориентированной на ситуацию «здесь и теперь», на 

индивидуальности каждого подростка и школьного класса в целом.  

Модель педагогической поддержки структурирована и раскрывает 

содержание деятельности каждого субъекта профилактики буллинга, охватывает 

классного руководителя, работающего совместно с педагогом-психологом и всех 

участников буллинг структуры. Она имеет научно-обоснованную, 

спланированную и целенаправленную систему взаимодействия обучающихся, 

классного руководителя и всего класса. Педагогическая поддержка 

потенциальных участников буллинга позволяет предупредить буллинг и создать 

условия для самореализации всех участников группы в деятельности.  

Таким образом, мы рассмотрели методы работы профилактики буллинга. 

Профилактика проводится как в образовательной организации в целом, так и в 

каждом отдельном классе. Большое внимание уделяется наиболее 

потенциальным участникам буллинга. При индивидуальной работе с подростком 

необходимо найти к каждому свой подход, совместно выяснить причины 

появлений ситуаций буллинга и выработать стратегии поведения при 

конфликтах. При работе с потенциальными «обидчиками» и «жертвами» также 

ведется работа и с их семьями.  

Профилактика проводится в три этапа: диагностика, сама профилактика и 

рефлексия. На этапе диагностики проводятся опросы, анкетирования и 

социометрия, методы самой профилактики буллинга – классные часы на 

определенные темы (буллинг, толерантность и т.п.), тренинги по сплочению, 

беседы, воспитывающие ситуации, метод социальной пробы. На этапе рефлексии 
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используется групповая рефлексия с классом.  

В данной главе мы определили, что буллинг – это насилие, которое 

осуществляется систематически продолжительное время, одним человеком или 

группой лиц, по отношению к человеку, который не может себя защитить.  

Основные причины буллинга в подростковой среде можно разделить на 

внешние, внутриличностные и внутрисемейные. Внешними причинами является 

влияние атмосферы образовательного учреждения, внутриличностные причины 

вытекают из-за переживания переходного периода подростка, а внутрисемейные 

причины появляются из-за проблем в детско-родительских отношениях.  

Профилактическая работа должна проводиться индивидуально с 

потенциальными «обидчиками» и «жертвами», с учетом индивидуальных 

особенностей, а групповая работа по профилактике буллинга должна 

проводиться во всей школе и в каждом классе отдельно для лучшего результата 

по предотвращению насилия в образовательной организации. 
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II ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ БУЛЛИНГА 

 

 

2.1 Организация и методы исследования 

 

 

Исследование проводилось в Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Лицей № 1». В исследовании принимали 

участие 52 учащихся из шестых классов «Б» и «В» средний возраст которых 

составляет 12 лет. Шестой «В» класс, состоящий из 18 девочек и 8 мальчиков, 

являлся экспериментальной группой, а шестой «Б» класс, состоящий из 18 

девочек и 8 мальчиков, являлся контрольной группой.  

Классы были выбраны в связи с поступившим запросом от классного 

руководителя о том, что в 6 «В» классе, участились конфликты между учениками. 

6 «Б» класс был выбран как контрольная группа, по принципу сходства с 

экспериментальной группой (гендерно-возрастной аспект, аналогичная среда 

обучения). 

Ожидаемые результаты: 

1. Профилактические мероприятия позволят создать в классе безопасное 

психологическое пространство. 

2. Формируются устойчивые доброжелательные отношения в группе 

подростков. 

3. Приобретется навык конструктивного реагирования в конфликте, 

снизится агрессия, изменится представления о самом себе. 

4. «Отвергаемые» дети безболезненно включатся в процесс работы и 

развития классного коллектива. Улучшиться социальное самочувствие. 

В исследовании были использованы методики:  

1. Социометрия (Морено).  

2. Опросник по буллингу (оценка себя).  

3. Тест агрессивности (Опросник Л.Г. Почебут). 
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1. Методика «Социометрия» Морено применяется для диагностики 

межличностных отношений. Социометрия позволяет определить 

взаимоотношения в классе, разделения на группировки, выявить:  

 «звезд» – лидеров класса, которым отдается большинство голосов; 

 «предпочитаемых» – предпочитаемые лидеры, которые набрали 

количество голосов выше среднего;  

 «принятых» – участники группы набравшие среднее количество голосов;  

 «пренебрегаемых» – участники группы, которыми пренебрегают 

остальные участники и набравшие количество голосов меньше среднего;  

 «отвергаемых» – участники, которые получили большое количество 

отрицательных выборов;  

 «изолированных» – участники группы, не получившие ни одного голоса.  

Таким образом, мы определяем предполагаемых «жертв» и «обидчиков» в 

классе.  

2. Опросник по буллингу (оценка себя). Опросник состоит из 11 тем и 94 

утверждений-ответов. Подростку необходимо обвести номера тех утверждений с 

описанными в них действиями, из которых он сталкивался. Данные темы и 

вопросы затрагивают все аспекты ситуации буллинга в образовательном 

учреждении. Данный опросник позволяет выявить наличие буллинга в классе, а 

также самих «жертв» буллинга (тех, кто подвергается нападкам со стороны 

сверстников продолжительное время), как среди мальчиков, так и среди девочек.  

3. Тест агрессивности (Опросник Л.Г. Почебут) позволяет определить 

уровень агрессивности подростков по пяти шкалам:  

Вербальная агрессия – человек вербально выражает свое агрессивное 

отношение к другому человеку, использует словесные оскорбления.  

Физическая агрессия – человек выражает свою агрессию по отношению к 

другому человеку с применением физической силы.  

Предметная агрессия – человек срывает свою агрессию на окружающих его 

предметах.  
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Эмоциональная агрессия – у человека возникает эмоциональное отчуждение 

при общении с другим человеком, сопровождаемое подозрительностью, 

враждебностью, неприязнью или недоброжелательностью по отношению к нему.  

Самоагрессия – человек не находится в мире и согласии с собой; у него 

отсутствуют или ослаблены механизмы психологической защиты; он 

оказывается беззащитным в агрессивной среде.  

Сумма всех шкал дает представление о степени агрессивности и 

адаптированности подростков. С помощью выявления уровня агрессивности 

подростков и ее направленности можно определить предполагаемых 

«обидчиков» буллинга и возможных «жертв».  

Эмпирическое исследование проводилось в четыре этапа:  

На первом этапе была проведена диагностика ситуации буллинга среди 

обучающихся шестых классов, с помощью подобранных методик 

«Социометрия», «Опросник по буллингу» и «Тест агрессивности». Были 

выявлено наличие буллинга в классах, взаимоотношения среди сверстников, 

уровень их агрессивности и адаптированности, также были выделены 

потенциальные «жертвы» и «обидчики». Были определены экспериментальная и 

контрольная группа.  

Второй этап заключался в подборе и проведении «Тренинга для 

профилактики буллинга среди подростков» (К.С. Шалагиновой) на 

экспериментальной группе.  

На третьем этапе было проведена диагностика на экспериментальной и 

контрольной группе после проведения тренинга профилактики буллинга среди 

подростков.  

Четвертый состоял в обработке, анализе данных, полученных в результате 

статистической обработки, а также интерпретации данных, формулирование 

выводов и рекомендаций.  

