
личные цели выше стремления к общему благу. 
На самоубийства, отчасти, оказывает влияние 
политическая ситуация, в том числе войны [2].

Важным является фактор развития рели
гиозного сознания общества. Существенным 
оказывается семейное влияние. Так, наличие 
самоубийств в истории семьи повышает риск 
возникновения суицида.

Другой, психопатологический, подход 
рассматривает суицид как проявление острых 
или хронических психических расстройств. 
В целом статистически достоверная связь меж
ду суицидальным поведением и конкретными 
психическими расстройствами не выявлена. 
Тем не менее для некоторых патологических 
состояний и расстройств суицидальный риск 
выше, например для острого психотического 
состояния и для депрессии [5].

Социально-психологические концепции 
объясняют суицидальное поведение социально
психологическими или индивидуальными фак
торами. Прежде всего, самоубийства связыва
ются с потерей смысла жизни. В. Франки ука
зывал, что связанная с этим экзистенциальная 
тревога переживается как ужас перед безна
дежностью, ощущение пустоты и бессмыслен
ности, страх вины и осуждения [8]. Э. Шнейд- 
ман [9] предлагает рассматривать суицид с точ
ки зрения психологических потребностей.

В соответствии с его теорией, суицидаль
ное поведение определяют два ключевых мо
мента: душевная боль, которая оказывается 
сильнее всего остального; состояние фрустра
ции или искажение наиболее значимой потреб
ности личности.

Вышеупомянутые теоретические поло
жения послужили основой идеи о разработке 
профилактической программы суицидального 
поведения для подростков, являющихся одной 
из групп риска. Данную программу предпола
гается разработать на основе социально
психологической концепции, которая связывает 
такое поведение с социально-психологи
ческими или личностными качествами челове
ка. Профилактическая программа предполагает 
работу не только с подростками, а так же и с 
родителями и учителями, при этом планируется 
использовать различные методы и формы рабо

ты. Например, круглый стол для преподавате
лей, совместно с психологом и медработником. 
Родительское собрание «Причины подростко
вого суицида». Для подростков психодиагно
стика тревожности и фрустрации, классные ча
сы с элементами тренинговой работы.
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Психологические особенности 
моббинга в студенческих группах

Термин «моббинг» употребляется, когда 
речь идет об унижении и травле человека в 
трудовом коллективе или учебной группе.

Моббинг -  это негативные действия 
нескольких людей или одного человека, 
направленные против другого человека (одного 
или многих), длящиеся достаточно продол
жительное время и характеризующие особые 
«отношения между жертвой и виновником».

Моббинг -  общий термин, описывающий 
несколько вариантов психологической травли



на рабочем месте. Специалисты обычно выде
ляют два вида моббинга: вертикальный и гори
зонтальный. Вертикальный моббинг или бос- 
синг -  это психологический террор в отноше
нии работника, исходящий от начальника. Го
ризонтальным моббинг или буллинг -  психоло
гический террор, исходящий от коллег.

Существует* так же третий вид моббинга 
-  стаффинг. Стаффинг -  это издевательство 
подчинённых над руководителем, как правило, 
женщиной.

Моббинг в своем существовании прохо
дит пять фаз.

1. Формирование предпосылок моббинга.
2. Начальная фаза моббинга.
3. Активная фаза моббинга.
4. Социальная изоляция жертвы моббинга.
5. Потеря рабочего места.
Актуальность темы исследования за

ключается в роли протекания моббинг- 
процессов в системе межличностных отноше
ний в учебной группе. Последствиями моббин
га являются спад успеваемости, ухудшение 
психического, физического и духовного со
стояния студентов.

Целью данной работы является изучение 
психологических особенностей моббинга в 
студенческих группах.

Поставленная цель достигалась нами за 
счёт последовательного решения следующих 
задач.

Объектом исследования выступают пси
хологические особенности моббинга.

Предмет исследования -  психологиче
ские особенности моббинга в студенческих 
группах.

Нами были выдвинуты следующие гипотезы:
- возможно существуют достоверные раз

личия выраженности психологических компо
нентов моббинга в группах девушек и юношей;

- существуют достоверные различия вы
раженности психологических компонентов 
моббинга в однополых и смешанных студенче
ских группах;

- существует взаимосвязь между компо
нентами моббинга в студенческих группах и 
картины взаимосвязей различны в группах 
юношей и девушек.

