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АГРЕССИВНОЕ И ПОСТКОНФЛИКТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ, 
РАЗМЕРЫ ТЕЛА И ДИСТАНЦИЯ ОБЩЕНИЯ: КРОСС-КУЛЬТУРНОЕ 

СРАВНЕНИЕ НА ПРИМЕРЕ МОСКВЫ И ТБИЛИСИ

Работы, направленные на изучение связи размеров тела и агрессии с использо‑
ванием психологических опросников, указывают на наличие такой взаимосвязи 
у детей и подростков, однако полученные результаты довольно противоречи‑
вы. Данное исследование проведено с использованием прямого невключенного 
наблюдения за детьми на детских площадках г. Москвы (Россия) и г. Тбилиси 
(Грузия), всего зафиксировано 288 конфликтов (183 — русские, 105 — грузины). 
Стратегии агрессии и примирения проанализированы с учетом размеров тела 
участников конфликта и их пространственного поведения, что позволило вы‑
делить универсальные и культурно‑ специфические черты данных видов поведе‑
ния в естественных условиях игрового взаимодействия. В такой взаимосвязи 
указанный феномен изучался впервые. Вклад морфологических (пол, размеры 
тела) и психологических (используемые стратегии агрессии и примирения) ха‑
рактеристик человека в экспрессию агрессивного и постконфликтного поведе‑
ния носит универсальный характер; культурные различия проявились в типах 
применяемой агрессии и примирения. Пространственные характеристики 
были обусловлены культурным фактором — грузинские дети общались на бо‑
лее короткой дистанции во всех фазах конфликта. Наши данные не подкре‑
пляют раннее полученные результаты о том, что более высокие и крупные 
школьники имеют более низкие оценки по агрессии, а низкие и худые школьники 
более враждебны и склонны к дракам и ссорам. Результаты наблюдений под‑
тверждают идею дисбаланса сил между агрессором и жертвой и указывают 
на то, что в большинстве случаев обидчик выше и крупнее жертвы. В целом, 
дети демонстрируют высокий примирительный потенциал, что указывает 
на понимание детьми важности поддержания целостности группы.
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BODY SIZES AND DISCTANCE OF COMMUNICATION:  
CROSS-CULTURAL COMPARISON ON THE EXAMPLE  

OF MOSCOW AND TBILISI

Studies on the relationship between body size and aggression using psychological ques‑
tionnaires indicate the presence of this correlation in children and adolescents, but the 
results are contradictory. This study was conducted using direct non‑involved obser‑
vation of children from two ethnic groups at the playgrounds of Moscow (Russia) and 
Tbilisi (Georgia). 288 conflicts were recorded (183 — Russians, 105 — Georgians). The 
strategies of aggression and reconciliation are analyzed taking into account the body 
size of the participants and their spatial behavior, which made it possible to identify 
the universal and culturally specific features of these types of behavior in the natural 
game interaction. This is the first time aggression and reconciliation are being studied 
in the light of these relationships. The contribution of morphological (sex, body size) and 
psychological (aggression and reconciliation strategies used) characteristics of a per‑
son to the expression of aggressive and post‑conflict behavior is universal — cultural 
differences manifested themselves in the types of aggression and reconciliation. Spatial 
characteristics were determined by the ethnicity factor — Georgian children communi‑
cated at a shorter distance in all phases of the conflict. Our data do not support previous 
findings that taller, larger students score lower in aggression, while shorter, thinner stu‑
dents are more hostile and prone to fighting and arguing. Our observations support the 
idea of an imbalance of power between the aggressor and the victim and indicate that 
in most cases the offender is taller and larger than the victim. However, children show 
a high reconciliatory potential, which indicates that children understand the importance 
of maintaining the integrity of the group.
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Исследователи давно задумались о том, как физические параметры человека мо-
гут влиять на его поведение, в особенности на агрессивные и пространственные вза-
имодействия (Буркова 2020а; Феденок, Буркова 2021). Ранние работы физических 
антропологов и конституциональных психологов указывали на то, что преступни-
ки по своему телосложению были более высокие, крупные и мускулистые (Ксено‑
фонтова 2015; Shasby 1978; Sheldon 1949). Многочисленные работы психологов, 
основанные на самооценке респондентов, демонстрировали наличие взаимосвязи 
между агрессивным поведением детей и подростков и их размерами тела. Однако, 
результаты данных исследований довольно противоречивы и имеют ряд ограниче-
ний, например, не учитывался фактор этничности респондентов или выборки сме-
шивались. Подробный обзор исследований по данной тематике представлен в нашей 
недавней работе (Буркова 2020а).