Для обработки результатов диагностики используются Т – критерий 

Вилкоксона – для оценки сдвига значений исследуемого признака.  
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2.2 Организация тренинга как средства профилактики буллинга 

 

 

Контрольной группой был выбран 6 «Б» класс, а экспериментальной 

группой был выбран 6 «В» класс – с данным классом будет проводиться тренинг 

для профилактикие буллинга среди подростков.  

Для проведения профилактики буллинга в образовательной организации 

был подобран «Треннинг как средство профилактики буллинга среди 

подростков» К.С. Шалагиновой.  

Целью тренинга является профилактики буллинга в подростковом возрасте.  

Задачи:  

 снижение агрессивных и враждебных реакций;  

 оптимизацию межличностных и межгрупповых отношений;  

 формирование навыков конструктивного реагирования в конфликте;  

 развитие толерантности, эмпатии.  

Тренинг включает 18 занятий, продолжительность одного занятия – 4 минут. 

Интенсивность занятий – 1 – 3 раза в неделю. В тренинге используется 

преимущественно групповая работа, индивидуальная работа включает в себя 

домашние задания. Тренинг учитывает возрастные особенности подростков.  

Общий объем программы 36 часов.  

Ожидаемый результат:  

1. Сформируются устойчивые доброжелательные отношения в группе 

подростков.  

2. Приобретется навык конструктивного реагирования в конфликте, 

снижается агрессия, изменяются представления о самом себе.  

3. Улучшиться социальное самочувствие всех участников коллектива.  

Структура занятия:  

Вводная часть – набор упражнений, способствующих активации участников 

группы, созданию благоприятной атмосферы, повышению сплоченности.  
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Основной этап – беседы, игры, упражнения, помогающие понять и усвоить 

тему и достичь цели занятия.  

Рефлексия – в конце каждого занятия участники делятся своими чувствами, 

переживаниями, что понравилось на занятии, а что нет, что нового и полезного 

узнали, что могут применить в жизни.  

Основу тренинга составляют различные игры и упражнения, направленные 

на развитие коммуникативных качеств, развитие навыков саморефлексии. 

Большое внимание уделяется упражнениям, направленным на развитие навыков 

решения конфликтных ситуаций, снижение агрессивных и враждебных реакций, 

а также развитие навыков конструктивного реагирования в конфликте. Также в 

тренинге имеются упражнения направленные на сплочение коллектива, 

оптимизацию межличностных отношений в коллективе и развитие 

толерантности и эмпатии.  

После каждого занятия дается домашнее задание, которое обсуждается в 

начале следующего.  

Домашние задания соотносятся с темой упражнениями тренинга.  

В связи с тем, что в тренинге не было описания понятия «буллинг», его 

видов, структуры и методов противостояния, мы решили его модифицировать, 

при этом методика сохранила свое назначение. В методику были добавлены 

круглый стол с учениками на тему: «Буллинг, что это такое? Как выстоять в 

травле?» и классный час для учеников и родителей «Юридическая 

ответственность за травлю». 

Данные занятия помогут ученикам и родителям: 

 актуализировать знания по проблеме буллинга в школе; 

 научить родителей и учеников распознавать ситуации травли; 

 ознакомить родителей и учеников со способами  защиты от буллинга в 

школе; 

 сформировать активную педагогическую позицию родителей; 

 сформирование правосознание учащихся и родителей. 
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Перед проведением тренинга и после тренинга проводятся диагностические 

методики по выявлению буллинга среди подростков. До проведения тренинга 

диагностика проводится на наличие буллинга в классе, после проведения 

тренинга диагностика проводится в целях выявления положительного влияния, 

проведенного тренинга как средства для  профилактики буллинга на подростков.  

 

 

Таблица 2.1 

План мероприятий тренинга для профилактики буллинга среди подростков  

№  Тема Ожидаемый 

результат 

Содержание 

1 2 3 4 

1 «Буллинг, что это такое? Как 

выстоять в травле?» 

Донести до 

учащихся понятие о 

жестокости, 

насилии, о 

возможностях его 

предотвращения. 

Круглый стол: 

1.Презентация 

2. Учебная дискуссия 

3. Рефлексия 

2 «Командообразование»  Оптимизация 

межличностных и 

межгрупповых 

отношений.  

Упражнение «Пересядьте 

те, кто...».  

Упражнение 

«Вавилонская башня».  

Упражнение «Дом».  

Домашнее задание. 

3  «Личностные качества»  Развитие навыков 

саморефлексии.  

Игра «Путаница».  

Упражнение «Мои 

сильные стороны».  

Упражнение «Нарисуй 

картину».   

4 «Коммуникации»  Развитие 

коммуникативных 

навыков.  

Упражнение «Хочу сказать 

приятное другому 

человеку».  

Упражнение «Сотворение 

чуда».  

Упражнение «Тонкие 

нити».  

Домашнее задание. 

5 «Мой выбор»  Развитие 

толерантности, 

эмпатии.  

Упражнение «Любимый 

фильм».  

Упражнение «У нас есть 

выбор».  

Домашнее задание. 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 4 

6 «Выход из проблемной 

ситуации»  

Развитие навыков 

решения 

проблемных 

ситуаций.  

Упражнение «Мусорная 

корзина».  

Упражнение «Одна 

ситуация - три выхода».  

Домашнее задание. 

 

7  «Разрешение конфликтов»  Формирование 

навыков 

конструктивного 

реагирования в 

конфликте.  

Упражнение «Его сильная 

сторона».  

Упражнение «Нахал».  

Упражнение «Лукас, где 

ты?».  

Домашнее задание. 

8 «Противоположности»  Развитие 

коммуникативных 

качеств.  

Упражнение «Пара 

противоположностей».  

Упражнение «Отношение 

к миру».  

Домашнее задание. 

9  «Ковер мира»  Развитие навыков 

решения 

проблемных 

ситуаций.  

Упражнение «Любовь и 

злость».  

Упражнение «Ковер 

мира».  

Домашнее задание. 

10 «Доверие»  Формирование 

доверительных 

отношений 

коллективе.  

Упражнение «Тест на 

доверие».  

Упражнение  

«Тимуровцы».  

Игра «Король».  

Домашнее задание. 

11 «Агрессия»  Снижение 

агрессивных 

враждебных 

реакций.  

Упражнение 

«Агрессивное поведение».  

Упражнение «Шутливое 

письмо».  

Домашнее задание. 

12  «Единая команда»  Сплочение 

коллектива.  

Игра «Извилистый 

маршрут».  

Упражнение «Я к вам 

пишу...».  

Домашнее задание. 

13 «Борьба с конфликтами» Развитие навыков 

конструктивного 

реагирования в 

конфликте. 

Упражнение «Безмолвный 

крик».  

Упражнение «Люди 

становятся одиноки, если 

вместо мостов они 

возводят стены».  

Домашнее задание. 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 4 

14 «Способы борьбы с агрессией» Снижение 

агрессивных и 

враждебных 

реакций. 

Игра «Спустить пар».  

Упражнение 

«Безвредные» способы 

разрядки гнева и 

агрессивности».  

Упражнение «Дом моей  

души»  

Домашнее задание. 

15  «Мои чувства» Развитие 

толерантности, 

эмпатии. 