Теоретико -  методологическим основа
нием нашего исследования являются работы 
X. Леймана, который определял моббинг как 
негативные действия нескольких людей или 
одного человека, направленные против другого 
человека (одного или многих), длящиеся доста
точно продолжительное время и характери
зующие особые «отношения между жертвой и 
виновником.

На основании проведенного теоретиче
ского анализа мы определили структуру моб
бинга, и выдели в ней следующие компоненты: 
агрессивность, интолерантность, конформ
ность, социальная изолированность, склонность 
к девиантному поведению, тип поведения ин
дивида в конфликтной ситуации, межличност
ные отношения.

Для решения поставленных задач нами 
применялись следующие основные методы ис
следования: теоретический анализ существую
щей литературы по проблеме исследования, 
математико -  статистическая обработка дан
ных, социометрический метод, психодиагно
стический метод.

С целью исследования психологических 
особенностей моббинга нами использовался 
следующий комплекс психодиагностических 
методов и методик, выбор которых соответст
вует предмету и задачам исследования.

1. Методика Басса-Дарки для диагности
ки агрессивности.

2. Экспресс-опросник «Индекс толе
рантности» Г.У. Солдатовой.

3. Методика диагностики межличност
ных отношений Лири.

4. Методика диагностики склонности к 
отклоняющемуся поведению А.Н. Орел.

5. Тест описания поведения К. Томаса.
6. Экспресс-диагностика уровня социаль

ной изолированности личности Д.Рассела и 
М. Фергюсона (в адаптации Н.П. Фетискина).

7. Социометрический метод Дж. Морено.
Выборку исследования составили 96 сту

дентов Екатеринбургского машиностроитель
ного колледжа (ЕМК). Из них 64 первокурсни
ка и 32 учащихся второго курса. Среди опро
шенных 52 юноши и 44 девушки. Согласно ги
потезам исследования выборка была разделена



на следующие подвыборки: по полу и по соста
ву студенческих групп.

Проведя дескриптивный анализ, вклю
чающий в себя описательное представление 
отдельных переменных, мы получили следую
щие результаты.

Как в подіруппе юношей, так и в под
группе девушек проявляется низкий уровень 
агрессивности, т.е. большинство учащихся не 
склонны к использованию физической силы, а 
так же выражению негативных чувств и к про
явлению вспыльчивости и грубости.

В подгруппе девушек был выявлен высо
кий уровень враждебности, т.е. студентки 
склонны к зависти и ненависти к окружающим 
за действительные и вымышленные действия, а 
так же подозрительности.

Как в подгруппе юношей, так и в под
группе девушек проявляется средний уровень 
толерантности, т.е. для респондентов характер
но сочетание кан? толерантных, так и интоле- 
рантных черт.

У большинства студентов был выявлен 
низкий уровень склонности к отклоняющемуся 
поведению.

Преобладающим стилем поведения в 
конфликтной ситуации в обеих подгруппах яв
ляется компромисс.

Для большинства испытуемых не харак
терна социальная изолированность.

Таким образом, мы можем сделать вывод 
о том, что наиболее выражены такие компонен
ты моббинга как: агрессивность (у девушек), 
наименее выражены такие компоненты как со
циальная изолированность и склонность к де
виантному поведению.

Для выявления достоверных различий 
между подвыборками мы использовали сравни
тельный анализ. В результате сравнительного 
анализа были выявлены достоверные различия 
между женской, мужской и смешанной под
группами, показывающие, что уровень выра
женности агрессии в женской группе выше, чем 
в мужской и смешанной.

- девушки в большей степени склонны к 
агрессии, негативизму, раздражению и обиде;

- юноши проявляют склонность к демон
стративному соблюдению различных социаль
ных нора и правил;

- более высокий социометрический ста
тус характерен для подгруппы юношей;

Таким образом, достоверные различия 
наблюдаются в следующих компонентах моб
бинга: агрессивность, склонность к отклоняю
щемуся поведению и межличностные отноше
ния в коллективе.

Одной из задач работы было выявление 
взаимосвязей между компонентами моббинга. 
Нами был использован корреляционный ана
лиз. По результатам корреляционного анализа 
мы можем сделать следующие выводы.