Имеющиеся исследования показывают, что большая масса тела может быть при-
чиной как травли со стороны сверстников (Pearce et al. 2002), так и причиной агрес-
сивного поведения самих детей. Так, в работах было продемонстрировано, что по-
вышение уровня агрессии у подростков с большими размерами тела по отношению 
к сверстникам было отмечено у девушек (Pinhey 2002) или в определенных возраст-
ных группах (Буркова 2020б; Gallup, Wilson 2009; Raine et al. 1998; Vila et al. 2004).

Исследований, проведенных в непосредственных условиях возникновения кон-
фликтов методом наблюдения, на порядок меньше, что связано как трудоемкостью 
такого подхода, так и с этическими ограничениями. Ряд работ выполнены в экспери-
ментальной среде, другие — в естественных условиях (непосредственные наблюде-
ния за детьми во время их взаимодействий) (Буркова 2021; Butovskaya 2001; Dodge et 
al. 1990; Craig, Pepler 1998; Pepler, Craig 1995; Verbeek 2008). В первом случае, в экс-
периментальных условиях исследователи лучше контролируют участников конфлик-
та и пространство, в котором происходит взаимодействие, однако, такие наблюдения 
могут не отражать реальных повседневных взаимодействий детей со сверстниками, 
поскольку присутствие экспериментатора и контроль действий участников в любом 
случае ограничивают поведение детей и влияют на него. В настоящее время приме-
нимость проективных и лабораторных методов ставится под сомнение в связи с их 
несоответствием реальным формам поведения людей (Феденок, Буркова 2021).

Более реалистично отражающим поведение детей является метод невключенно-
го наблюдения в естественной среде — на школьных переменах, на школьном дво-
ре, игровой площадке и т. д. Наши предварительные результаты по русским детям 
(равно как и другие работы по изучению пространственного поведения) показыва-
ют, что данный метод дает высокую внешнюю достоверность полученных данных 
(Буркова 2021; Феденок, Буркова 2021). Однако, он имеет определенные трудности 
и ограничения: 1) большая трудоемкость метода — исследователь- наблюдатель вы-
нужден ждать естественного возникновения интересующей его формы поведения 
и пытаться зафиксировать все нюансы данного поведения от начала до конца «в на-
дежде», что никакие факторы внешней среды данный процесс не нарушат; 2) выбор 
оптимального расстояния для наблюдения (близкое расстояние может вызвать ре-
акцию детей и как следствие, ограничение их взаимодействий между собой, тогда 
как слишком большое расстояние не позволит заметить скрытые или малозаметные 
вербальные и непрямые формы агрессии, такие как наговоры за спиной, угрозы или 
оскорбления); 3) ограничение по возрасту (по мере взросления дети и подростки 
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чаще используют менее видимую косвенную агрессию, а также с ростом социаль-
ной компетентности начинают ограничивать свои агрессивные взаимодействия, ког-
да за ними наблюдают (Bjorkqvist et al. 1992; Lagerspetz et al. 1988)); 4) этические 
вопросы (в настоящее время получить разрешение на запись поведения всех участ-
ников процесса (детей и школьного персонала, родителей) и установку камер и ми-
крофонов не представляется возможным, и как следствие, исследователь ограничен 
своими личными возможностями невключенного наблюдения); 5) трудоемкость ме-
тода наблюдения (большое количество времени в ожидании конфликта и его полной 
фиксации от начала до конца) и невозможности видеосъемки конфликтов как в силу 
этических, так и объективных причин (исследователь не знает, в какой момент про-
изойдет конфликт); 6) оценка наблюдаемого поведения проводится одним (редко 
двумя) экспертом, что исключает расчет оценки согласованности мнений экспертов 
по поводу каждого эпизода взаимодействия.

Из наиболее значимых работ, проведенных с использованием метода наблюдения 
в естественной среде необходимо отметить работы Д. Пеплер c соавторами (Craig, 
Pepler 1998; Pepler, Craig 1995; Pepler et al. 1994; Atlas, Pepler 1998) с использованием 
видеосъемки на школьных пространствах. В данных исследованиях целенаправленно 
изучалась травля (буллинг) как один из видов агрессивного поведения между одно-
классниками. Результаты исследования показали, что в большинстве случаев агрес-
соры были более высокие и более тяжелые по весу, чем жертвы (Atlas, Pepler 1998).

