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морально-нравственных ориентиров демонстрирует тенденцию к развитию такой 

сверхчеловеческой способности, как сорадование. Мы также обнаружили, что 

признаки сорадования с большей частотой и степенью выраженности проявляются в 

процессе игры во внеучебное время.  

Причины, по которым игра во дворе имеет лучшие показатели с точки зрения 

качества межличностных интеракций и отношения к игре, являются предметом 

будущих исследований. Кроме этого, предстоит выяснять в связи с чем в 

современной культуре не воспитывается сорадование, что, по нашему мнению, 

является зерном духовного начала в человеке и ключевым механизмом социализации.  
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Социально-психологические предикторы ролевого распределения в буллинг-

структуре младших подростков 

Кондаурова О.П., Хайдаров Р.К. 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

(г. Ижевск, Россия) 

 

В современной социальной ситуации в России и за рубежом проблема буллинга 

становится весьма актуальной. Проводится большое количество исследований, в 

которых анализируется феномен буллинга, определяются причины его возникновения 

в школьной среде, выделяется ряд негативных как психологических, так и 

психофизических последствий буллинга. (Гусейнова Е.А., Ениколопов С.Н., 2014; 

Гришина Т.Г., Нестерова А.А., 2018; Собкин В.С., Калашникова Е.А., 2021). 

Буллинг представляет собой насилие, которое происходит в пространстве 

организованного или неорганизованного детского сообщества, в связи с чем весьма 

актуальным является изучение социально-психологических предикторов ролевой 

позиции в буллинг-структуре. В исследовании приняли участие 59 младших 

подростков. Для получения эмпирических данных применялись следующие 



228 

 

методики: методика на выявление «Буллинг-структуры» (разработанная Е.Г. 

Норкиной); Личностный опросник Кеттела (Адаптация Л.А. Ясюковой); тест 

коммуникативных умений Михельсона (адаптация Ю.З. Гильбуха); социометрия. Для 

статистической обработки данных использовался пакет прикладных программ SPSS 

22; методы математической статистики (корреляционный анализ, множественный 

регрессионный анализ, факторный анализ).  

В ходе исследования установлено, что на формирование роли в буллинг- 

структуре влияют как внешний фактор, такой как межличностные отношения, так и 

внутренние социально-психологические черты личности, коммуникативные умения. 

Выявлено, что роль инициатора обуславливается общей активностью, активностью в 

общении, низкой тревожностью и отсутствием зависимой позиции в умении 

оказывать и принимать знаки внимания от сверстников. Роль защитника 

обуславливается отсутствием зависимой позиции в общении, роль жертвы имеет 

обратную характеристику, для них характерна зависимая позиция в общении. Роль 

помощника определяют следующие коммуникативные умения: умение обратится к 

сверстнику с просьбой с агрессивной позиции, что является скорее принуждением, 

чем просьбой, а также агрессивное реагирование на задевающее поведение. Роль 

наблюдателя обуславливается неисполнительностью, конфликтностью в группе, 

агрессивной реакцией на просьбу и компетентной реакцией на попытку вступить с 

ними в контакт. Также установлено, что каждая роль имеет разный набор качеств и 

характеристик, что говорит нам о том, что к представителям разных ролей нужен свой 

подход в коррекции. Наибольшее влияние на формирование роли подростка в 

буллинг-структуре оказывают коммуникативные умения, следующими по вкладу 

влияния находятся социально-психологические черты личности, далее 

межличностные отношения.  

Полученные результаты эмпирического исследования полностью подтвердили 

то, что буллинг – это системное явление, предикторами которого выступают как 

социально-психологические особенности личности и коммуникативные умения, так и 

межличностные отношения. Данные исследования могут стать обоснованием для 

разработки школьными психологами программ профилактики и коррекции буллинга 

в школьном коллективе.   
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Диагностическая батарея для определения мишеней профилактического 

воздействия и оценки эффективности модели «Экосистема детства» 

Куприянова Е.А. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 

университет» 

(г. Москва, Россия) 

 

С декабря 2020 года Федерация психологов образования России в партнерстве 

с МГППУ реализует социально значимый проект, целью которого стала  апробация  в 

учреждениях для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей модели 

комплексной многоуровневой профилактики негативных социальных явлений, среди 

которых особо остро выделяется социальная дезадаптация, девиантное поведение, 

аддикции, правонарушения, агрессивное поведение, побеги. 

Основной задачей психологической диагностики в проекте "Экосистема 

детства" стало исследование рисков развития девиантного поведения, в том числе, с 

учетом специфики институциональных учреждений. Нами были выделены 

следующие параметры: неадекватная самооценка, склонность подростков к 

реализации различных форм отклоняющегося поведения, личностные особенности - 

акцентуации характера, низкий уровень развития эмоционального интеллекта, 

наличие психопатологических черт, особенности социально-психологической 

адаптации подростков, неконструктивные копинг-стратегии, переживание 

социального остракизма,нарушение базовых потребностей, поведение в конфликте  и 

др. 

Диагностика проводилась в 4 этапа в трех Центрах содействия семейному 

воспитанию (ЦССВ) г.Москвы, в которых реализовывалась система технологий на 

трех уровнях профилактики.  

1 этап (февраль-март 2021г): входная диагностика, которая включала в себя 

психологическое обследование подростков, получение как общих данных о детях - 

участниках проекта по выделенным параметрам, так и составление индивидуальных 

психологических портретов на запросную группу. На этом этапе проводилась 

расширенная психологическая диагностика подростков с применением комплекта 

методик для работы с подростками группы риска (Программно-методический 

комплекс дифференциальной диагностики…, 2017; Бойкина Е.Э., Чиркина Р.В., 

2020). Выборка была разделена на две подгруппы по возрасту: подростки 12-14 лет и 


