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Введение. Авторами доказывается актуальность и востребованность 
в  современном обществе изучения проблемы виктимизации подростков. 
Новизна исследования заключается в  том, что впервые описывается об-
раз сверстника –  жертвы буллинга у виктимных и невиктимных учащихся. 
В  статье представлен обзор современных зарубежных и  отечественных 
исследований по проблеме буллинга. Отмечается, что буллинг не является 
изолированной проблемой, уникальной для конкретных стран и  культур, 
а распространен по всему миру. Подчеркивается, что на образовательные 
организации ложится ответственность за  проработку и  устранение 
проблемы буллинга. Описаны особенности буллинга, выделены 5  типов 
адаптации к буллингу подростков.

Методы. В разделе описываются методы исследования (теоретический 
анализ современной психологической литературы, психологическое тестиро-
вание, контент-анализ описаний, статистическая обработка результатов) 
и  методический инструментарий (методика «Склонность к  виктимному 
поведению» О. О. Андронниковой; свободные описания «Сверстник –  жертва 
буллинга», анкета «Мои личностные качества» Ю. В. Обуховой, В. О. Гурьевой).

Результаты. Данный раздел включает описание преобладающих типов 
виктимного поведения, выявленных взаимосвязей между выраженностью 
виктимного поведения и  самооценкой личностных качеств школьников, 
а  также раскрытие особенностей образа сверстника –  жертвы буллинга 
у школьников с разной степенью выраженности типов виктимного поведения.

Обсуждение результатов. У учащихся 10–11 лет, принявших участие 
в исследовании, преобладают активные формы виктимного поведения, а имен-
но: агрессивный и  гиперсоциальный. Образ сверстника –  жертвы буллинга 
различается у  мальчиков и  девочек с  разной выраженностью виктимного 
поведения. В заключение делается вывод о том, что основной стратегией 
методики предотвращения буллинга в образовательном учреждении является 
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привлечение персонала организации, учеников и  их родителей к  решению 
данной проблемы, повышение их осведомленности в ситуации буллинга.

Ключевые слова: образ жертвы, отношение к  жертве, виктимность, 
типы виктимности, буллинг, булли, личностные качества, школьники, 
педагог-психолог, психотехнологии

Основные положения:
ä установлено, что преобладающий тип виктимного поведения об-

условлен половой принадлежностью учащихся;
ä образ сверстника –  жертвы буллинга различается у мальчиков и девочек 

с разной выраженностью виктимного поведения;
ä приведены психотехнологии, которые могут использоваться в работе 

школьного психолога для предупреждения виктимизации подростков.
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Introduction. The study of adolescents’ victimization merits special attention. 
This paper is the first report on the image of a peer victim of bullying in victim 
and non-victim students. Bullying is not an isolated problem in some cultures and 
countries; it is widespread. Educational establishments are responsible for resolving 
the problem of bullying. The article (a) presents an overview of modern foreign and 
domestic research on the issue of bullying; (b) describes the characteristics of bully-
ing; (c) highlights 5 types of teenagers’ adaptation toward bullying.
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Methods. These were the theoretical analysis of modern psychological research, 
psychological testing, content analysis, and statistical analysis. The study techniques 
included the “Tendency to Victim Behavior” technique by O. O. Andronnikova; “A Peer 
Victim of Bullying" free descriptions, “My Personal Qualities” questionnaire by 
Yu. V. Obukhova, V. O. Gur'eva.

Results. The study revealed (a) the predominant types of victim behavior; (b) the 
association between victim behavior manifestation and students’ self-assessment 
of personal qualities; (c) features of the image of a peer victim of bullying in school-
children with different degrees of victim behavior manifestation.

Discussion. The study findings suggest that active forms of victim behavior (ag-
gressive and hypersocial) tend to predominate in 10–11-year-old schoolchildren. 
The image of a peer victim of bullying differs in boys and girls with different degrees 
of victim behavior manifestation. In conclusion: sharpening awareness of bullying 
among teachers, parents, and students, as well as their involvement in resolving this 
problem, is the main strategy for preventing bullying in educational establishments.