Кросс-культурное исследование агрессивного и постконфликтного поведения де-
тей из разных культурных сред было проведено М. Л. Бутовской с соавторами — были 
выявлены универсальные паттерны поведения на примере калмыцких, русских, аме-
риканских, шведских и итальянских детей — время примирения, гендерные разли-
чия, способы примирения (Butovskaya et al. 2000). Размеры тела и пространственная 
ориентация участников конфликта в данных работах не учитывалась.

Цель данной работы — на основе непосредственного наблюдения за поведени-
ем русских и грузинских детей (г. Москва и г. Тбилиси) в естественных услови-
ях игрового взаимодействия (на детских площадках) проанализировать стратегии 
агрессии и примирения с учетом размеров тела участников конфликта (относитель-
но друг друга) и пространственного поведения, а также выделить универсальные 
и культурно- специфические черты данных видов поведения. Анализ полученных 
данных позволит выявить вклад морфологических (пол, размеры тела), психологи-
ческих (используемые стратегии агрессии и примирения), пространственных и эт-
нических характеристик человека в экспрессию агрессивного и постконфликтного 
поведения. В данной взаимосвязи указанный феномен изучается впервые.

Участники исследования

Данные собраны в 2019–2021 гг. на детских площадках г. Москвы (Россия) и г. Тби-
лиси (Грузия). Всего зафиксировано 288 конфликтов, из которых 183 произошло сре-
ди российских детей, 105 — среди грузинских. Разбивка эпизодов по парам представ-
лена в табл. 1. Возраст респондентов варьировал от 5 до 12 лет. Данный возрастной 
диапазон снимает ограничения по реактивности детей на эксперта- наблюдателя, 
указанные выше, — в данном возрасте дети не замечают наблюдения исследователя 
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за ними, а скорее принимают его за взрослого (другого родителя), следящего за свои-
ми детьми. Кроме того, дети более старшего возраста уже не проводят столько време-
ни на детских площадках, и наблюдение за ними требует других условий.

Этничность определялась на основе оценки эксперта- наблюдателя, исключаю-
щего любых внешне отличающихся от этнического большинства участников (так 
из выборки условно русских детей были исключены конфликты с детьми из Сред-
ней Азии и Кавказа, внешне отличающимися, а среди детей из Тбилиси не учиты-
вались конфликты с русскими, украинскими или другими детьми, которые визу-
ально отличались от большинства), чтобы исключить влияние этнического фактора 
(смешение выборки). Также исключались из наблюдения дети, говорившие на дру-
гих языках. Однако, стоит отметить, что данное определение этничности является 
условным в нашем исследовании, так как обе столицы являются полиэтничными 
городами и определить в исследуемых условиях этничность ребенка представляет 
собой довольно сложную задачу, а само по себе определение «русские» является 
расплывчатым. Скорее речь идет о русскоязычных и грузиноязычных детях, про-
живающих в Москве и Тбилиси. Метод невключенного наблюдения не предусма-
тривает и не позволяет задать вопрос об этнической идентичности детей или их 
родителей на детских площадках, родной язык каждого конкретного ребенка также 
не выяснялся. Таким образом, далее по тексту термины «русские» и «грузины» ис-
пользуются с определенной долей условности и с учетом описанных ограничений.

Количественный перевес конфликтов в Москве связан с большей продолжитель-
ностью времени, потраченного на наблюдения, тогда как в Тбилиси автор исследо-
вания был ограничен сроками экспедиции (при статистических расчетах были ис-
пользованы средние данные). Количественный перевес мальчиков связан с тем, что 
девочки гораздо чаще используют вербальные и непрямые виды агрессии, которые 
сложнее заметить, тогда как мальчики предпочитают физическую агрессию, которая 
более видна, на что раньше обращали внимание разные исследователи (Bjorkqvist 
et al. 1992; Pepler, Craig 1995). В начале исследования эксперт- наблюдатель фикси-
ровал все конфликты, тогда как к концу проведения полевой работы приходилось 
фокусироваться исключительно на конфликтах между девочками, чтобы набрать не-
обходимый статистический материал.

Таблица 1
Характеристика выборки

Место исследования Кол-во эпизодов Итого

Москва
мальчики 85

183смешанные пары 48
девочки 50

Тбилиси
мальчики 40

105смешанные пары 34
девочки 31

Итого 288

Методы исследования

Для фиксирования агрессивного и постконфликтного поведения был использо-
ван метод прямого невключенного наблюдения за участниками конфликта (сплош-



305Буркова В. Н. Агрессивное и постконфликтное поведение детей, размеры тела...

