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Аннотация. Проблема буллинга в современной школе представляется не совсем 
однозначной, особенно в школах, где заведомо проведен отбор детей по интеллекту-
альному уровню (гимназии, лицеи). Личностные качества буллера и жертвы не име-
ют большого значения, особенно при интернет-общении, за исключением лживости 
и хитрости. Позиции участников могут трансформироваться в зависимости от ситу-
ации. Жертва и буллер легко меняются местами. Большую роль играет отношение 
к участникам взрослых в ситуации расследования, когда могут происходить стигма-
тизации и навешивание ярлыков. 
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Актуальность исследования. Исследования буллинга не теряют своей акту-
альности и привлекают внимание школьных психологов и педагогов. По данным 
исследователей, регулярному физическому или психологическому буллингу под-
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вергались от 0,7 до 4 % московских старшеклассников (опрошено 948 человек), 
а эпизодическому психологическому буллигу – до 46 % старшеклассников [2; 4]. 
Зарубежные исследования, проведенные путем интернет-опроса на сайте KidsPoll 
(1200 детей), показали, что буллингу были подвержены 48 %, в том числе 15 % много-
кратно, а сами занимались им 42 %, при этом 20 % – неоднократно [9, с. 36]. 

С развитием информационных технологий взаимоотношения подростков друг 
с другом приобретают новые формы. Подростки много времени проводят в соци-
альных сетях, а в период перехода на дистанционное обучение в связи с пандемией 
коронавирусной инфекции буллинг приобрел новые формы и практически полно-
стью перешел в пространство соцсетей, стал виртуальным. Травля происходит 
в сети Интернет, но в группы, в которых происходит травля, периодически проника-
ют родители, учителя и другие заинтересованные лица, либо подвергнутые буллин-
гу подростки допускают в эти группы взрослых с целью привлечь их на свою сторо-
ну. Это трансформирует взаимоотношения подростков. Даже если конфликт между 
подростками переходит в реальную «очную» форму, за ним имеют возможность 
наблюдать по камерам видеонаблюдения любые заинтересованные лица. Подрост-
ки это знают, и это также видоизменяет их поведение. Здесь интерес представляет 
поведение так называемых жертв буллинга.

Считается, что жертвы буллинга – это несчастные, забитые, бессловесные, роб-
кие и неуверенные в себе подростки, которые добровольно приняли на себя роль 
жертвы, и которых не обижает только ленивый, а агрессивные, авторитарные, 
властные подростки безошибочно вычисляют своих жертв по визуальным призна-
кам и реализуют с их помощью свою потребность в самоутверждении.

Целью исследования было изучение поведения и некоторых личностных черт 
жертв буллинга.

Объект и методы исследования. Исследование проведено в одной из гимназий  
г. Новосибирска. Под наблюдением находились подростки в возрасте 12–13 лет  
(5–6 классы). Методы исследования: психологическое интервью, разбор возникаю-
щих конфликтов, наблюдение за поведением подростков с помощью камер видео-
наблюдения во время перемен. Также для анализа были предоставлены скриншоты 
переписок в соцсетях, которые становились доступны для психолога вследствие 
того, что жертвы буллинга жаловались и стремились привлечь на свою сторону 
взрослых. В отдельных случаях с информированного согласия родителей про-
изводилось психологическое тестирование участников буллинга. Использовался 
следующий диагностический инструментарий: тест-опросник Кеттелла 14 PF для 
подростков в адаптации Э. М. Александровской, методика измерения самооцен-
ки Дембо-Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан, личностный опросник  
Г. Шмишека на определение акцентуаций характера, методы математической стати-
стики по U-критерию Манна – Уитни.

Результаты и их обсуждение. Прежде всего при разборе возникающих кон-
фликтов жертва и буллер всегда обозначаются самими подростками: один жалуется 
на притеснения, другой или другие оправдываются и объясняются. При этом ни 
та, ни другая стороны не касаются истинных причин конфликта, которые, возмож-
но, лежат в плоскости потребности в общении у жертвы и предвзятого отноше-
ния к жертве буллеров. Разберем пример типичного конфликта между подростками  
12 лет (девочками). Одна из них – жертва, трое других – буллеры. Так они были обо-
значены психологом. При просматривании видеозаписи выявляется, что поведение 
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жертвы не совсем безобидно. Выявлено, что так называемая жертва ведет себя про-
воцирующее: вмешивается в разговор, задевает потенциального обидчика, пристает 
к нему, идет следом, навязывается, дергает за одежду, выхватывает из рук предме-
ты, то есть активно нарушает личное пространство потенциального буллера. После 
чего буллер применяет физическое воздействие в отношении «жертвы» – толкает 
ее, пинает, кричит. Вмешиваются окружающие ребята, взрослые. Это внешняя фа-
була конфликта, так конфликт выглядит на камере видеонаблюдения. Дальнейшее 
развитие зависит от того, сколько времени было у конфликтующих, и от тяжести 
нанесенной обиды, как ее ощущает жертва. Жалуется жертва не на то, что ей что-то 
не дали, не приняли в группу, не оказали внимания, а на побои. Причина конфликта 
ускользает, ею особо никто и не интересуется, особенно если жертва упала, име-
ются синяки, порванная одежда и другие повреждения. Буллеры наказаны. Жертва 
ликует и отправляется на беседу к психологу. Конфликт приобретает скрытую фор-
му: буллеры продолжают незаметно травить жертву, которая обещает им отомстить, 
написать заявление в полицию, привлекаются родители, учителя и т. д. Все заняты, 
все играют определенные им ситуацией роли. Никому не скучно, эмоции накалены, 
жизнь интересна. Конфликт продолжается в соцсетях: буллеры не стесняются в вы-
ражениях, которые радостно подхватывает жертва, передает скриншоты учителям, 
родителям, подогревая конфликт.