Keywords: victim image, relation to victim, victimness, types of victimness, bullying, 
bully, personal qualities, schoolchildren, educational psychologist, psychotechnology

Highlights
ä The students’ gender determines the predominant type of victim behavior.
ä The image of a peer victim of bullying differs in boys and girls with different 

degrees of victim behavior manifestation.
ä Certain psychotechnology is useful in a school psychologist’s work for preventing 

victimization in adolescents.
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no. 2, pp. 118–134 (in Russian).
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Введение
Современное общество имеет потребность, как никогда, в решении задач 

формирования здоровой, активно созидающей и социально адаптированной 
личности. Насилие во все времена сопровождало жизнь человека и явля-
лось непреодолимым барьером на  пути к  формированию и  сохранению 
психологического здоровья поколений. Явление насилия в  подростковой 
среде, наблюдаемое в школах, принимает различные формы: вербальную, 
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заключающуюся в виде проявления вербальной агрессии; игнорирование, 
вытеснение ребенка из коллектива; угрозы, когда жертва буллинга находится 
в постоянном подвешенном состоянии (в тревоге, в ожидании совершения 
над ней каких-либо насильственных действий); физическую. Физическое на-
силие –  самая серьезная форма буллинга, –  когда жертва, выбранный объект 
для издевательств, подвергается физической агрессии. Здесь мы наблюдаем 
получение не только психологической травмы и дискомфорта, но и наноси-
мый вред здоровью, что часто имеет серьезные последствия не только для 
жертвы, но и для агрессоров. По результатам проведенных опросов 10–30 % 
детей и  молодежи испытывают на  себе издевательства. И  эта статистика, 
к  сожалению, увеличивается в  средней школе, гораздо раньше перехода 
детей из стадии детства в подростковый возраст. Более того, издевательства 
не являются изолированной проблемой, уникальной для конкретных стран 
и  культур, а  распространены по  всему миру, что подтверждается крупны-
ми международными научно-исследовательскими базами PsychInfo, ERIH 
PLUS и Medline. Поэтому неспроста 27 января обозначено в календаре как 
Международный день борьбы с буллингом (школьной травлей).

Чаще всего ученые в своих работах делают акцент на изучении преиму-
щественно индивидуальных, личностных свойств булли (bully, обидчиков) 
и их жертв, прибегают к анализу социально-психологических процессов ста-
новления ребенка в качестве жертвы, выделяют макро- и микросоциальные 
закономерности соответствующих групп и сообществ [1].

Как подчеркивает ряд ученых, вовлеченность в процесс буллинга пред-
ставляет собой серьезную угрозу для социально-психологической и  ака-
демической адаптации к  школе как жертв буллинга [2, 3, 4, 5, 6], так и  его 
инициаторов [7, 8], а также свидетелей буллинга [9]. В своем исследовании 
С. Salmivalli отмечает, что в основе буллинга сверстника лежит мотив дости-
жения булли (обидчиками) более высокого статуса и авторитетной позиции 
в  классе [4]. В  исследовании J. Sitsema и  его коллег [10] установлено, что 
вероятность вовлечения в буллинг сверстника в качестве инициатора травли 
имеет прямую связь с фиксируемой у него высокой ценностью статуса, что 
особенно характерно для мальчиков подросткового возраста. В исследова-
нии K. LaFontana и A. Cillessen показано, что задача повышения собственного 
статуса в  группе становится приоритетной задачей у  трети подростков. 
Чаще всего булли выбирают в качестве жертвы того, кто легко подчиняется, 
не уверен в себе, физически слаб и обладает либо низким статусом в группе 
сверстников, либо вообще отвергается ею. Это позволяет обидчикам постоянно 
демонстрировать свою власть в группе и подтверждать свой высокий статус, 
не опасаясь противодействия. Для булли очень важна аудитория, поэтому они 
инициируют нападение на жертву именно в присутствии сверстников [11].
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Как отмечают С. Salmivalli с коллегами [4], для булли наиболее значима 
любая обратная связь (улыбка, кивок, заинтересованный взгляд, удивление) 
со стороны свидетелей буллинга, которая подкрепляет их действия и усили-
вает давление на жертву. Похожие данные были получены и в эксперименте, 
организованном D. L. Hawkins, D. J. Pepler, W. M. Craig. Ими было выявлено, 
что в  случае, когда подростки-свидетели вступаются за  жертву, они резко 
снижают уровень агрессии булли [12]. В  эмпирических исследованиях 
C. Garandeau, А. Cillessen, J. Juvonen, S. Graham, B. Schuster подчеркивается 
некоторое несоответствие между желаемым (стремление защитить жертву 
буллинга) и  реальным поведением подростков (нейтральностью или, на-
оборот, присоединением к булли, подстрекательством или поощрением его 
действий в отношении жертвы). Скорее всего, это связано с характеристиками 
типичных ситуаций буллинга и  социальным статусом обидчика и  жертвы. 
Никто не  чувствует личной ответственности за  происходящее и  ожидает, 
что активные действия примет кто-то другой. Также имеет место эффект 
социального сравнения: дети наблюдают друг за  другом, фиксируют без-
действие других наблюдателей и делают вывод, что ситуация, может быть, 
не настолько серьезна, как ему кажется, поэтому жертве не нужна помощь. 
Имеет место также восприятие буллинга как нормального, неизбежного 
в школьном коллективе явления [13, 14].