ное протоколирование и фиксация ключевых форм исследуемого поведения) в есте-
ственных условиях свободного взаимодействия (детские площадки). Несмотря 
на трудоемкость избранного метода, полагаем, что именно прямое наблюдение 
за поведением позволяет количественно и качественно оценить и описать разные 
формы социальных взаимодействий, исключив субъективную оценку своего поведе-
ния респондентом, и показать, как в реальной жизни, а не в искусственно созданной 
среде, происходят агрессивные и постконфликтные взаимодействия между детьми. 
Стоит отдельно отметить, что фиксировался любой вид агрессивного поведения, 
не ограничиваясь буллингом. Наблюдение за парой начиналось в тот момент, ког-
да происходил конфликт в любой форме (физической или вербальной), и длилось 
20 минут или прекращалось ранее, если произошло примирение за более короткое 
время, или кто-либо из участников ушел и более не возвращался, или конфликт на-
чинался заново после уже случившегося примирения (такие случаи дополнительно 
фиксировались как повторный конфликт).

Детские площадки — это один из видов общественных пространств, которые 
предполагают максимально открытый доступ и представляют обширные возможно-
сти для различного вида контактов. Это идеальное место для изучения естественных 
взаимодействий со сверстниками, так как дети определенного возраста проводят 
значительную часть дня на игровой площадке (особенно дошкольники), в течение 
которого они могут выбирать своих партнеров для игры. В нашей работе наблюде-
ния проводились на 6-ти площадках одного из типовых жилых районов г. Москвы 
и на 6-ти площадках одного из типовых жилых районов г. Тбилиси. Для изучения 
индивидуальной дистанции, на которой происходит и заканчивается конфликт, был 
разработан метод «сетевого картирования площадки». Данный метод предполага-
ет фактическое измерение детских площадок, на которых происходило наблюдение 
за детьми, разбивка данной площадки на схеме на квадраты с заданным равным чис-
лом, с указанием реального расстояния между объектами площадки (малые и боль-
шие игровые формы — качели, горки, песочницы и т. д.). Примененная разбивка 
позволила максимально сузить погрешность при подсчете пространственного поло-
жения участников конфликта относительно игровой площадки и друг друга в разные 
фазы конфликта (начало и конец). Схема площадки была добавлена на бланк наблю-
дения. Отметим, что данная методика была использована в силу этических огра-
ничений — находясь в общественном месте, которым выступает детская площадка, 
невозможно измерять фактическое расстояние между участниками конфликта, так 
как, во-первых, эксперт окажет непосредственное влияние на течение самого кон-
фликта, во-вторых, непосредственное измерение может быть расценено родителями 
и иными сопровождающими детей лицами как определенная угроза, а получение 
согласия у каждого родителя в данных условиях невозможно.

Для наблюдения за детьми был использован специально разработанный бланк 
регистрации форм поведения (этограмма), учитывающий следующие данные: место 
и время конфликта с фиксацией исследуемых элементов поведения от начала кон-
фликта до его завершения, виды используемой агрессии (физической и вербальной, 
прямой и непрямой), пол, возрастная группа, элементы постконфликтного поведения 
(инициатор примирения, вид примирения, время от начала конфликта до примире-
ния), участие третьих лиц в конфликте и при его разрешении, размеры тела участ-
ников конфликта, пространственное положение участников конфликта относительно 
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друг друга в разные фазы конфликта. В бланке также фиксировались такие параметры 
как — причина конфликта, характеристика участников конфликта (агрессор, жертва). 
Разница в росте и весе между агрессором и жертвой кодировалась для каждого эпи-
зода. Эти категории служили индикатором дисбаланса сил между агрессором и жерт-
вой. Категории не были мерой фактического роста и веса, а являлись относительной 
оценкой роста и веса агрессоров и жертв по отношению друг к другу.

Полученные данные были обработаны статистическими методами с помощью 
программы SPSS-27.

Результаты

Агрессивное поведение

Серия тестов Хи-квадрат (Chi- Square — χ2) с использованием анализа таблиц со-
пряженности для оценки различий по используемым видам агрессии между пара-
ми (мальчики- мальчики, девочки- девочки, смешанные пары) с учетом культурного 
фактора показала достоверные различия в использовании физической агрессии для 
московских (χ2=12,118; df=2; p=0,002), но не для тбилисских детей (χ2=0,438; df=2; 
p=0,803). Под физической агрессией значились следующие типы поведения — тол-
кание, вырывание чего-либо из рук, выкручивание рук, удары руками, ногами, удер-
живание за любую часть тела, драка, физическое препятствование что-либо делать, 
удары предметами или другими участниками конфликта. На рис. 1 представлены 
различия частоты использования физической агрессии в двух изучаемых группах — 
отчетливо видно, что у московских детей прямое физическое насилие скорее было 
характерно для пар мальчиков (39,89% всех эпизодов против 16,94% между девочка-
ми и 16,94% в смешанных парах), тогда как у тбилисских детей такой большой раз-
ницы не наблюдалось (30,48% в парах мальчиков, 22,86% в парах девочек, 23,81% 
в смешанных парах).

