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в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» в настоящее 
время является необходимым и актуальным. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ БУЛЛИНГ-СТРУКТУРЫ И СПЛОЧЕННОСТИ 
КОЛЛЕКТИВА  

 

THE RELATIONSHIP OF THE BULLYING STRUCTURE  
AND THE COHESION OF THE TEAM 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме буллинга в образовательной ор-
ганизации высшего образования и взаимосвязи буллинг-структуры, как соци-
альной системы, ролевой модели взаимоотношений и сплоченности в новом 
коллективе студентов-первокурсников.  
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Abstract. The article is devoted to the problem of bullying in an educational 
organization of higher education and the relationship between the bullying structure 
as a social system, a role model of relationships and cohesion in a new team of first-
year students.  
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Психологи в образовательных организациях на разных уровнях сталки-
ваются с необходимостью профилактики жестокого отношения, агрессивного 
поведения, травли и буллинга. Изменения в обществе в ходе протекания соци-
альных процессов и естественного развития различных сфер жизни обусловли-
вают изменения в системе образования, а также характеристики её субъектов. 
Различные поколения обладают своими особенностями, связанными с условия-
ми их взросления, что требует учёта актуальных аспектов, имеющихся про-
блем, в том числе агрессии и насилия в образовательной организации, а именно 
буллинга. Несмотря на то, что термин «буллинг» не новый, актуальность дан-
ный темы очень высока, что объясняет интерес исследователей к изучению 
взаимосвязи буллинг-структуры и сплоченности образовавшегося коллектива.  

Цель работы – взаимосвязь сплочения и проявление буллинга в условиях 
нового коллектива. 

Тема буллинга активно изучалась отечественными психологами (О.Л. 
Глазман, И. Бердышев, А.А. Бочавер, И.С. Кон, Ю.Л. Макарова, В.Р. Петро-
сянц, и др.) и зарубежными авторами, например, Д. Олвеус, Д. Лэйн и др. 

По мнению, С.В. Кривцовой, буллинг – это агрессия одних детей против 
других, когда имеют место неравенство сил агрессора и жертвы, агрессия имеет 
тенденцию повторяться, при этом ответ жертвы показывает, как сильно она за-
дета происходящим. Неравенство сил, повторяемость и неадекватно высокая 
чувствительность жертвы – три существенных признака буллинга. Буллинг 
разнообразен, это не только физическая агрессия, скорее и чаще – психологиче-
ская [7]. Классификацию «буллинг структуры» описывает О.Л. Глазман, кото-
рая состоит из: 

 инициаторов (обидчиков), которые характеризуются как индивиды, 
обладающие высоким потенциалом общей агрессивности. Они «нападают» не 
только на своих жертв, но и на своих помощников; 

 помощников инициатора – характеризуются стремлением помогать и 
подражать «обидчику». Они пользуются прямым буллингом, именно они чаще 
обзывают и бьют; 

 защитников жертвы – обладают наибольшим авторитетом среди одно-
классников. Они реже всех проявляют буллинг по отношению к сверстникам и 
реже подвергаются буллингу; 

 жертв, такие дети испытывают психологическое насилие, изолирован-
ность и одиночество, ощущение опасности и тревоги. Жертвам буллинга свой-
ственно проявление симптомов депрессии, высокий уровень тревожности и 
иные сходные отрицательные эмоциональные проявления; 

 наблюдателей (свидетелей), в ситуациях буллинга в роли «свидете-
лей» находится большинство детей во всем своем многообразии и разнородно-
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сти [2]. Также, по мнению Е. Гориновой, это ребята, активно пытающиеся из-
менить ситуацию [3]. 

Помимо перечисленных участников, так же отдельное место в структуре 
имеют педагоги и родители учащихся. 

В коллективе, в котором есть ситуации буллинга априори не может быть 
благоприятный психологический климат и комфортные взаимоотношения, это 
объясняется тем, что жертва не может чувствовать себя в безопасности, а так-
же, по мнению А.И, Аверьянова, часто свидетели издевательств страдают так 
же, как и жертва. Они чувствуют то же самое. Издевательства вызывают в лю-
дях негативные черты [1]. 

С целью выявления взаимосвязи сплочения и проявление буллинга в ус-
ловиях нового коллектива студентов было проведено эмпирическое исследова-
ние с помощью следующих методик: методика на выявление буллинг-
структуры Е.Г. Нохриной и методика определения индекса групповой сплочён-
ности К. Сишора. В 

ыборку исследования составили 80 студентов 1-х курсов спортивного и 
документоведческого направления РГППУ, в возрасте от 18 до 21 года. 

Наличие буллинг-структуры выявилось и в спортивном коллективе,  
и в коллективе документоведов, также для обеих групп характерен уровень 
сплоченности выше среднего. Но результаты по шкале наличия насилия свиде-
тельствуют о том, что большинство участников выборки не сталкивались с на-
силием, либо не были свидетелями данных ситуаций. 