В психологической литературе описаны 5 типов адаптации подростков 
к буллингу: активное сопротивление (ориентация на поддержку и постоянные 
попытки самостоятельно договориться с булли), пассивное сопротивление 
(от плача и истерики с попытками самозащиты в случае физического насилия 
до  реакций усиления заикания, невротических тиков, энуреза, энкопреза 
и т. д.), отказ от сопротивления (восприятие ситуации как «потенциально 
неразрешимой» –  такие подростки имеют низкую самооценку, не видят свои 
сильные стороны личности, пессимистично воспринимают окружающую 
действительность, переживают чувство беспомощности или же отрицание 
факта жестокого обращения); бегство от жестокого обращения (избегание 
любых контактов и мест, связанных с буллингом), псевдоактивное сопротив-
ление (провоцирование новых ситуаций буллинга, излишние конфликтность 
и агрессивность) [1].

Отметим, что большую роль в проявлении буллинга в образовательной 
среде играет виктимность, которая характеризует предрасположенность 
человека стать жертвой тех или иных неблагоприятных обстоятельств. 
Виктимность мы будем понимать как системное и динамическое свойство 
личности, которое проявляется во взаимосвязанных личностных подструкту-
рах [15]. Чтобы определить структурную организацию виктимной личности, 
нам необходимо определить, о каких именно подструктурах и свойствах идет 
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речь, а именно: социально-обусловленных свойствах (мотивы, установки, на-
правленность личности); Я-концепции (образ Я, самоотношение, конкретные 
действия, поведенческие реакции, порождаемые Я-образом и самооценкой); 
индивидуальных особенностях сознания и  эмоционально-волевой сферы; 
индивидуальном опыте (навыки, знания, привычки, и др.). Конструирование 
представлений об  окружающем мире и  собственном Я,  как утверждает 
Е. С. Фомина, строится на  основе базисных убеждений личности, которые 
влияют на когнитивное, физическое, эмоциональное, поведенческое и соци-
альное функционирование. Виктимная личность конструирует жизненный 
опыт с позиции враждебности, опасности внешнего мира и собственного 
Я как слабого, некомпетентного, «плохого» [16]. Мы будем опираться на ти-
пологию виктимного поведения, разработанную О. О. Андрониковой. Она 
выделяет следующие типы виктимности: агрессивный, самоповреждающий, 
гиперсоциальный, зависимый, некритичный [15]. С нашей точки зрения, лич-
ность, которая совершает насилие, над которой совершают насилие, а также 
личность, которая принадлежит к наблюдающим насилие со стороны –  это 
актуальные и  интересные ракурсы для более детального рассмотрения, 
особенно через Я-концепцию такой личности.

Предмет исследования: образ сверстника –  жертвы буллинга, а  также 
виктимное поведение. Цель исследования: изучение специфики образа свер-
стника –  жертвы буллинга у учащихся с разной выраженностью виктимного 
поведения. Эмпирический объект: 70 учащихся –  мальчиков и девочек ГБОУ 
«Школа № 417» г. Москвы в возрасте 10–11 лет. Гипотеза исследования: образ 
сверстника –  жертвы буллинга, возможно, будет различаться у  мальчиков 
и девочек с разной выраженностью виктимного поведения.