Рис. 1. Частота использования физической агрессии (ФА) в зависимости от типа 
пары (мальчики, девочки, смешанная по полу пара) и этничности

Достоверных различий в использовании вербальной агрессии по типам пар 
не было получено ни для русских детей (χ²=12,118; df=2; p=0,002), ни для грузинских 
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(χ2=0,438; df=2; p=0,803). Под вербальной агрессией понимались следующие типы 
поведения — крики, обзывания, ругательства, повышение голоса, угрозы, дразнил-
ки, наговоры и ябедничанье. Однако на рис. 2, несмотря на отсутствие статистиче-
ски значимых различий, заметно, что мальчики из Москвы гораздо чаще используют 
вербальную агрессию по сравнению с мальчиками из Тбилиси.

Рис. 2. Частота использования вербальной агрессии (ВА) в зависимости от типа 
пары (мальчики, девочки, смешанная по полу пара) и этничности

Распределение видов физической и вербальной агрессии, используемых агрессо-
ром и жертвой в двух исследуемых группах, представлены на рис. 3 и 4. Тбилисские 
дети более разнообразно пользуются всем «арсеналом» средств физического воздей-
ствия на соперника, особенно агрессоры. Наиболее популярными в обеих группах 
являются такие типы физической агрессии как толкание и вырывание каких-либо 
предметов из рук, или выкручивание рук (рис. 3). Большее количество прямых стол-
кновений (драк) наблюдалось у детей из Грузии (рис. 3).

Рис. 3. Распределение видов физической агрессии (ФА), используемой агрессо-
ром и жертвой в зависимости от этничности
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По видам используемой вербальной агрессии наблюдается больше культурных 
различий — московские дети-агрессоры чаще наговаривают за спиной и ябеднича-
ют, чем дети из Тбилиси (рис. 4), также гораздо чаще используют обзывания (27,27% 
у русских детей против 8,33% у грузин, в случае поведения агрессора; 35,16% у рус-
ских детей против 3,85% у грузин, в случае поведения жертвы) (рис. 4). Для грузин-
ских детей наиболее распространенным видом вербальной агрессии были повыше-
ние голоса на соперника и крики.

Рис. 4. Распределение видов вербальной агрессии (ВА), используемой агрессо-
ром и жертвой в зависимости от этничности

Размеры тела и агрессия

Для измерения дисбаланса физических сил агрессора и жертвы использовалась 
кодировка разницы в размерах тела (росте и весе) между агрессором и жертвой для 
каждого эпизода отдельно (выше-ниже, крупнее- меньше). Тесты Хи-квадрат для 
оценки различий по размерам тела у агрессора и жертвы показали, что культурный 
фактор не играет значимой роли в данном распределении ни по массе тела (χ2=2,575; 
df=2; p=0,276), ни по росту (χ2=3,358; df=2; p=0,187), что говорит об универсаль-
ности данной взаимосвязи, не зависимой от этнического фактора. При разделе-
нии на пары, в которых происходил конфликт, более важным показателем был вес 
(χ2=13,425; df=4; p=0,014), чем рост (χ2=6,621; df=4; p=0,157).

Распределение результатов по парам представлено на Рис. 5, 6: во всех комбина-
циях пар процент случаев, когда агрессор был выше и крупнее жертвы был больше, 
чем варианты — нет разницы в размерах тела или агрессор ниже и меньше жертвы.

