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VICTIMIZED BEHAVIOR AS A PREREQUISITE FOR BULLYING  
IN COLLEGE STUDENTS 

 
Аннотация. В статье рассматриваются аспекты взаимосвязи виктимного 

поведения и буллинга у студентов колледжа. 
Annotation. The article discusses aspects of the relationship between victim 

behavior and bullying among college students. 
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Студенты после окончания школьного обучения попадают в новую для 

них образовательную среду, где обучение приносит дискомфорт для некоторых 
из них. Наступает период адаптации, который зачастую не проходит легко. В на-
стоящее время одной из распространенных форм развития конфликта в студен-
ческих группах является буллинг. Причин конфликтов у студентов может быть 
огромное количество, это может быть разное социальное положение, ценности, 
мировоззрение, личная антипатия, а также национальные и культурные особен-
ности. Но полноценное развитие личности, реализация его индивидуальных осо-
бенностей возможны только в специально созданных условиях. Центральное ме-
сто среди них принадлежит качеству межличностных взаимодействий в контек-
сте психологической безопасности данной среды. В связи с чем, изучение фено-
мена буллинга в студенческой среде, его вероятных детерминант, а также форм и 
проявлений представляется актуальным и востребованным, так как именно он 
способен нарушить безопасность как образовательной, так и социальной среды и 
негативным образом отразиться на формировании межличностных отношений 
между студентами и на развитии личности обучающихся. 

Актуальность изучения буллинга и виктимного поведения обусловлена 
серьезными статистическими данными и сведениями, которые подтверждают 
не только степень распространенности проблемы, но и ее социально–опасное 
воздействие на личность обучающихся, но и в целом для общества.  

Несмотря на попытки разрешить и устранить ситуации буллинга, пока 
они только усугубляется. Это прослеживается по возрастанию административ-
ных и общественных «претензий» к педагогам, так и обращение студентов за 
помощью к родителям, администрации и общественности [1, с. 40–49]. 

Первое упоминание о травле в образовательной среде появилось в 1905 г. 
К. Дьюкс опубликовал первую работу, которая и положила начало исследова-
нию проблеме буллинга. 

Далее норвежский психолог Д. Олвеус в 1970 г. Провел первые обшир-
ные исследования. Автор описывает феномен буллинга как вид насилия, когда 
человек или группа угрожает или физически нападает на другого или на груп-
пу, последний из которых не может защитить себя ни физически, ни морально 
[2, с. 45–50]. В своей теории Д. Олвеус описывает существование характери-
стик «жертвы» и «инициатора», он указал причины возникновения буллинга в 
своей книге «Буллинг в школе». 
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Анализ исследований и публикаций по проблеме буллинга описаны и 
другими зарубежными авторами. Скандинавские ученые такие как Э. Роланд, 
А. Пикас и британские исследователи: Д. Лейн, Д. Таттум, Э. Мунте, В. Ортон 
и др. Среди отечественных авторов можно выделить труды О.Л. Глазмана,  
И.С Кона, И.С. Бердышева, А.А. Бочавер, в их трудах изложены причины и по-
следствия буллинга среди обучающихся, типичные и личностные черты участ-
ников буллинга. 

Исследователи отмечают, что влияние на процесс проявления буллинга 
оказывают такие факторы, как демографические, социально–психологические, 
индивидуально-психологические, социальный статус, самооценка, манеры по-
ведения и организационные факторы в образовательных учреждениях. 

В своих работах И.С. Бердышев определяет буллинг как «сознательное, 
продолжительное насилие, не носящее характера самозащиты и исходящее от 
одного или нескольких человек» [3, с. 3]. 

Авторы и ученые сходятся в том, что буллинг является систематической 
травлей и продолжительным по времени, они выделяют, что процесс буллинга 
имеет физические и психологические проявления. 

Буллинг – это систематическое негативное поведение одной личности по 
отношению к другой или целой группе. В результате чего, снижается качество 
обучения, ухудшается психологический климат в студенческих группах и воз-
растает эмоциональное напряжение обучающихся. Студенты, которые подвер-
гаются травле и насилию находятся в подавленном состоянии и переходят в по-
зицию «жертвы», впоследствии становятся озадачены отношением к себе ок-
ружающими, уходит в себя, у них появляется тревога и страх перед различны-
ми ситуациями [4, с. 141–149]. 

Позиция жертвы настолько специфична, что в психологии выделен раздел 
«Виктимология». В психолого-педагогической литературе используется термин 
«виктимное поведение», что означает «поведение жертвы». И.Г. Малкина-Пых 
считает, что это понятие обычно применяется для обозначения провоцирующе-
го и аморального поведения [5, с. 831]. 

Изучение виктимного поведения юношей и подростков отражены в сле-
дующих исследованиях: психологические детерминанты виктимного поведения 
(О.О. Андронникова, Г.Г. Башанаева, Т.Н. Бащирова, А.Н. Ерошенко, Л.А. Куз-
нецова, Ю.В. Никитина, М.П. Семкова, Р.А. Субботина, С.А. Фалкина). Профи-
лактика виктимного поведения (Н.А. Левина, А.В. Мудрик, А.А. Ривман,  
И.В. Чурляева). Основы виктимологии и понятия виктимности (В.И. Полубин-
ский, А.А. Ривман, Л.В. Франк, Б Холыст). 
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Как отмечает О.О. Андронникова, виктимное поведение – это такое пове-
дение, в результате особенностей которого повышается вероятность превраще-
ния лица в жертву преступления, обстоятельств или несчастного случая. 