Методы
В работе использовались следующие методы: теоретические (анализ 

современной психологической литературы); эмпирические (психологическое 
тестирование). Из специальных методов исследования были использованы: 
контент-анализ описательных характеристик сверстника –  жертвы буллинга. 
В работе применялись методы статистической обработки данных (методы 
непараметрической статистики: определение коэффициента ранговой кор-
реляции Спирмена, критерия Фридмана). Методический инструментарий: 
методика «Склонность к  виктимному поведению» О. О. Андронниковой; 
контент-анализ описаний «Сверстник –  жертва буллинга», анкета «Мои 
личностные качества» Ю. В. Обуховой, В. О. Гурьевой [15]. Анкета «Мои 
личностные качества» направлена на  определение уровня самооценки 
школьников следующих личностных качеств: общительность, тревож-
ность, зависимость от  окружающих, уверенность в  себе и  своих силах, 
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самостоятельность, умение произвести впечатление на  окружающих, 
дипломатичность, настойчивость, сдержанность, ответственность. Данная 
анкета является модификацией методики Дембо –  Рубинштейн. Бланк 
методики исследования состоит из  10-ти перечисленных выше качеств 
и  шкал для оценки развитости данных качеств, где 1 –  «менее развито», 
а 10 –  «наиболее развито». От школьника требуется отметить на шкале лю-
бым значком степень развитости у себя каждой личностной характеристики, 
предложенной в  анкете. Цифра, ее значение, отмеченная респондентом, 
приравнивается к количеству баллов.

Свободное описание «Сверстник –  жертва буллинга»
Респонденту необходимо было написать не менее пяти слов или слово-

сочетаний, которые могли  бы охарактеризовать сверстника –  жертву бул-
линга. В результате анализа описаний респондентов, нами были выделены 
следующие контент-аналитические категории: «Эмоции», «Воля», «Интеллект», 
«Внешность», «Социальные роли», «Умения», «Желание», «Социальное окру-
жение», «Инвалидность», «Национальность». В  соответствии с  требовани-
ями к  контент-анализу, за  единицу контент-анализа описания или образа 
было принято слово или словосочетание, в которых отражались суждения. 
Первоначально производилась пилотажная кодировка описаний для со-
ставления словарей индикаторов, соответствующих основному понятию –  
категории. Показателем выраженности категории выступала относительная 
частота их встречаемости в описаниях [17].

Результаты
Принимая во внимание полученные результаты по методике «Склонность 

к виктимному поведению», все респонденты были разделены на четыре груп-
пы: «виктимные девочки» (22 человека) –  девочки с высокими показателями 
по  типологическим шкалам виктимности; «невиктимные девочки»  (15  че-
ловек) –  с  низкими или  же средними показателями; «виктимные мальчи-
ки» (12 человек) –  мальчики с высокими показателями по типологическим 
шкалам виктимности; «невиктимные мальчики» (21 человек) –  с низкими или 
средними показателями по этим же шкалам. Отметим, что преобладающим 
типом виктимного поведения у  девочек является гиперсоциальный тип, 
а у мальчиков –  агрессивный тип виктимности. Такие девочки часто активны, 
добры, внимательны к окружающим их людям, общительны, миролюбивы, 
любознательны и  часто чрезмерно ответственны, для них представляется 
невозможным пройти мимо и не заступиться за человека, попавшего в беду. 
Здесь некритичность играет большую роль –  так, недооценивание ситуации 
и собственных сил приводит таких детей к реализации своего виктимного 
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потенциала. Подростки с агрессивным виктимным поведением достаточно 
конфликтны, упрямы, раздражительны, настойчивы и агрессивны.

По результатам проведенного анкетирования выявлено: 60 % учащихся 
отмечают, что буллинг имеет место в их классе; чаще всего жертвами буллин-
га становится один человек (в 55 % случаев), два человека (в 30 % случаев), 
одновременно более четырех человек (в  5 % случаев), разное количество 
учащихся в зависимости от актуальной ситуации в классе (10 %). Полученные 
нами данные находят подтверждение в исследованиях зарубежных ученых. 
Так, больше 80 % учащихся класса непосредственно или косвенно принимают 
участие в буллинге, поэтому чаще всего объектом буллинга становятся один 
или два учащихся в классе [5, 13].