Упражнение «Карта 

желаемых чувств». 

Упражнение-релаксация 

«Порхание бабочки».  

Упражнение «Прогноз  

погоды»  

Домашнее задание. 

16  «Конфликтные ситуации» Развитие навыков 

конструктивного 

реагирования в 

конфликте. 

Упражнение «Иван 

Иванович». 

Упражнение «Покажи 

ситуацию». 

Упражнение «Самый-

самый». 

Домашнее задание. 

17 «Команда» Сплочение 

коллектива. 

Упражнение «Маленькие 

зелененькие человечки».  

Упражнение  

«Кораблекрушение на 

луне».  

Домашнее задание. 

18 Классный час для учеников и 

родителей «Юридическая 

ответственность за травлю» 

Формирование 

правосознания 

учащихся и 

родителей. 

Лекция: 

1.Презентация 

2. Обсуждение 

3. Рефлексия 

 

 

2.3 Анализ эффективности тренинга 

 

 

Рассмотрим результаты «Опросника по буллингу (оценка себя)» на наличие 

в классе ситуаций буллинга. По данным опросника следует, что в контрольной 

группе 42% подростков находятся в ситуации буллинга, среди мальчиков 50% 

подвергается буллингу, а среди девочек 38%. 31% из общего числа обучающихся 

подвергаются нападкам не менее одного раза в неделю уже более полугода. 12% 
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из общего числа подростков подвергается буллингу реже одного раза в неделю и 

буллинг длится менее полугода. Общее количество жертв буллинга – 11, из 

которых 4 мальчика и 7 девочек. Индикатор класса 8,4 – выше среднего значения.  

По результатам «Теста агрессивности» (Л.Г. Почебут) следует, что в 

контрольной группе 31% подростков имеют низкую степень агрессивности и 

высокую степень адаптированного поведения. Остальные 69% подростков 

имеют среднюю степень агрессивности и адаптированного поведения. Имеются 

показатели близкие к высокой степени агрессивности и низкой степени 

адаптированности у двух человек (8%).  

 

 

 

Рис. 2.1 Результаты первого замера по «Тесту агрессивности» в контрольной 

группе 

 

 

По шкалам вербальной, физической, предметной, эмоциональной агрессии 

и самоагрессии у некоторых подростков выделяются высокие показатели 

агрессивности. У 15% подростков в классе высокая степень физической 

69%

31%

Результаты первого замера по «Тесту агрессивности» в контрольной 

группе

Средняя степень агрессивности и высокая степень адаптированного поведения

Низкая степень агрессивности и высокая степень адаптированного поведения
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агрессии, у 12% высокая степень предметной агрессии и у 19% подростков 

высокая степень самоагрессии.  

 

 

Таблица 2.2 

Количественные данные по методике «Теста агрессивности» (Л.Г. Почебут) в 

контрольной группе 

Значение  Вербальная 

агрессия 

Физическая 

агрессия 

Предметная 

агрессия 

Эмоциональная 

агрессия 

Самоагрессия 

Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек. 

% Кол-во 

человек 

% 

Низкая 

степень 

агрессивности 

и высокая 

степень 

адаптивности 

по шкале. 

16 61 14 54 12 46 13 50 11 42 

Средняя 

степень 

агрессивности 

и 

адаптивности 

по шкале.  

10 39 7 27 11 42 12 46 10 39 

Высокая 

степень 

агрессивности 

и низкая 

степень 

адаптивности 

по шкале  

0 0 5 19 3 12 1 4 5 19 

 

 

Из результатов «Социометрии» (Морено) следует, что в контрольной группе 

8% подростков являются «звездами», 65% – «принятые», 0% – 

«предпочитаемые», 19% – «пренебрегаемые» и 8% – «отвергаемые». 

«Пренебрегаемые» и «отвергаемые» являются потенциальными жертвами 

буллинга.  
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Рис. 2.2 Результаты первого замера по методике «Социометрия» в контрольной 

группе 

 

 

В экспериментальной группе 35% подростков по результатам «Опросника 

по буллингу» подвергаются буллингу, из них среди мальчиков 38% мальчиков 

находятся в ситуации буллинга, и среди девочек 33% девочек.  

Общее число подростков, подвергающихся постоянному буллингу в классе 

составляет 27%, и 7% подростков подвергается буллингу реже одного раза в 

неделю и буллинг длится менее полугода. Общее количество жертв буллинга – 9, 

из которых 3 мальчика и 6 девочек. Индикатор класса 10,4 – выше среднего 

значения. 

Из результатов «Теста агрессивности» следует, что в экспериментальной 

группе 35% подростков имеют низкую степень агрессивности и высокую степень 

адаптированного поведения. 65% подростков в классе имеют среднюю степень 

агрессивности и адаптированности. Имеются показатели близкие к высокой 

степени агрессивности и низкой степени адаптированности у двух человек (8%).  

По результатам шкал агрессивности в экспериментальной группе у 19% 
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подростков в классе высокая степень физической агрессии, у 12% высокая 

степень предметной агрессии, у 4% участников группы высокая степень 

эмоциональной агрессии и у 19% подростков высокая степень самоагрессии.  

 

 

 

Рис. 2.3 Результаты первого замера по «Тесту агрессивности» в 

экспериментальной группе  

 

 

Таблица 2.3 

Количественные данные по методике «Теста агрессивности» (Л.Г. Почебут) в 

экспериментальной группе 

Значение Вербальная 

агрессия 

Физическая 

агрессия 

Предметная 

агрессия 

Эмоциональная 

агрессия 

Самоагрессия 

1 2 3 4 5 6 

 Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек. 

% Кол-во 

человек 

% 

Низкая 

степень  

16 61 14 54 12 46 13 50 11 42 
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35%

Результаты первого замера по «Тесту агрессивности» в 

экспериментальной группе 

Средняя степень агрессивности и высокая степень адаптированного поведения

Низкая степень агрессивности и высокая степень адаптированного поведения
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Окончание таблицы 2.3 

1 2 3 4 5 6 

агрессивности 

и высокая 

степень 

адаптивности 

по шкале. 

     

Средняя 

степень 

агрессивности 

и адаптивности 

по шкале. 

10 39 7 27 11 42 12 46 10 39 

Высокая 

степень 

агрессивности 

и низкая 

степень 

адаптивности 

по шкале  

0 0 5 19 3 12 1 4 5 19 

 

 

 

Рис. 2.4 Результаты первого замера по методике «Социометрия» в 

экспериментальной группе 

 

 

По результатам «Социометрии» (Морено) следует, что в экспериментальной 
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группе 12% подростков – «звезды», т.е. набрали наибольшее количество голосов, 

4% – «предпочитаемые», 57% – «принятые» – набирают среднее количество 

голосов, 12% – «пренебрегаемые» и 15% «отвергаемые» – набрали много 

отрицательных голосов. «Пренебрегаемые» и «отвергаемые» могут являться 

потенциальными жертвами буллинга.  

В результате полученных данных можно судить о схожести обеих групп.  

По методике «Тест агрессивности» по показателю степень агрессивности 

подростков экспериментальной и контрольной групп являются схожими.  

Также выявлено схожие результаты обоих групп по методике 

«Социометрия» по показателю социометрического статуса участников 

экспериментальной и контрольной групп.  