В 48,61% случаев всех конфликтов рост агрессора был выше, чем жертвы. Также 
и вес агрессора в 48,62% случаев был выше, чем у жертвы. Это в два раза больше 
случаев конфликтов, чем при условиях, что агрессор и жертва одного роста и веса 
(22,91% и 27,79%, соответственно), или когда жертва выше и крупнее обидчика 
(28,48% и 23,61%, соответственно). Схожие данные были получены в исследовани-
ях буллинга, сделанных с помощью видеонаблюдений — в 37% случаев хулиганы 
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были выше и в 38% случаев крупнее, чем жертвы; в 18% и 25% эпизодов агрессо-
ры и жертвы были одного роста и веса, соответственно; в 12% эпизодов агрессо-
ры были ниже и в 9% эпизодов меньше жертвы (Atlas, Pepler 1998). Предыдущие 
исследования также показывают, что агрессоры физически сильнее и имеют боль-
шие размеры, а жертвы физически слабее и меньше (Olweus 1991). Согласно одной 
из объяснительных теорий такого дисбаланса более высокий и крупный ребенок 
на собственном опыте усваивает, что агрессия является эффективной стратегией для 
победы в социальных конфликтах и использует для этого свои физические преиму-
щества (Raine et al. 1998). Внешние размеры тела используются детьми и подрост-
ками как индикаторы агрессора и его стараются избегать, что может проявляться 
и в пространственном поведении (Буркова, Бутовская 2008). Эти результаты под-
тверждают идею дисбаланса сил между хулиганом и жертвой, однако не стоит за-
бывать и о невербальном поведении, через которое также может демонстрироваться 
доминантность и агрессия (тон голоса, позиция тела, жестикуляция и т. д.). Получен-
ные нами данные следует интерпретировать с учетом того, что часть эпизодов свя-
зана с косвенной агрессией, которая не всегда видна при наблюдениях (хотя мы на-
блюдали несколько таких случаев, когда ребенок обижал другого с использованием 
силы третьего ребенка, предварительно стравив их или подговорив одного из них).

Постконфликтное поведение

Начиная с фиксирования элементов агрессивного поведения наблюдение про-
водилось вплоть до примирения сторон или другого исхода конфликта — ухода 
одного из участников ссоры, или заканчивалось по прошествии 20 минут (если 
примирение не произошло). Т-критерий Стьюдента не показал значимых разли-
чий между московскими и тбилисскими детьми ни в отношении времени прими-
рения (t=0,437; df=184; p=0,667), ни в отношении стороны инициации примирения 
(t= –0,058; df=184; p=0,954). Из 288 конфликтных эпизодов 181 (62,8%) закончил-
ся примирением между детьми, 10 случаев (3,5%) — примирением с помощью 
взрослого. При этом инициатором примирения в большинстве случаев был сам 
агрессор — 119 эпизодов (64%), жертва — в 36 эпизодах (19,4%) и по инициати-

Рис. 5. Соотношение роста  
агрессора и жертвы в конфликтах

Рис. 6. Соотношение веса  
агрессора и жертвы в конфликтах
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ве третьего лица — в 30 случаях (16,1%). Эти результаты демонстрируют высо-
кий примирительный потенциал детей и осознание важности социальных связей 
и ценности взаимодействия со сверстниками. Социальная группа, которая окружа-
ет ребенка, имеет большую ценность для его развития как источник информации, 
взаимопомощи, времяпрепровождения, и дети неосознанно понимают, что пребы-
вание в коллективе должно быть комфортным, следовательно, происходящие кон-
фликты в группе стоит разрешать как можно быстрее.

При разбивке пар по полу значимых различий по примирению также не было 
обнаружено, однако важно отметить, что девочки мирились чаще, чем мальчики, 
и делали это гораздо быстрее. Хуже всего с примирением дело обстояло в сме-
шанных парах (см. табл. 2). Время от начала конфликта до примирения у детей 
дошкольного и младшего школьного возраста было короткое — в среднем кон-
фликт оканчивался через 59 секунд после начала, при этом самый длинный кон-
фликт с примирением длился 4 минуты 32 секунды, самый короткий — 5 секунд 
(примирение произошло сразу после конфликта). Разбивка времени по парам 
представлена в табл. 2.

Стремление детей к улаживанию конфликтов связано с тем, что стресс от слу-
чившегося наблюдается и у агрессора, и у жертвы, и сохраняется до момента 
примирения (Aureli, Smucny 2000), что подтверждается работами с измере-
нием гормонального отклика на стресс — уровень стресс- гормонов не снижа-
ется ни у агрессора, ни у жертвы до тех пор, пока не произойдет примирение 
(Butovskaya 2008). Повышение тревоги у обоих оппонентов после конфликта 
приводит к тому, что примирение происходит достаточно быстро. В исследова-
нии постконфликтного примирения у калмыцких детей было показано, что раз-
решение конфликта происходит в пределах одной минуты после него (Butovskaya 
2001). Работы в других детских выборках (русские, американцы, шведы, ита-
льянцы) указывают, что в большинстве конфликтов примирение происходит в те-
чение 4 минут после конфликта, а в подавляющем большинстве — в течение пер-
вых двух минут (Butovskaya et al. 2000). При этом, девочки примиряются между 
собой в 2 раза быстрее, чем мальчики — в среднем за 33 секунды, тогда как 
мальчики — за 1 минуту 12 секунд, что, по всей видимости, указывает на боль-
шую социальную компетентность девочек в этом возрасте (Lagerspetz et al. 1998; 
LaFreniere et al. 2002), что также согласуется с полученными в настоящем иссле-
довании результатами.