Девочки с ярко выраженным виктимным поведением испытывали целый 
комплекс чувств по  отношению к  сверстнику –  жертве буллинга, но  чаще 
всего они испытывали жалость. Данная реакция является достаточно адек-
ватной. Так, виктимные девочки, вероятно, уже не  единожды попадавшие 
в ситуации насилия, понимают, принимают те чувства, которые испытывает 
сверстник –  жертва буллинга. Девочки с преобладающим агрессивным типом 
виктимного поведения по отношению к жертве испытывают непреодолимое 
желание оказать помощь. Ведь активная модель виктимного поведения, к ко-
торой относится данный тип, и подразумевает под собой активную позицию, 
активные действия, которые часто и  приводят к  становлению подростков 
в качестве жертв буллинга.

Девочки с  самоповреждающим типом виктимного поведения испыты-
вают к  жертве буллинга чаще всего равнодушие («он сам виноват; лучше 
не вмешиваться; он сам справится; лучше я постою в сторонке и посмотрю, 
буду проявлять нейтральность»). При преобладании гиперсоциального и не-
критичного виктимных типов респонденты-девочки испытывали жалость, что 
обычно и побуждает подростков, относящихся к данному типу, действовать 
необдуманно и импульсивно, что также приводит к реализации виктимности. 
Такие подростки могут мысленно поставить себя на место жертвы, и, понимая, 
что она испытывает, сопереживать ей. Девочки с зависимым типом виктимного 
поведения испытывают желание помочь сверстнику-жертве. Так, девочки 
с  данным типом поведения, часто необщительные, неуверенные в  себе, 
попадая в  подобные ситуации, возможно, имеют потребность в  оказании 
помощи, потому как сами, будучи не в состоянии справиться с ситуацией, 
прекрасно понимают желание жертвы, и у них появляется желание помочь. 
Девочки с  неярко выраженным виктимным поведением испытывают со-
чувствие и желание помочь. С нашей точки зрения, сочувствие и желание 
помочь являются адекватной реакцией. Это свидетельствует об адекватном 
отношении, как к себе, так и к сверстникам, и способности сопереживать.
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Мальчики с ярко выраженным типом виктимного поведения чаще прояв-
ляли сочувствие, которое испытывают по отношению к сверстнику –  жертве 
буллинга («мне искренне жаль данных людей, но это нормальное явление, 
кого-нибудь в классе обязательно обижают; лично я ничего с этим не могу 
поделать, я не могу в одиночку противостоять обидчику»). Как и в группе 
девочек с  ярко выраженным виктимным поведением, мальчики из  по-
зиции «Я-жертва» сочувствуют таким же, как они жертвам. Мальчики с не-
ярко выраженным виктимным поведением (в  частности, с  агрессивным) 
стараются избегать детей, ставших жертвой буллинга («в душе мне жалко 
таких детей, но я вынужден также подсмеиваться над ними, поддерживать 
обидчика, чтобы не  подорвать свой авторитет в  группе»). Из  полученных 
выше результатов становится очевидным, что школьники находятся в  си-
туации социальной дилеммы. С одной стороны, школьники понимают, что 
буллинг –  это неправильно, социально неодобряемо и хотели бы прекратить 
или полностью искоренить это явление в своем классе; с другой стороны, 
они переживают, что, реализуя социально желательное поведение, они по-
теряют статус в группе и безопасность в ней [18].

Для того чтобы минимизировать явление буллинга в  классе, педагогу-
психологу необходимо изменить отношение к буллингу со стороны учащихся, 
способствовать принятию ими существующей проблемы и  осознанию не-
обходимости ее решения совместными усилиями с педагогом-психологом, 
подобрать направления и  способы разрешения проблемы. По  мнению 
V. Poyhonen, J. Juvonen, C. Salmivalli, для повышения эффективности защит-
ного поведения необходимо специально обучать подростков безопасным 
приемам поддержки жертвы и  формировать у  них привычку принимать 
решения с учетом мнения всех учеников в классе [19].