Для проверки существования статистически значимой взаимосвязи между 
наличием буллинг-структуры и сплоченностью был проведен корреляционный 
анализ с помощью непараметрического критерия Спирмана.  

В результате корреляционного анализа выявлена статистически значимая 
корреляционная взаимосвязь между уровнем сплочения и определяющей ролью 
жертвы, то есть чем более выражена вероятная жертвенность у испытуемого, 
тем менее выражено у него ощущение сплоченности коллектива. Это может 
быть связано с тем, что ощущение сплоченности напрямую связано с друже-
любной атмосферой, общими целями, взглядами, высоким уровнем коммуни-
кации и взаимопонимания, интегрированности в дела группы, ощущением 
безопасности [4]. Все это не может чувствовать респондент, чья определяющая 
роль – роль жертвы. Если члены команды недостаточно общаются друг с дру-
гом, а для жертв характерно иметь одного, два друга, либо же вообще ни с кем 
не общаться в коллективе [5], что может привести к чувству отчуждения и от-
сутствию сплоченности. Вероятно, он так же не может себя чувствовать полно-
ценным и равноправным участником группы. А если по отношению к нему 
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применяются насильственные методы общения (оскорбления, бойкот, запуги-
вание, вымогательства), что приводит к конфликтам, издевательствам, униже-
нию, то он не может чувствовать себя в безопасности, находясь в этом коллек-
тиве, а как следствие, он не может ощущать сплочение с группой. 

Для проверки существования статистически значимых различий буллинг-
структуры и восприятия сплоченности коллектива среди юношей и девушек, 
вся выборка была поделена на две подгруппы: I подгруппа юноши; II подгруппа 
девушки. 

Результаты сравнительного анализа показали наличие статистически зна-
чимых различий по шкале инициатор. При этом роль инициатора в большей 
степени проявляется у подгруппы юношей, то есть они чаще выступают в роли 
инициатора конфликта, буллинга, чем девушки. 

От всего числа инициаторов только 22,2% девушки, а 77,8% составляют 
юноши. Это может быть связано с определенными социальными и биологиче-
скими факторами. Мужской гормон тестостерон, который вырабатывается в 
больших количествах у мальчиков, может влиять на их поведение и способ-
ность к агрессии. Этот фактор может немного увеличить вероятность того, что 
мальчики будут более активными и более склонными к конфликтам. Так же в 
таких результатах может сыграть свою роль социальный фактор. Мужское по-
ведение, особенно в отношении силы, часто оценивается положительно. Этот 
фактор может привести к тому, что мальчики с большей вероятностью окажут-
ся в ситуациях, когда возникают конфликты. 

Стоит отметить, что эта тенденция может варьироваться в зависимости от 
культурного контекста и семейного воспитания. Вероятнее всего, мальчики, 
выросшие в семьях, где говорят о том, как разрешить конфликт, а не о том, как 
его начать, могут быть менее склонны к инициированию буллинга, чем мальчи-
ки, которые растут в более агрессивной среде. Данная разница может быть 
обеспечена и по причине того, что эмоциональная сфера женщин устроена 
сложнее, чем у мужчин [6], опираясь на это, можно предположить, что девочки 
более восприимчивы к чувствам других и эмпатичны, а это в свою очередь 
снижает проявление насилия.  

Итак, результаты исследования позволяют говорить о том, что большин-
ство студентов чувствуют себя в коллективе комфортно. Между респондентами 
в группах существует высокий уровень взаимодействия и сотрудничества. Они 
могут легко договариваться и решать проблемы вместе, поддерживают друг 
друга, работают на достижение общих целей, что положительно сказывается на 
производительности и качестве работы коллектива, а также на удовлетворенно-
сти участников своей деятельностью и одногруппниками, что, однако не ис-
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ключает наличие буллинг-структуры, которая в свою очередь выступает в каче-
стве одного из факторов повышения риска конфликтных ситуаций, негативного 
отношения между участниками.  

Полученные результаты корреляционного анализа выявляют взаимосвязь 
между наличием буллинг-структуры и сплоченностью нового коллектива, а 
также результаты сравнительного анализа выявили различия между юношами и 
девушками в буллинг-структуре. 

Данные результаты могут быть основой для профилактики или коррекции 
случившегося насилия, могут помочь психологу специалисту в оптимизации 
профилактической работы в отношении предупреждения буллинга в образова-
тельном учреждении, разработки рекомендаций по работе с обучающимися и 
другими участниками образовательного процесса. Полученные результаты под-
тверждают и еще раз актуализируют необходимость позитивной профилактики 
буллинга в образовательной среде, как способа развития навыков коммуника-
ции, конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, саморегуляции по-
ведения в стрессовой среде.  
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