Сравнение способов примирения с использованием Т-критерия Стьюдента по-
казало значимые различия между московскими и тбилисскими детьми (t= –2,479; 
df=186; p=0,014). Распределение типов примирения представлено на рис. 7 — дети 
из Москвы в большинстве случаев мирятся, приглашая к игре (50,82%), тогда как 
у тбилисских детей лидирующие места по примирению занимает приглашение 
к разговору — агрессор сам начинает разговор с жертвой (33,33%), и также пригла-
шение поиграть вместе (30,30%). В наших более ранних работах мы также отме-
чали культурные различия в способах примирения между русскими, армянскими, 
осетинскими детьми и подростками (Бутовская и др. 2006; Буркова 2010). Такие 
различия обусловлены правилами поведения и этикетными нормами, принятыми 
в данных культурах.
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Рис. 7. Распределение типов примирения  
в зависимости от этничности

Таблица 2
Частота и время примирения после конфликта в разных парах

Место 
проведения Пара Кол-во 

эпизодов
% 

эпизодов

Время 
примирения 

(мин.)

Москва

мальчики
нет примирения 28 32,9% —
примирение 56 65,9% 1,08 (0,05–4,32)
примирение через взрослого 1 1,2% —

девочки
нет примирения 11 22% —
примирение 38 76% 0,36 (0,06–2,40)
примирение через взрослого 1 2% —

смешанная 
пара

нет примирения 21 43,8% —
примирение 23 52,1% 1,23 (0,10–3,55)
примирение через взрослого 2 4,2% —

Тбилиси

мальчики
нет примирения 12 30% —
примирение 24 60% 1,07 (0,09–3,08)
примирение через взрослого 4 10% —

девочки нет примирения 8 25,8% —
примирение 23 74,2% 0,25 (0,05–1,08)

смешанная 
пара

нет примирения 17 50% —
примирение 15 44,1% 1,24 (0,07–3,00)
примирение через взрослого 2 5,9% —
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Пространственное поведение

Во время наблюдения за конфликтами фиксировалась дистанция между кон-
фликтующими в начале конфликта и в конце при примирении. Индивидуальная 
дистанция — это среднее минимальное расстояние, на которое индивид подпускает 
к себе любого другого индивида, которая отражает структуру его социальных связей 
в группе (Бутовская, Плюснин 1995; Буркова и др. 2010). Пространственное пове-
дение тесно связано с проявлением агрессии у человека (Буркова, Бутовская 2008). 
Персональное пространство позволяет оптимальным образом защитить себя от вли-
яния окружающих и снизить по возможности стрессовое воздействие нежелатель-
ных контактов (Evans, Howard 1973). Кроме того, существуют культурные различия 
персонального пространства, обусловленные культурно- специфическими нормами 
общения (Hall 1963; Буркова и др. 2010).

Сравнение дистанции общения, на которой начинался конфликт, с использовани-
ем Т-критерия Стьюдента не показало значимых различий между двумя исследуемы-
ми группами (t=0,995; df=286; p=0,321), однако, дистанция, на которой происходило 
примирение, значимо отличалась (t=2,158; df=182; p=0,031). В начале конфликта 
средняя дистанция у московских детей составляла 1,55 м против 1,38 м у тбилисцев, 
тогда как при примирении она увеличивалась до 2,26 м у московских детей против 
1,88 м у тбилисских детей. Таким образом, в целом дистанция общения между деть-
ми из Грузии была меньше как в начале, так и в конце наблюдения. В одной из на-
ших ранних работ при сравнении русских детей и подростков с осетинскими было 
показано, что русские школьники общаются на большей дистанции, чем осетины 
(Буркова и др. 2010). По всей видимости, данные результаты отражают культурную 
специфику пространственного поведения.

Сравнение средних двух зависимых выборок (Paired T-Test) для целой выборки 
показало значимые различия в начальной и конечной дистанциях во время конфлик-
та в обеих выборках, в том числе с разбивкой по парам (за исключением пар гру-
зинских девочек) (см. табл. 3). В целом, при развертывании конфликта дистанция 
общения была меньше, чем при примирении. При этом максимальную дистанцию 
держали девочки, минимальную — мальчики (табл. 3).