Психологические портреты буллера и жертвы по тесту Кеттела мало отлича-
ются: средний уровень тревожности, средние показатели импульсивности, раз-
дражительности, агрессивности, активности, самоуверенности. Самооценка по 
Дембо-Рубинштейну имеет у тех и других имеет средний уровень (53,8 у жерт-
вы и 57,8 у буллера без достоверных различий), адекватный уровень притязаний 
(66,4 у жертвы и 51, 2 у буллера, разница достоверна при p≤0.01).

По мнению ряда исследователей школьного буллинга [1–13], группе потенци-
альных «жертв» присущи следующие личностные черты: чувствительность, эмоци-
ональная неустойчивость, импульсивность, степенность в поведении, требователь-
ность к себе, замкнутость. Преобладают личностная тревожность, низкий уровень 
притязаний, проявление агрессивного поведения в форме обиды, подозрительно-
сти. Респондентам свойственна робость, неуверенность в себе, боязливость. Они 
сторонятся шумных и бойких сверстников, не любят чрезмерно шумных игр, ис-
пытывают чувство робости и застенчивости, тяжело переживают контрольные, эк-
замены, проверки, часто стесняются отвечать перед классом. Назидания взрослых 
могут вызвать у них угрызения совести, чувство вины, слезы, отчаяние. Чувство 
собственной неполноценности стараются замаскировать в самоутверждении через 
те виды деятельности, где они могут в большей мере раскрыть свои способности. 
Свойственные им с детства обидчивость, чувствительность, застенчивость мешают 
сблизиться с окружающими. Особо слабым звеном является реакция на отношение 
к ним окружающих. Непереносимость насмешек, подозрения сопровождаются не-
умением постоять за себя, отстоять правду при несправедливых обвинениях. Редко 
вступают в конфликты с окружающими, играя в них в основном пассивную роль, 
в конфликтных ситуациях они ищут поддержки и опоры. Они обладают дружелю-
бием, самокритичностью, исполнительностью. Вследствие своей беззащитности 
нередко служат целями для насмешек. 

Буллерам, напротив, наиболее часто приписываются следующие личностные 
черты [1–13]: властность, авторитарность, активность, общительность, независи-
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мость. Преобладают ситуативная тревожность, высокий уровень притязаний, физи-
ческая агрессия, негативизм, вербальная агрессия. Отличаются подвижностью, лег-
костью контактов, стремлением к лидерству, потребностью в признании, желанием 
постоянного внимания к своей персоне, они демонстрируют высокую приспоса-
бливаемость к людям, эмоциональную лабильность при отсутствии действительно 
глубоких чувств, склонность к интригам. Самоуверенны, с высокими притязания-
ми, сами систематически провоцируют конфликты, но при этом активно защища-
ются. Имеют недостаточную управляемость, ослабление контроля над влечениями 
и побуждениями. Им характерна повышенная импульсивность, гневливость, склон-
ность к хамству, раздражительность, вспыльчивость. Повышенная импульсивность 
или возникающая реакция возбуждения гасятся с трудом. Они могут быть властны-
ми, выбирая для общения наиболее слабых.

Наши наблюдения показывают, что буллинг в современных школах, особенно 
в гимназиях и лицеях мало связан с личностными особенностями буллеров и их 
жертв. Единственное качество, которое практически не упоминается в исследовани-
ях буллинга, – это лживость и изворотливость как буллеров, так и их жертв. Буллинг 
стал модным явлением в школах. Школьники с удовольствием употребляют этот 
термин, среди стандартных угроз: «Я тебя забуллю». Зачастую буллеры и жертвы 
меняются местами, это очень легко происходит на пространствах соцсетей, когда 
буллер совершает ряд ошибок и восстанавливает против себя своих преследовате-
лей. Часто учителя навешивают ярлыки, «назначая» буллером школьника, не разо-
бравшись в ситуации, и наказывая того, кто, по сути, защищался от преследователя, 
более хитрого и лживого. Зачастую буллинг начинается с неприемлемого поступка 
одного из учеников, который подвергается осуждению со стороны одноклассников, 
но который выбирает способ защиты в виде представления себя жертвой буллинга 
с последующими действиями психологических и социальных служб школы. Истин-
ная причина преследования жертвы теряется в этих разборках, стигматизируются 
и наказываются невиновные, и весь педагогический процесс приобретает гротеск-
ные формы.

Буллинг в современной школе – это трансформированный временем, интерне-
том, камерами видеонаблюдения способ общения подростков, которые таким об-
разом определяют свое место в коллективе, добиваются или теряют уважение одно-
классников, оттачивают свои коммуникативные навыки.

Несмотря на многолетние исследования буллинга в школах, механизмы фор-
мирования психологии жертвы и буллера остаются не до конца ясными, особенно 
в школах, где заведомо проведен отбор детей по интеллектуальному уровню (гим-
назии, лицеи), которые способны как сдерживать свои агрессивные тенденции, так 
и трансформировать их по мере необходимости, а также адаптироваться в социуме 
с помощью лживости и хитрости.

Заключение. Проведенное исследование показало, что буллинг в современ-
ной школе совсем не однозначное понятие, в котором взаимодействуют агрессор 
и жертва с определенным набором личностных черт. Это явление – часть жизнен-
ного становления подростков, и значительное участие в нем принимают учителя, 
психологи и социальные педагоги, которые не всегда объективно расследуют ситу-
ации буллинга.
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