На основании проведенных диагностик можно выделить, что в обоих 

классах существует проблема буллинга, так как примерно 1/3 класса 

подвергается постоянным нападкам со стороны сверстников, при этом в классах 

имеются «пренебрегаемые» и «отвергаемые» подростки. Также у некоторых 

подростков показатели агрессивности близки к высокой степень агрессивности и 

низкой степени адаптированности. Из этого следует, что в подборе и реализации 

тренинга как средства для профилактики буллинга необходимо делать упор на 

снижение агрессивных реакций, формирование навыков конструктивного 

реагирования в конфликте и оптимизацию межличностных отношений в классе.  

Оба класса имеют схожие результаты по всем методикам – меньше 

половины класса подвергаются буллингу, средняя степень агрессивности и 

адаптированности, а также в классе имеются «звезды» и «изгои». Также оба 

класса состоят из 26 человек, из которых 8 мальчиков и 18 девочек.  

После реализации «Тренинга, как средства профилактики буллинга среди 

подростков» (К.С. Шалагиновой) было проведено повторное исследование по 

методикам «Опросника по буллингу (оценка себя)», «Теста агрессивности» 

(Л.Г. Почебут), «Социометрии» (Морено).  

Рассмотрим результаты «Опросника по буллингу (оценка себя)» на наличие 

в классе ситуаций буллинга. По данным опросника следует, что контрольной 
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группе немного возросло количество «жертв» буллинга – 46%, среди мальчиков 

также 50% подростков подвергается буллингу, а среди девочек теперь 44%. 

Немного возрос процент, из общего числа, «жертв» буллинга подвергается 

буллингу реже одного раза в неделю и буллинг длится менее полугода – 15%. 

Общее количество жертв буллинга – 12, из которых 4 мальчика и 8 девочек. 

Индикатор класса 9 – выше среднего значения. 

Результаты по «Тесту агрессивности» (Л.Г. Почебут) в контрольной группе 

остались прежними, 31% подростков имеют низкую степень агрессивности и 

высокую степень адаптированного поведения. Остальные 69% подростков 

имеют среднюю степень агрессивности и адаптированности.  

 

 

 
Рис. 2.5 Результаты повторного замера по «Тесту агрессивности» в контрольной 

группе 

 

 

По результатам шкал агрессивности в контрольной группе результаты 

остались прежними у 15% подростков в классе высокая степень физической 

агрессии, у 12% высокая степень предметной агрессии и у 19% подростков 

высокая степень самоагрессии.  

31%

69%

Результаты второго замера по «Тесту агрессивности» в 

контрольной группе

Низкая степень агрессивности и высокая степень адаптированного поведения

Средняя степень агрессивности и адаптированного поведения
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Таблица 2.4 

Количественные данные по методике «Теста агрессивности» (Л.Г. Почебут) в 

контрольной группе. 

Значение Вербальная 

агрессия 

Физическая 

агрессия 

Предметная 

агрессия 

Эмоциональная 

агрессия 

Самоагрессия 

1 2 3 4 5 6 

 Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек. 

% Кол-во 

человек 

% 

Низкая степень 

агрессивности 

и высокая 

степень 

адаптивности 

по шкале. 

13 50 14 54 11 42 14 54 10 39 

Средняя 

степень 

агрессивности 

и адаптивности 

по шкале.  

13 50 8 31 12 46 12 46 11 42 

Высокая 

степень 

агрессивности 

и низкая 

степень 

адаптивности 

по шкале  

0 0 4 15 3 12 0 0 5 19 

 

 

Результаты также по «Социометрии» (Морено) не изменились, роли в 

контрольной группе классе закреплены – 8% подростков являются «звездами», 

65% – «принятые», 19% – «пренебрегаемые» и 8% – «отвергаемые» 0% – 

«предпочитаемые». 

«Пренебрегаемые» и «отвергаемые» являются потенциальными жертвами 

буллинга.  
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Рис. 2.6 Результаты повторного замера по методике «Социометрия» в контрольной 

группе 

 

 

 

Рис. 2.7 Результаты второго замера по «Тесту агрессивности» в 

экспериментальной группе 
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В экспериментальной группе после проведения тренинга для профилактики 

буллинга среди подростков результаты «Опросника по буллингу» выглядят 

следующим образом: общее число «жертв» буллинга в классе снизилось до 27%, 

из них среди мальчиков 38% мальчиков находятся в ситуации буллинга, а среди 

девочек 22% девочек. Общее количество жертв буллинга – 7, из которых 3 

мальчика и 4 девочек. Индикатор класса 8 – выше среднего значения. 

Из результатов «Теста агрессивности» следует, что в экспериментальной 

группе 35% подростков имеют низкую степень агрессивности и высокую степень 

адаптированного поведения и 65% подростков в классе имеют среднюю степень 

агрессивности и адаптированности.  

Многие результаты показателей по шкалам агрессивности близки к низкой 

степени агрессивности и высокой степени адаптированности.  

По результатам второго замера «Социометрии» следует, что в 

экспериментальной группе 12% подростков – «звезды», 8% – «предпочитаемые», 

61% – «принятые», 19% – «пренебрегаемые», 0% – «отвергаемые». 

«Пренебрегаемые» могут являться потенциальными жертвами буллинга.  

 

 

 

 
Рис. 2.8 Результаты второго замера по методике «Социометрия» в 

экспериментальной группе 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Результаты второго замера по методике «Социометрия» 

(Морено) в экспериментальной группе



55 
 

По результатам шкал агрессивности в экспериментальной группе по всем 

шкалам агрессивности у всех 100% подростков в коллективе нормальная степень 

агрессивности и адаптивности.  

 

 

Таблица 2.5 

Количественные данные по методике «Теста агрессивности» (Л.Г. Почебут) в 

экспериментальной группе 

Значение  Вербальная 

агрессия 

Физическая 

агрессия 

Предметная 

агрессия 

Эмоциональная 

агрессия 

Самоагрессия 

 Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек. 

% Кол-во 

человек 

% 

Низкая 

степень 

агрессивности 

и высокая 

степень 

адаптивности 

по шкале. 

16 61 14 54 12 46 14 54 13 50 

Средняя 

степень 

агрессивности 

и 

адаптивности 

по шкале.  

10 39 12 46 14 54 12 46 12 46 

Высокая 

степень 

агрессивности 

и низкая 

степень 

адаптивности 

по шкале  

0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 

 

 

Для выявления достоверности различий в уровнях агрессивности (по 

методике «Тест агрессивности») и индекса социометрического статуса 

(«Социометрия») между экспериментальной и контрольной группами было 

проведено сравнение результатов. В результате анализа полученных данных 

можно судить об отличиях между группами. Перед проведением тренинга для 
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профилактики буллинга среди подростков группы имели схожие показатели по 

всем исследуемым показателям.  

На контрольном этапе выявлены различия в показателях: степень 

агрессивности подростков из контрольной группы выше, чем у подростков из 

экспериментальной группы, а также социометрический статус участников 

экспериментальной группы выше, чем у подростков из контрольной. 

Следовательно, проведённая работа по профилактике привела к значимым 

изменениям по всем переменным в положительную сторону.  