По результатам исследования выявились различия между выраженностью 
виктимного поведения и самооценкой личностных качеств у девочек и маль-
чиков с разной выраженностью виктимного поведения. В группе «виктимные 
девочки» установлено, что девочки с высокими показателями по шкале «само-
повреждающий тип» низко оценивают у себя уровень тревожности (r = –0,576, 
р < 0,039). Так, самоповреждающий тип виктимного поведения представляет 
собой активную форму виктимного поведения и характеризуется неоправ-
данным риском или  же недооценкой угрожающей ситуации, отсутствием 
реальной оценки окружающих обстоятельств. В свою очередь, тревожность, 
или же состояние тревоги как психическое состояние, выражается в эмоци-
ональном переживании острого внутреннего беспокойства, субъективного 
ощущения напряжения, которое тесно взаимосвязано со способностью про-
гнозирования опасности. Мы можем сделать вывод, что девочки в данном 
случае, имея заниженные показатели по  уровню тревожности и  высокие 
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показатели по шкале «самоповреждающее поведение» (имеют уже ярко вы-
раженную форму виктимного поведения), не способны адекватно оценивать 
обстановку, прогнозировать последствия своего поведения.

Что касается девочек, у  которых выявлены завышенные показатели 
по шкале виктимного зависимого поведения (модель пассивного поведе-
ния) –  они характеризуются беспомощностью, отсутствием инициативы, 
конформностью (как было отмечено нами в самоповреждающем типе) и не-
достаточной критичностью. Здесь мы видим взаимосвязь с ответственностью: 
чем выше показатели шкалы «зависимое поведение», тем ниже показатели 
по шкале «самооценка ответственности» (r = –0,576, р < 0,039). Это свиде-
тельствует о безответственном поведении, отсутствии желания брать на себя 
ответственность за  собственные поступки и  переносе ответственности 
на других. Безответственная личность редко принимает вину за собственные 
ошибки, обвиняя всех вокруг, концентрируясь на собственной личности.

В группе «невиктимные девочки» установлено, что чем выше показатели 
по шкале «зависимое поведение», тем ниже показатели по шкале «самооцен-
ка самостоятельности» (r = –0,695, р < 0,037). Девочки с пассивной моделью 
виктимного поведения менее самостоятельны. Здесь мы наблюдаем сходство 
с группой «виктимных девочек» с высокими показателями по шкале «зави-
симое поведение», которые, в свою очередь, безответственны. Что касается 
некритичного типа, то он имеет следующие характеристики: неосмотритель-
ность и неосторожность. Чем выше показатели по шкале «некритичное по-
ведение», тем ниже показатели «самооценка дипломатичности» (r = –0,814, 
р < 0,007) и «самооценка сдержанности» (r = –0,670, р < 0,047).

В группе «виктимные мальчики», в свою очередь, наблюдается взаимосвязь 
между реализованной виктимностью и самооценкой тревожности (r = 0,475, 
р< 0,033). Чем выше уровень реализованной виктимности, тем выше само-
оценка тревожности. Мальчики, часто подвергающиеся насилию, независи-
мо от его вида, на фоне своего предыдущего опыта испытывают опасения 
и  страх, связанный с  возможным повторением травмирующей ситуации. 
Здесь мы имеем дело не с ситуативной тревожностью, а именно с личност-
ной чертой. Нахождение в  состоянии фрустрации, необходимое чувство 
комфорта, часто недостижимое подростком из-за ряда факторов, ранее нами 
перечисленных, приводит к  такому состоянию. Частое нахождение в  нем 
невротизирует и  перерастает в  личностную черту. Состояние фрустрации 
вынуждает индивида провоцировать на себя агрессию, чтобы на какой-то 
отрезок времени отказаться от преследований булли, получающего на не-
которое время разрядку после проявления агрессии.

В группе «невиктимные мальчики» была выявлена взаимосвязь между агрес-
сивным типом виктимного поведения и самооценкой тревожности (r = –0,601, 
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р < 0,017). Тревожность, как результат предыдущего негативного опыта, 
а также следствие неуверенности в себе, у мальчиков снижена, что может 
быть причиной проявления агрессивного поведения. Такие подростки чаще 
всего стремятся унизить других людей для повышения самооценки. Нападение 
может служить лучшей защитой (перехваченная инициатива) или таким за-
щитным механизмом психики, как перенос. Недооценивание ситуации может 
привести к тому, что сам агрессор будет жертвой. Что касается некритичного 
типа, то для мальчиков, имеющих неярко выраженное виктимное поведение 
по  этому типу, характерны уверенность (r  = 0,723, р  <  0,002) и  настойчи-
вость (r = 0,567, р < 0,027). Чрезмерные самоуверенность и настойчивость, 
проявляющиеся в  поведении, являются отличительной чертой мальчиков 
подросткового возраста.