Содержание работ отечественных исследователей в основном направлено 
на изучение виктимного поведения в подростковом возрасте, тогда как пробле-
ма виктимности юношеского возраста становится менее изученной и более ак-
туальной. 

В исследовании принимали участие 60 студентов Государственного бюд-
жетного профессионального образовательного учреждения «Челябинский педа-
гогический колледж № 2». Использовались методики исследования: «Склон-
ность к виктимному поведению» (О.О. Андронникова), методика на выявление 
буллинг-структуры (Е.Г. Норкина), индивидуально-типологический опросник – 
ИТО (Л.Н. Собчик), опросник «Тип ролевой виктимности» (М.А. Одинцова).  

Исходя из полученных результатов, наиболее выражена «модель пассив-
ного виктимного поведения» и «реализованная виктимность», что говорит о 
склонности к обособленности и независимости. Студенты имеют на все свою 
точку зрения, могут быть нетерпимы к мнению других людей, авторитарны и 
конфликтны. Проявляется стремление выделиться из группы. Отличаются ра-
нимостью, которая приводит к повышенному желанию изолироваться и обосо-
биться от окружающих. Внутренняя готовность к виктимному способу поведе-
ния присутствует. 

Наиболее выраженные структурные компоненты – «защитник» и «жерт-
ва». Можно предположить, что активными участниками буллинга являются за-
щитники. Такие результаты говорят о том, что студенты противостоят буллин-
гу, имеют стойкую позицию, они не удовлетворены положением в группе, за-
висят от мнения окружающих, могут проживать психологическое насилие или 
физическое насилие и наиболее уязвимы, чем остальные участники буллинга. 

Наиболее выраженными для большинства студентов являются индивиду-
ально–типологические особенности, такие как спонтанность и ригидность, экс-
траверсия, лабильность, агрессивность. Это говорит о том, что студенты в 
большей степени склонны к независимости и самоутверждению, совершают 
необдуманные поступки, отмечается повышенное, гипертрофированное стрем-
лении к отстаиванию личных принципов, критично относятся к позиции других 
людей, отмечается импульсивное поведение. 

У студентов преобладает средний уровень игровой роли жертвы и сред-
ний социальной роли жертвы. Такие результаты свидетельствуют о том, что у 
студентов могут возникать трудности с адаптацией, они зачастую могут испы-
тывать чувство одиночества и считать окружающих более успешными, склонны 
применять искусство манипулирования, обращать на себя внимание, жалуясь. 
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В ходе сравнительного анализа были выявлены достоверные различия в 
группах с игровой ролью жертвы по шкалам «Помощник инициатора», «Сензи-
тивность», «Некритичная виктимность». 

Студенты с высоким уровнем игровой роли жертвы в большей степени 
демонстрируют стремление помогать и подражать инициатору, неосмотритель-
ность, неумение правильно оценивать жизненные ситуации, склонны к идеали-
зации людей и оправданию негативного поведения других. Студенты со сред-
ним уровнем игровой роли жертвы более склонны к впечатлительности, песси-
мистичности, преобладает избыточная фиксация на неудачах. 

В ходе сравнительного анализа были выявлены достоверные различия в 
группах с социальной ролью жертвы по шкале «Модель активного виктимного 
поведения» (склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведе-
нию).  

Студенты с очень высоким уровнем социальной роли жертвы в большей 
степени демонстрирует жертвенность, используют провоцирующее, необду-
манное, опасное поведение. Студенты с низкимуровнем социальной роли жерт-
вы в большей степени демонстрируют противостояние буллингу. 

Проведенный корреляционный анализ показал, что существуют множест-
во высокозначимых и среднезначимых связей.  

Выявлено, что позиция инициатор увеличивается при экстраверсии сту-
дентов, таким образом, чем выше у студента потенциал общей агрессивности, 
тем больше стремление к расширению круга контактов, которые зачастую ос-
таются поверхностными и неглубокими. А также позиция инициатор увеличи-
вается при спонтанности, таким образом, чем выше у студента потенциал об-
щей агрессивности, тем более выражена независимость и непродуманность в 
поступках и высказываниях. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРЕВОЖНОСТИ И САМООЦЕНКИ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 
 

THE RELATIONSHIP BETWEEN ANXIETY AND SELF-ESTEEM  
IN YOUNG ADOLESCENTS 

 

Аннотация. В статье рассматриваются аспекты взаимосвязи уровня тре-
вожности и самооценки у детей младшего подросткового возраста. 

Ключевые слова: тревожность, самооценка, младший подростковый воз-
раст. 

Annotation. The article examines aspects of the relationship between the level 
of anxiety and self-esteem in children of early adolescence. 

Keywords: anxiety, self-esteem, early adolescence. 
 
Не безосновательно принято считать подростковый возраст самым труд-

ным в процессе воспитания. С данным фактом, как правило соглашаются и пе-
дагоги, и родители. И.В. Дубровина связывает трудности этого возраста с поло-
вым созреванием как причиной различных психофизиологических и психиче-
ских отклонений. Качественной перестройке подвергается и физическое и эмо-
циональное развитие, формируются новые психологические новообразования, 
закладываются основы сознательного поведения, формируются социальные ус-
тановки. Данный процесс определяет все основные особенности личности де-
тей подросткового возраста. 