Сравнивая результаты двух групп - контрольной и экспериментальной, по 

методике «Опросник по буллингу (оценка себя)» на наличие в классе ситуаций 

буллинга можно увидеть, что в контрольной группе количество «жертв» и самих 

ситуаций буллинга больше, чем в экспериментальной группе. Так в контрольной 

группе 46% «жертв» буллинга из общего количества класса, а в 

экспериментальной группе 27%, почти в двое меньше. Также в контрольной 

группе 31% ситуаций буллинга, происходящих продолжительное время, в 

экспериментальной группе процент ниже и составляет 23%.  

 

 

 

Рис. 2.9 Результаты «Опросника по буллингу» в контрольной группе 
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Анализируя результаты по «Опросник по буллингу» можно сделать вывод о 

том, что процент количества «жертв» буллинга в классе снизился с 35% до 27%. 

Также понизилось количество ситуаций буллинга в классе, до проведения 

тренинга оно составляло 27%, после проведенного тренинга 23%. Поэтому 

можно сделать вывод о том, что полученные результаты подтверждают гипотезу 

о том, что проведенный тренинг позволяет профилактировать буллинг среди 

подростков.  

 

 

 

Рис. 2.10 Результаты «Опросника по буллингу» до и после тренинга в 

экспериментальной  

 

 

Вычисление результатов с помощью Т-критерия Вилкоксона показало, что 

эмпирическое значение Т попадает в зону значимости на «оси значимости». В 

экспериментальной группе наблюдается положительная динамика относительно 

снижения степени агрессивного поведения и адаптивности (Tэмп.=153), а также 

небольшое улучшения социометрического статуса подростков в группе (Tэмп.= 3).   

После проведенного тренинга для профилактики буллинга среди подростков 
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и анализа результатов, следует, что тренинг имел небольшое профилактическое 

действие на подростков. По результатам первого и второго замера можно судить 

о снижении степени агрессивности и повышении степени адаптированности 

подростков в экспериментальной группе после проведенной профилактики.  

В тренинге для профилактики использовались упражнения направленные на 

снижение агрессивных и враждебных реакций, подростки узнали безвредные 

способы разрядки гнева и агрессивности, а также способы конструктивного 

реагирования в конфликте, что могло повлиять на уровень их вербальных и 

физических агрессий. Данные упражнения могут помочь подросткам в будущем 

при столкновении с конфликтными ситуациями и правильном выходе из 

конфликта, они смогут направить свою агрессию на полезное дело. Это очень 

полезные упражнения, т.к. подростковый возраст является очень конфликтным 

периодом развития личности, когда происходят конфликты с окружающими, а 

также и внутриличностные конфликты.  

По результатам шкал агрессивности в экспериментальной группе по всем 

шкалам агрессивности у всех подростков в коллективе нормальная степень 

агрессивности и адаптивности. Показатели по шкалам физической, предметной, 

эмоциональной агрессии и самоаграссии снизились у многих подростков после 

проведения профилактики, в этом могли помочь также упражнения 

направленные на снижение агрессивных и враждебных реакций, а также на 

развитие саморефлексии у подростков.  

В контрольной группе изменений в снижении степени агрессивности не 

произошло, так как не было проведено работ по работе с агрессией, и способами 

с ней справиться.  

Стоит отметить, что различие результатов между первым и вторым замером 

небольшое, из этого можно сделать вывод о том, что хоть «Тренинг, как средство 

профилактики буллинга среди подростков» (К.С. Шалагиновой) повлияла на 

степень агрессивности и адаптированности подростков экспериментальной 

группы, тем не менее, к желаемому результату - наиболее явному снижению 

степени агрессивности не привела. Важно учитывать особенности подросткового 
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возраста, который является психологически сложным. В связи с этим можно 

говорить о том, что для снижения агрессивности подростков необходимо 

дорабатывать тренинг, больше внимания уделять индивидуальной работе, 

подбирая к каждому участнику уникальные способы и методы работы для 

лучшего эффекта.  

Основываясь на анализе результатов по диагностике «Социометрия» 

(Морено), можно сделать вывод, что тренинг для профилактики буллинга среди 

подростков оказал влияние на межличностные отношения в классе, так как после 

второго замера экспериментальной группы повысилось число «звезд» – лидеры 

класса, набирающие наибольшее количество положительных выборов, 

«предпочитаемых» «принятых» – участников класса, набравших среднее 

количество положительных выборов. Увеличилось число «пренебрегаемых», 

вследствие повышения социометрического статуса «отвергаемых», не стало 

«отвергаемых» – участников группы.  

Социометрический статус некоторых участников группы также повысился 

из-за повышения положительных выборов в классе.  

На данные результаты могли повлиять упражнения профилактического 

тренинга, направленные на сплочение коллектива, оптимизацию межличностных 

отношений, развитие толерантности и эмпатии, а также развитие доверительных 

отношений в классе. Были использованы как вербальные, так и невербальные 

способы работы в упражнениях, упор делался творческие задания. Например, в 

домашних заданиях часто необходимо что-либо придумать и сочинить. В 

результате проведенных тренингов и упражнений подростки смогли лучше 

узнать друг друга, стали лучше понимать окружающих и настроили каналы 

общения в коллективе.  

Результаты вторых замеров экспериментально и контрольной группы 

отличаются, если ранее они были схожи, то после тренинга для профилактики 

буллинга результаты экспериментальной группы стали отличаться, так как 

прошли изменения в позитивную сторону. В контрольной группе с подростками 

упражнения по сплочению коллектива, на развитие эмпатии, толерантности и 
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коммуникативных навыков не производились, из этого следуют такие 

результаты. На подростков не было оказано никакого позитивного влияния, 

поэтому и нет изменений в положительную сторону – повышение количества 

«принятых» и исчезновение «отвергаемых» в классе.  

Результаты по данной методике имеют более благоприятные изменения, 

можно отметить, что для улучшения тренинга для профилактики буллинга среди 

подростков внимание стоит уделить также сплочению коллектива, включив 

больше подвижных упражнений и игр.  

Интерпретация результатов первого и второго замера экспериментальной 

группы по «Опроснику по буллингу» дает понять, что тренинг профилактики 

буллинга среди подростков оказала небольшое влияние на снижение количества 

ситуаций буллинга в классе.  

Важно отметить, что данный «Тренинг как средство профилактики буллинга 

среди подростков» не влиял на окружение подростка – его семью, друзей во дворе 

и педагогов. Данные сферы жизни имеют большое влияние на развитие и 

становление личности подростка, другими словами работа с подростком на 

тренингах не может считаться полноценной без подобного влияния со стороны 

окружающих. Для подростков референтной группой являются сверстники, и при 

своем желании работать над решением проблемы буллинга подросток будет 

больше прислушиваться к мнению сверстников, из-за этого может усложниться 

работа педагога-психолога не только с данным подростком, но и со всей группой 

в целом. Также важно учитывать семейное воспитание, которое также может 

затруднить работу педагога-психолога в работе над профилактикой буллинга.  

Учитывая данный факт видны положительные изменения в различии первой 

диагностики до проведения тренинга и второй диагностики экспериментальной 

группы после пройденного тренинга профилактики буллинга. Снизилось 

количество «жертв» буллинга и уменьшилось количество ситуаций буллинга, с 

которыми сталкиваются подростки.  