Для девочек с ярко выраженным виктимным поведением характерно: чем 
выше уровень самооценки общительности, тем реже они использовали при 
описании образа сверстника –  жертвы буллинга эмоциональные характери-
стики (r = –0,407, р < 0,006), и чаще –  социальные роли (r = 0,716, р < 0,006). 
Общительные девочки «видят» сверстника-жертву через различные статусные 
характеристики. Например, как члена какой-нибудь группы, ценности и взгляды 
которой не разделяют его сверстники. Также прослеживалась взаимосвязь 
между уровнем выраженности шкалы «самооценка зависимости от других» 
и использованием при описании жертвы буллинга эмоциональных (r = 0,766, 
р < 0,022) и статусных (r = 0,766, р < 0,002) характеристик. Девочки с социально 
зависимым поведением склонны описывать жертву буллинга через личностные 
особенности и социальные роли, которые они занимают в обществе. Девочки 
с ярко выраженным виктимным поведением, чем выше оценивали свою само-
стоятельность, тем реже использовали при описании жертвы эмоциональные 
характеристики (r = –0,811, р < 0,0007), и чаще статусные (r = 0,811, р < 0,007). 
Самостоятельные и впечатлительные девочки с виктимным поведением реже 
при описании жертвы уделяют внимание ее эмоциональности (r  = –0,578, 
р < 0,038). Чем выше девочки оценивали свой уровень настойчивости, тем реже 
использовали эмоциональные характеристики при описании жертвы (r = –0,585, 
р < 0,038). На основании вышеизложенного мы можем констатировать, что 
девочки с виктимным поведением реже использовали эмоциональные ха-
рактеристики при описании образа сверстника-жертвы, чем выше оценивали 
себя как общительных, самостоятельных, впечатлительных и настойчивых. 
Отметим, что такие девочки старались использовать при описании личност-
ные характеристики, противоположные своим. Можно предположить, что они 
подсознательно стараются не относить себя к категории «жертва».

В группе «невиктимные девочки» установлено, что чем выше самооцен-
ка уверенности, тем чаще они описывают жертву через эмоциональные 
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качества (r = 0,787, р < 0,011) и реже –  через волевые качества (r = –0,831, 
р < 0,005). Так, у очень самоуверенных девочек образ жертвы характеризовал-
ся через высокую эмоциональность и отсутствие волевого контроля своего 
поведения. Также, чем выше была впечатлительность у таких девочек, тем 
чаще они использовали эмоциональные характеристики (r = 0,912, р < 0,0005), 
и реже –  характеристики воли (r = –0,716, р < 0,029) и внешности (r = –0,852, 
р < 0,003) при описании жертвы. Жертва с их точки зрения очень эмоцио-
нальна –  постоянно плачет, капризничает и тем самым вызывает раздражение 
и агрессию у окружающих. Также выявилась взаимосвязь между самооценкой 
дипломатичности и использованием эмоциональных характеристик (r = 0,730, 
р < 0,025) и характеристик внешности (r = –0,762, р < 0,016) при описании 
жертвы. Жертва, с их точки зрения, –  неуравновешенный человек с непри-
ятной внешностью и наличием физических изъянов.

Мальчики с ярко выраженным виктимным поведением, которые низко 
оценивают свою общительность, дипломатичность и уверенность, чаще ис-
пользуют статусные характеристики при описании жертвы буллинга. Такие 
мальчики молчаливы, сознательно избегают социальных контактов, не умеют 
находить эффективный выход из ситуаций и, описывая жертву, наделяют ее 
принадлежностью к какой-либо группе людей (чаще всего к бедным или ли-
цам с ОВЗ). Чем выше уровень самоуверенности у мальчиков, тем чаще они 
использовали характеристики воли при описании жертвы буллинга (r = 0,497, 
р < 0,025). Личность, которая оценивает себя как уверенную, также может 
высоко оценивать свои волевые качества, и  здесь мы видим описание 
жертвы через отрицательные волевые характеристики, опять-таки, как 
противоположность себе. Чем выше мальчики оценивают свои способности 
к дипломатичности, тем реже они используют при описании сверстника –  
жертвы буллинга статусные характеристики (r  = –0,495, р < 0,041) и  чаще 
категорию «Национальность» (r = 0,480, р < 0,037). Таким образом, мы можем 
сделать вывод, что мальчики с ярко выраженным виктимным поведением, 
низко оценивающие свою общительность, дипломатичность и уверенность, 
при описании жертвы выделяют ее национальную принадлежность. Объясняя, 
что не сам ребенок виноват, что его обижают, а то, что он родился в семье, 
где родители принадлежат к определенной национальности.