Большинство прямых высоко значимых 
связей в подгруппе юношей наблюдается между 
видами агрессии, соперническим стилем пове
дения в конфликте, авторитарным и эгоистич
ным отношением к людям, т.е. чем ярче у юно
шей выражена физическая и косвенная агрессия, 
раздражение и негативизм, тем более агрессив
ное и эгоистичное отношение проявляется ими 
во взаимооценке и самооценке и тем характер
нее для них использование сопернического сти
ля поведения в конфликтной ситуации.

В подгруппе девушек имеется множество 
ярко выраженных обратных взаимосвязей меж
ду компонентами агрессивности, дружелюбным 
и альтруистическим отношением к окружаю
щим, т.е. чем ярче выражены у них негативизм, 
раздражение и обида, тем менее проявляется 
альтруистическое и дружелюбное отношение к 
окружающим. Так же в подгруппе девушек су
ществуют прямые ярко выраженные связи ме
жду склонностью к агрессии и насилию, авто
ритарному отношению к окружающим и со
перническим стилем поведения в конфликтной 
ситуации, т.е. чем больше девушки проявляют 
склонность к агрессии и насилию, тем ярче вы
ражен у них авторитарный тип отношения к 
окружающим и тем более преобладает стиль 
соперничества в ситуации конфликта.

Это может быть подтверждено теорети
ческими положениями. По мнению И.Г. Мал
киной -  Пых, низкая успеваемость является 
фактором риска проявлений насилия. Исследо
вания показали, что хорошие отметки по пред



метам прямо связаны с более высокой само
оценкой. Для мальчиков успеваемость в школе 
не столь значима и в меньшей степени влияет 
на самооценку. Для них важнее успех в спорте, 
внешкольных мероприятиях, походах и др. ви
дах деятельное-» .  Неуспевающие девочки 
имеют больший риск проявления агрессии по 
отношению к сверстникам, чем мальчики 
с плохой успеваемостью.

Как в подгруппе юношей, так и в под
группе девушек имеются корреляционные вза
имосвязи между следующими компонентами 
моббинга: агрессивностью, стилем поведения в 
конфликте и межличностными отношениями в 
коллективе.

Таким образом, выдвинутые нами гипо
тезы подтвердились.

Серьезность проблемы моббинга под
тверждает не только степень его распростране
ния, но и степені^тяжести его последствий для 
человека.

Для решения этой проблемы мы разрабо
тали программу профилактики студенческого 
моббинга. Программу коррекционной работы с 
группой учащихся составили, пользуясь психо
диагностической информацией для сопоставле
ния ее с теоретическими данными о структуре 
моббинга.

Цель данной коррекционно-развивающей 
программы заключается в формировании бла
гоприятной адаптации студентов к обучению в 
средне-специальном учебном заведении и по
ложительного процесса взаимодействия всех 
членов группы между собой и профилактика 
проявления моббйнга. А так же создании таких 
условий деятельности и взаимодействия людей, 
которые минимизировали бы вероятность по
явления случаев моббинга в группе студентов.

Коррекционное воздействие программы 
осуществляется через психокоррекциооный 
комплекс, который состоит из нескольких 
взаимосвязанных блоков. Каждый блок направ
лен на решение поставленных нами задач и со
стоит из особых методов и приемов. Данный 
комплекс включает в себя четыре основных 
блока: диагностический блок, установочный 
блок, профилактический блок, блок проверки

эффективности профилактического воздейст
вий.

Цель блока: измеренение психологи
ческого содержания и динамики реакций, 
способствование появлению позитивных 
поведенческих реакций и переживаний, 
стабилизация позитивной самооценки.

Организованная таким образом работа 
позволит осуществлять социальную и психоло
гическую защиту студентов от случаев моббин
га в учебной группе.
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Застенчивость как коммуникативная 
и личностная характеристика 

в ранней юности

Актуальность данной темы исследования 
в области психолого-педагогических наук вы
текает из необходимости воспитания системой 
образования активных личностей с адекватным 
уровнем проявления застенчивости, который не 
создаст затруднений юношам и девушкам в со
циальном взаимодействии, и позволит им более 
полно реализовывать себя как в учебной, так и 
в будущей профессиональной деятельности.

Проблема исследования заключается в 
противоречии наличия у застенчивых юношей 
и девушек потребности в общении и активной 
социализации застенчивых и отсутствия воз
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