На положительный результат в данном случае могли повлиять упражнения 

связанные с развитием навыков конструктивного реагирования в конфликте. 
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Подростки в основном не знают, как следует вести себя в конфликтных ситуациях 

и как из них выходить. Данные упражнения помогают прорабатывать возможные 

конфликты в будущем и способы поведения в них, возможные варианты выхода 

из конфликтных ситуаций, с помощью актуализации прошлого опыта и 

обменивания опытом между сверстниками.  

Сравнивания результаты экспериментальной группы с контрольной, можно 

отметить, что в контрольной группе не произошло снижения количества «жертв» 

буллинга и самих ситуаций буллинга. С участниками буллинга не производилась 

работа по решению конфликтных ситуаций или каких-либо других работ по 

профилактике буллинга, поэтому нет изменений в результатах первого и второго 

замера контрольной группы.  

Выводы: 

1. В ходе проведенного эмпирического исследование было выявлено, что 

«Тренинг как средство профилактики буллинга среди подростков» оказывает 

положительное влияние на снижение количества случаев буллинга в 

подростковом коллективе.  

2. Тенденции к буллингу в подростковой среде определялась посредством 

наличие в классе ситуаций травли, «пренебрегаемых» и «отвергаемых» 

подростков, а также высокую степень агрессивности подростков по показателям: 

физическая, предметная, эмоциональная агрессия и самоагрессия.  

3. В процессе проведения профилактики буллинга среди подростков 

использовались такие формы работы как: беседы, тренинги, упражнения, игры, 

также давалось творческое домашнее задание, которые подростки выполняли 

индивидуально. Данные методы и используемые упражнения были интересны 

подросткам, они проявляли активность и интерес, благодаря которому достигли 

положительный результат.  

В рамках профилактической работы с подростками, были проведены 

следующие тематические упражнения: «Командообразование», «Личностные 

качества», «Коммуникации», «Мой выбор», «Выход из проблемной ситуации», 

«Разрешение конфликтов», «Противоположности», «Ковер мира», «Доверие», 
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«Агрессия», «Единая команда», «Борьба с конфликтами», «Способы борьбы с 

агрессией», «Мои чувства», «Конфликтные ситуации» и «Команда». Упражнения 

были направлены на снижение агрессивных и враждебных реакций, 

оптимизацию межличностных и межгрупповых отношений, формирование 

навыков конструктивного реагирования в конфликте и развитие толерантности и 

эмпатии.  

4. После проведения тренинга и повторного замера обоих групп, по 

методике «Социометрия» в экспериментальной группе не стало «отвергаемых» 

за счет повышения социометрического статуса некоторых подростков, по 

методике «Опросник по буллингу» снизилось количество ситуаций буллинга и 

число «жертв». Также по методике «Тест агрессивности» понизились показатели 

физической, предметной, эмоциональной агрессивности и самоагрессии 

подростков. В сравнительном анализе результатов первичного и вторичного 

психодиагностического исследования наблюдается значительное улучшение 

результата по всем методикам, что подтверждает эффективность подобранного 

тренинга для профилактике буллинга среди подростков.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Основными причинами буллинга в подростковом возрасте можно разделить 

на внешние, внутриличностные и внутрисемейные. Внешними причинами 

является атмосфера образовательного учреждения, в котором обучается 

подросток, внутриличностные причины основываются на переживании 

переходного возраста, включающего в себя психологические и физиологические 

изменения, а внутрисемейные причины происходят из проблем в детско-

родительских отношениях. Данные причины связаны с психологическими 

изменениями подростка и его переживаниями и относятся как «обидчику», так и 

к «жертве».  

Важно проводить как индивидуальную работу с потенциальными 

«обидчиками» и «жертвами», с учетом индивидуальных особенностей, так и 

групповую работу по профилактике буллинга должна проводиться во всей школе 

и в каждом классе отдельно для лучшего результата по предотвращению насилия 

в образовательной организации.  

В ходе практического исследования была проведена диагностика на наличие 

буллинга в классах, замерена степень агрессивности подростков и проведена 

«Социометрия» на выявление потенциальных «жертв» и «обидчиков».  

В связи с этим был подобран «Тренинг как средство профилактики буллинга 

среди подростков», который включал в себя задачи по формированию навыков 

конструктивного реагирования в конфликте, снижение агрессивных реакций, 

оптимизацию межличностных отношений, развитие толерантности. В ходе 

тренингов участники активно работали, высказывали свое мнение, с интересом 

обсуждали предложенные темы занятий.  

Результатом проведенного тренинга было: снижение уровня агрессивности, 

изменение социометрического статуса участников группы и снижение 

количества случаев буллинга в подростковом коллективе, повторная диагностика 

доказала эффективность тренинга.  
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Поставленная цель исследования была достигнута. Все поставленные 

задачи по рассмотрению проблемы буллинга и его профилактики в подростковой 

среде были выполнены. Была проведена диагностика и подобран тренинг для 

профилактики буллинга среди подростков, который положительно отразился на 

результатах повторной диагностики. Гипотеза исследования была подтверждена.  
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Приложение 1 

Табл. 1, прил. 1 

Сводные данные по методике «Социометрия» в контрольной группе первый 

замер  

Исп.№ Социометрический статус Коэффициент 

1 звезда 0.32 

2 принятый 0.08 

3 принятый 0.12 

4 принятый 0.08 

5 пренебрегаемый -0.48 

6 пренебрегаемый 0.04 

7 пренебрегаемый -0.08 

8 принятый 0.08 

9 принятый 0 

10 принятый 0.08 

11 принятый 0.04 

12 принятый 0.12 

13 отвергаемый -0.36 

14 принятый 0.12 

15 принятый 0.04 

16 принятый 0.12 

17 пренебрегаемый -0.2 

18 принятый 0.08 

19 звезда 0.52 

20 принятый 0.08 

21 принятый 0.08 

22 пренебрегаемый -0.52 

23 отвергаемый -0.56 

24 принятый 0.12 

25 принятый 0.08 

26 принятый 0.04 
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Продолжение приложения 1 

Табл. 2, прил.1  

Сводные данные по методике «Социометрия» в экспериментальной  группе 

первый замер  

Исп.№ Социометрический статус Коэффициент 

1 пренебрегаемый 0.04  

2 принятый -0.04  

3 предпочитаемый 0.12  

4 принятый 0.16  

5 принятый 0.12  

6 звезда 0.16  

7 пренебрегаемый -0.36  

8 отвергаемый -0.32  

9 принятый 0.12  

10 принятый 0.12  

11 принятый 0  

12 звезда 0.48  

13 принятый -0.04  

14 звезда 0.24  

15 принятый 0.08  

16 принятый 0.12  

17 принятый 0.08  

18 принятый 0.12  

19 отвергаемый -0.48  

20 принятый 0.04  

21 принятый 0.12  

22 отвергаемый -0.04  

23 пренебрегаемый -0.16  

24 отвергаемый -0.68  

25 принятый 0  

26 принятый 0  
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Продолжение приложения 1 

Табл. 3, прил. 1 

Сводные данные по методике «Опросник по буллингу» в контрольной группе 

первый замер  

Статистика  Мальчики Девочки Количество Пояснения  

Число 

опрошенных 

8 18 26 Внесите сюда данные об общем 

числе опрошенных  

Действия буллинга 98 121 219 Внесите данные об общем числе 

действий буллинга, 

перечисленных в пунктах 1-55, 

раздельно для мальчиков и 

девочек.   