У мальчиков с  неярко выраженным виктимным поведением просле-
живается взаимосвязь между самооценкой общительности и  характе-
ристиками воли в  описании жертвы (r  = –0,527, р < 0,043). Это говорит 
о том, что общительные мальчики чаще всего игнорируют волевые каче-
ства сверстника –  жертвы буллинга. Чем выше самооценка зависимости 
от  других, тем ярче выражены в  описаниях статусные характеристики 
жертвы (r = 0,561, р < 0,029). Выявлена взаимосвязь между самооценкой 
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сдержанности и интеллектуальными характеристиками в описании жертвы 
буллинга (r = 0,573, р < 0,025).

Гипотеза исследования, о том, что образ сверстника –  жертвы буллинга, 
возможно, будет различаться у мальчиков и девочек с разной выраженностью 
виктимного поведения, нашла свое эмпирическое подтверждение.

Обсуждение результатов
В результате проведенного исследования нами были сделаны следующие 

выводы:
1. У  подростков, принявших участие в  исследовании, преобладают 

агрессивный и гиперсоциальный типы виктимного поведения. Независимо 
от выраженности виктимного поведения, у девочек выявлены: низкие комму-
никативные способности, частое неумение контролировать свою агрессию, 
высокая или же, наоборот, заниженная тревожность, неспособность к адек-
ватной оценке угрожающей обстановки и ситуаций. У мальчиков выявлена 
иная закономерность: чем ярче проявляется виктимность, тем ниже они 
оценивают свои возможности и свою личность в целом, считают себя менее 
ответственными, сдержанными и тревожными.

2. Образ сверстника –  жертвы буллинга различается у мальчиков и де-
вочек с разной выраженностью виктимного поведения. Девочки с ярко вы-
раженным виктимным поведением реже использовали в описании образа 
жертвы эмоциональные характеристики, притом, что они оценивали себя как 
общительных, настойчивых, впечатлительных, что говорит, в свою очередь, 
об  отрицании признания себя жертвой. Девочки с  неярко выраженным 
виктимным поведением, наоборот, описывают сверстника –  жертву буллинга 
через исключительно эмоциональные характеристики, дополняя физиче-
ским изъяном во внешности. Мальчики же с ярко выраженным виктимным 
поведением выделяют статусные характеристики при низкой самооценке 
своих дипломатичности, общительности и уверенности. Невиктимные маль-
чики выделяли статусные и интеллектуальные характеристики в описании 
жертвы буллинга.

3. Для профилактики буллинга в образовательных учреждениях можно 
выделить три группы методов: методы, ориентированные на  конкретных 
детей и подростков; методы, ориентированные на семейные отношения; ме-
тоды, ориентированные на микросоциум. Проведение психокоррекционной 
работы с жертвами буллинга в образовательной среде должно быть направ-
лено на повышение личностных ресурсов совладания с трудной ситуацией 
и основываться на формировании их жизнестойкости, в структуре которой 
особое внимание необходимо уделить компонентам вовлеченности и кон-
троля [20]. С нашей точки зрения, наиболее эффективными психотехниками 
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в работе педагога-психолога по предупреждению буллинга в подростковых 
коллективах будут: проведение психологических тренингов, использование 
упражнений и техник из поведенческой терапии, сказкотерапии, арт-терапии, 
игротерапии и психодрамы, а также ролевых игр на снижение уровня агрес-
сивности и враждебности, развитие коммуникативных навыков и эффективных 
способов реагирования на конфликтную ситуацию.

Практическая значимость исследования определяется возможностью 
применения полученных результатов в индивидуальной работе с учащимися, 
позиционирующими себя жертвой, в  групповой работе –  с  коллективами 
подростков, в которых царят нездоровая психологическая атмосфера и яв-
ление буллинга, в  психологическом консультировании, психологической 
коррекции и психологическом сопровождении учащихся.
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