Случаи буллинга I 2 6 8 Внесите число тех учащихся, в 

отношении которых действия 

буллинга начались не менее, чем 

полгода назад (пункты 62-64) и 

осуществлялись не менее одного 

раз в неделю (пункты 56-58). Это 

и есть собственно случаи 

буллинга.   

Случаи буллинга II 2 1 3 Внесите сюда (раздельно для 

мальчиков и девочек) число всех 

остальных учащихся, в 

отношении которых действия 

буллинга совершались 1) реже, 

чем один раз в неделю (пункты 

59-60) и длятся менее полугода 

(пункты 65-68) или 2) минимум 

один раз в неделю и длятся 

менее полугода или 3) длятся 

более полугода, но происходят 

реже, чем раз в неделю.   

Общее число 

жертв буллинга 

4 7 11 

Буллинг I в % 25% 33% 31% Это процентный показатель 

собственно случаев буллинга 

(буллинг I) от общего числа 

опрошенных учащихся; средний 

показатель, полученный с 

помощью данного опросника, 

около 16%.   

Буллинг II в % 25% 5% 12% Это процентный показатель 

случаев буллинга II.  

Число жертв 

буллинга в % 

50% 38% 42% Это процент учащихся, 

являющихся жертвами обеих 

форм буллинга (I и II).   

Индикатор 12,25 6,7 8,4 Индикатор класса - это 

коэффициент,  
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Продолжение приложения 1 

Табл. 4, прил. 1 

Сводные данные по методике «Опросник по буллингу» в экспериментальной 

группе первый замер  

Статистика  Мальчики Девочки Количество Пояснения  

Число 

опрошенных 

8 18 26 Внесите сюда данные об общем 

числе опрошенных  

Действия буллинга 106 164 270 Внесите данные об общем числе 

действий буллинга, 

перечисленных в пунктах 1-55, 

раздельно для мальчиков и 

девочек.   

Случаи буллинга I 2 5 7 Внесите число тех учащихся, в 

отношении которых действия 

буллинга начались не менее, чем 

полгода назад (пункты 62-64) и 

осуществлялись не менее одного 

раз в неделю (пункты 56-58). Это 

и есть собственно случаи 

буллинга.   

Случаи буллинга II 1 1 2 Внесите сюда (раздельно для 

мальчиков и девочек) число всех 

остальных учащихся, в 

отношении которых действия 

буллинга совершались 1) реже, 

чем один раз в неделю (пункты 

59-60) и длятся менее полугода 

(пункты 65-68) или 2) минимум 

один раз в неделю и длятся 

менее полугода или 3) длятся 

более полугода, но происходят 

реже, чем раз в неделю.   

Общее число 

жертв буллинга 

3 6 9 

Буллинг I в % 25% 28% 27% Это процентный показатель 

собственно случаев буллинга 

(буллинг I) от общего числа 

опрошенных учащихся; средний 

показатель, полученный с 

помощью данного опросника, 

около 16%.   

Буллинг II в % 13% 5% 7% Это процентный показатель 

случаев буллинга II.  

Число жертв 

буллинга в % 

38% 33% 35% Это процент учащихся, 

являющихся жертвами обеих 

форм буллинга (I и II).   

Индикатор 13,25 9,1 10,4 Индикатор класса - это 

коэффициент,  
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Продолжение приложения 1 

Табл. 5, прил. 1 

Сводные данные по методике «Тест агрессивности» в контрольной группе 

первый замер  

Исп. 

№ 

Вербальная 

агрессия 

Физическая 

агрессия 

Предметная 

агрессия 

Эмоциональная 

агрессия 

Самоагрессия Сумма 

1 3 4 4 3 3 17 

2 0 1 2 0 2 5 

3 3 2 3 3 2 13 

4 0 3 4 2 3 12 

5 3 5 3 2 6 18 

6 2 1 1 2 3 9 

7 3 6 5 3 4 21 

8 3 5 3 2 5 18 

9 2 2 3 3 4 14 

10 1 1 2 2 3 9 

11 3 2 2 3 3 13 

12 2 3 2 3 2 12 

13 2 3 4 3 4 16 

14 1 2 1 2 1 7 

15 3 3 3 2 2 13 

16 0 1 2 1 2 6 

17 4 3 3 2 3 15 

18 0 1 2 2 2 7 

19 3 2 1 4 5 15 

20 2 3 2 2 3 12 

21 3 2 3 3 2 13 

22 4 4 6 3 5 22 

23 3 5 5 4 6 23 

24 2 1 2 2 3 10 

25 3 2 3 3 2 13 

26 2 1 0 2 2 7 
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Продолжение приложения 1 

Табл. 6, прил. 1 

Сводные данные по методике «Тест агрессивности» в экспериментальной группе 

первый замер  

Исп. 

№ 

Вербальная 

агрессия 

Физическая 

агрессия 

Предметная 

агрессия 

Эмоциональная 

агрессия 

Самоагрессия Сумма 

1 1 1 1 0 2 5 

2 2 1 3 1 3 10 

3 2 2 3 3 3 13 

4 0 1 2 0 2 5 

5 1 3 3 2 1 10 

6 3 0 1 2 2 8 

7 3 4 3 4 2 16 

8 3 2 2 3 3 13 

9 2 3 1 3 3 12 

10 3 2 3 3 2 13 

11 0 1 1 2 2 6 

12 3 1 2 5 6 17 

13 2 3 2 2 4 13 

14 3 6 5 3 5 22 

15 2 2 1 1 3 9 

16 2 1 2 3 2 10 

17 3 1 3 2 2 11 

18 3 4 5 3 4 19 

19 2 5 3 2 6 18 

20 2 2 2 4 5 15 

21 0 3 4 2 2 11 

22 2 3 4 3 4 16 

23 3 5 5 3 2 18 

24 2 6 3 2 5 18 

25 2 1 2 3 2 10 

26 3 5 3 2 7 20 
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Продолжение приложения 1 

Табл. 7, прил. 1 

Сводные данные по методике «Социометрия» в контрольной группе второй замер  

Исп.№ Социометрический статус Коэффициент 

1 звезда 0.32 

2 принятый 0.08 

3 принятый 0.12 

4 принятый 0.08 

5 пренебрегаемый -0.48 

6 пренебрегаемый 0.04 

7 пренебрегаемый -0.08 

8 принятый 0.08 

9 принятый 0 

10 принятый 0.08 

11 принятый 0.04 

12 принятый 0.12 

13 отвергаемый -0.36 

14 принятый 0.12 

15 принятый 0.04 

16 принятый 0.12 

17 пренебрегаемый -0.2 

18 принятый 0.08 

19 звезда 0.52 

20 принятый 0.08 

21 принятый 0.08 

22 пренебрегаемый -0.52 

23 отвергаемый -0.56 

24 принятый 0.12 

25 принятый 0.08 

26 принятый 0.04 
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Продолжение приложения 1 

Табл. 8, прил. 1 

Сводные данные по методике «Социометрия» в экспериментальной группе 

второй замер  

Исп.№ Социометрический статус Коэффициент 

1 принятый 0.04 

2 принятый -0.04 

3 предпочитаемый 0.12 

4 принятый 0.16 

5 принятый 0.12 

6 звезда 0.16 

7 пренебрегаемый -0.36 

8 пренебрегаемый -0.32 

9 принятый 0.12 

10 принятый 0.12 

11 принятый 0 

12 звезда 0.48 

13 принятый -0.04 

14 звезда 0.24 

15 принятый 0.08 

16 принятый 0.12 

17 принятый 0.08 

18 принятый 0.12 

19 пренебрегаемый -0.26 

20 принятый 0.04 

21 предпочитаемый 0.12 

22 пренебрегаемый -0.04 

23 принятый -0.16 

24 пренебрегаемый -0.28 

25 принятый 0 

26 принятый 0 
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Продолжение приложения 1 

Табл. 9, прил. 1 

Сводные данные по методике «Опросник по буллингу» в контрольной группе 

второй замер  

Статистика  Мальчики Девочки Количество Пояснения  

Число 

опрошенных 

8 18 26 Внесите сюда данные об общем 

числе опрошенных  

Действия буллинга 112 129 241 Внесите данные об общем числе 

действий буллинга, 

перечисленных в пунктах 1-55, 

раздельно для мальчиков и 

девочек.   

Случаи буллинга I 2 6 8 Внесите число тех учащихся, в 

отношении которых действия 

буллинга начались не менее, чем 

полгода назад (пункты 62-64) и 

осуществлялись не менее одного 

раз в неделю (пункты 56-58). Это 

и есть собственно случаи 

буллинга.   

Случаи буллинга II 2 2 4 Внесите сюда (раздельно для 

мальчиков и девочек) число всех 

остальных учащихся, в 

отношении которых действия 

буллинга совершались 1) реже, 

чем один раз в неделю (пункты 

59-60) и длятся менее полугода 

(пункты 65-68) или 2) минимум 

один раз в неделю и длятся 

менее полугода или 3) длятся 

более полугода, но происходят 

реже, чем раз в неделю.   

Общее число 

жертв буллинга 

4 8 12 

Буллинг I в % 25% 33% 31% Это процентный показатель 

собственно случаев буллинга 

(буллинг I) от общего числа 

опрошенных учащихся; средний 

показатель, полученный с 

помощью данного опросника, 

около 16%.   

Буллинг II в % 38% 11% 15% Это процентный показатель 

случаев буллинга II.  

Число жертв 

буллинга в % 

50% 44% 46% Это процент учащихся, 

являющихся жертвами обеих 

форм буллинга (I и II).   

Индикатор 14 7 9 Индикатор класса - это 

коэффициент,  
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Продолжение приложения 1 

Табл. 10, прил. 1 

Сводные данные по методике «Опросник по буллингу» в экспериментальной 

группе второй замер  

Статистика  Мальчики Девочки Количество Пояснения  

Число 

опрошенных 

8 18 26 Внесите сюда данные об общем 

числе опрошенных  

Действия буллинга 88 105 193 Внесите данные об общем числе 

действий буллинга, 

перечисленных в пунктах 1-55, 

раздельно для мальчиков и 

девочек.   

Случаи буллинга I 2 4 6 Внесите число тех учащихся, в 

отношении которых действия 

буллинга начались не менее, чем 

полгода назад (пункты 62-64) и 

осуществлялись не менее одного 

раз в неделю (пункты 56-58). Это 

и есть собственно случаи 

буллинга.   

Случаи буллинга II 1 0 1 Внесите сюда (раздельно для 

мальчиков и девочек) число всех 

остальных учащихся, в 

отношении которых действия 

буллинга совершались 1) реже, 

чем один раз в неделю (пункты 

59-60) и длятся менее полугода 

(пункты 65-68) или 2) минимум 

один раз в неделю и длятся 

менее полугода или 3) длятся 

более полугода, но происходят 

реже, чем раз в неделю.   

Общее число 

жертв буллинга 

3 4 7 

Буллинг I в % 25% 22% 23% Это процентный показатель 

собственно случаев буллинга 

(буллинг I) от общего числа 

опрошенных учащихся; средний 

показатель, полученный с 

помощью данного опросника, 

около 16%.   

Буллинг II в % 13% 0% 4% Это процентный показатель 

случаев буллинга II.  

Число жертв 

буллинга в % 

38% 22% 27% Это процент учащихся, 

являющихся жертвами обеих 

форм буллинга (I и II).   

Индикатор 11 6 8 Индикатор класса - это 

коэффициент,  

  



79 
 

Продолжение приложения 1 

Табл. 11, прил. 1 

Сводные данные по методике «Тест агрессивности» в контрольной группе второй 

замер  

Исп. 

№ 

Вербальная 

агрессия 

Физическая 

агрессия 

Предметная 

агрессия 

Эмоциональная 

агрессия 

Самоагрессия Сумма 

1 3 4 4 3 3 17 

2 0 1 2 0 2 5 

3 3 2 3 3 2 13 

4 0 3 4 2 3 12 

5 3 5 3 2 6 18 

6 2 1 1 2 3 9 

7 3 6 5 3 4 21 

8 3 5 3 2 5 18 

9 2 2 3 3 4 14 

10 1 1 2 2 3 9 

11 3 2 2 3 3 13 

12 2 3 2 3 2 12 

13 2 3 4 3 4 16 

14 1 2 1 2 1 7 

15 3 3 3 2 2 13 

16 0 1 2 1 2 6 

17 4 3 3 2 3 15 

18 0 1 2 2 2 7 

19 3 2 1 4 5 15 

20 2 3 2 2 3 12 

21 3 2 3 3 2 13 

22 4 4 6 3 5 22 

23 3 5 5 4 6 23 

24 2 1 2 2 3 10 

25 3 2 3 3 2 13 

26 2 1 0 2 2 7 
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Окончание приложения 1 

Табл. 12, прил. 1 

Сводные данные по методике «Тест агрессивности» в экспериментальной группе 

второй замер  

Исп. 

№ 

Вербальная 

агрессия 

Физическая 

агрессия 

Предметная 

агрессия 

Эмоциональная 

агрессия 

Самоагрессия Сумма 

1 1 1 1 1 2 6 

2 2 1 3 1 3 10 

3 2 2 3 3 3 13 

4 0 1 2 0 2 5 

5 1 3 3 2 1 10 

6 3 0 1 2 2 8 

7 3 3 3 2 2 13 

8 3 2 2 3 3 13 

9 2 3 1 3 3 12 

10 3 2 3 3 2 13 

11 0 1 1 2 2 6 

12 3 1 2 3 3 12 

13 2 3 2 2 4 13 

14 3 3 4 3 3 16 

15 2 2 1 1 3 9 

16 2 1 2 3 2 10 

17 3 1 3 2 2 11 

18 3 4 3 3 2 15 

19 2 4 3 2 4 15 

20 2 2 2 3 4 13 

21 1 3 3 2 2 11 

22 2 3 4 3 4 16 

23 3 3 3 3 2 14 

24 2 4 3 2 4 15 

25 2 1 2 3 2 10 

26 3 4 3 2 5 17 

 

 


