Увеличение дистанции при примирении вполне объяснимо — жертва стремится 
избегать общения с агрессором и держится от него подальше, ожидая его реакции 
на произошедший конфликт и боясь спровоцировать новое нападение. Более ранние 
исследования демонстрировали, что агрессоры часто нарушают персональную дис-
танцию общения, вызывая у собеседника тревогу, при этом минимальная дистанция 
наблюдается при наиболее острых конфликтах с использованием физической агрес-
сии (Буркова, Бутовская 2008; Тлегенова 1990), однако прямых измерений дистан-
ции в начале и в конце конфликта ранее не проводилось.

Заключение

Результаты проведенного исследования позволили проанализировать стратегии 
агрессии и примирения с учетом размеров тела участников конфликта (относитель-
но друг друга) и пространственного поведения, а также выделить универсальные 
и культурно- специфические черты данных видов поведения на основе непосред-
ственного наблюдения за поведением в двух группах детей из разных стран (г. Мо-
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сква и г. Тбилиси) в естественных условиях игрового взаимодействия. В данной вза-
имосвязи указанный феномен изучался впервые.

Анализ полученных данных показывает, что вклад морфологических (пол, раз-
меры тела) и психологических (используемые стратегии агрессии и примирения) 
характеристик человека в экспрессию агрессивного и постконфликтного поведения 
носит универсальный характер. В целом культурные различия проявились исклю-
чительно в типах применяемой агрессии и примирения. Пространственные харак-
теристики были более обусловлены фактором этничности — тбилисские дети об-
щались на более короткой дистанции во всех фазах конфликта. По-видимому, это 
указывает на культурные различия персонального пространства, обусловленные 
культурно- специфическими нормами общения и традициями в данной этнической 
группе. Однако, отдельно стоит отметить, что данные результаты отражают регио-
нальную специфику и их нельзя обобщать в целом на грузин или русских. Паттерны 
поведения жителей различных регионов как России, так и Грузии, могут очень силь-

Таблица 3
Сравнение дистанции в начале конфликта и при примирении

Место 
исследо-

вания
Тип дистанции Средние 

(в метрах) SD SE t–крит. df p Eta2

Москва

Общая выборка
дистанция- конфликт
дистанция- примирение

1,52
2,26

1,39
1,17

0,13
0,11 –5,516 117 2,1088Е-7 –,508

Пары мальчиков
дистанция- конфликт
дистанция- примирение

1,32
2,29

1,45
1,39

0,19
0,19 –4,659 55 0,00002 –,623

Пары девочек
дистанция- конфликт
дистанция- примирение

1,79
2,26

1,17
0,79

0,29
0,13 –2,162 37 0,037 –,618

Смешанные пары
дистанция- конфликт
дистанция- примирение

1,54
2,21

1,56
1,14

0,32
0,23 –2,277 23 0,032 –,351

Тбилиси

Общая выборка
дистанция- конфликт
дистанция- примирение

1,26
1,88

1,38
1,13

0,17
0,14 –3,003 65 0,004 –,370

Пары мальчиков
дистанция- конфликт
дистанция- примирение

1,22
2,15

1,12
1,35

0,22
0,26 –3,119 26 0,004 –,347

Пары девочек
дистанция- конфликт
дистанция- примирение

1,30
1,48

1,92
0,90

0,40
0,19 –0,381 22 не 

значимо –,465

Смешанные пары
дистанция- конфликт
дистанция- примирение

1,25
2,00

0,86
0,89

0,21
0,22 –3,873 15 0,002 –,457

SD — стандартное отклонение, SE — стандартная ошибка, t — критерий Стьюдента, 
р — значимость, Eta2 — показатель величины эффективного размера
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но отличаться и велика вероятность, что и у поведения детей тоже есть локальные 
различия. Данные различия могут быть выявлены только при проведении дополни-
тельных исследований.

Наши результаты подтвердили ценность метода невключенного поведения и вы-
сокую внешнюю достоверность полученных данных о том, как в действительности 
происходит взаимодействие детей. Несмотря на многочисленные работы по связи 
размеров тела и агрессии с использованием самооценки респондентов, наши данные 
не подкрепляют раннее полученные результаты о том, что более высокие и крупные 
дети и подростки имеют более низкие самооценки по агрессии, а низкие и худые 
школьники более враждебны и склонны к дракам и ссорам. Напротив, результаты 
наших наблюдений подтверждают идею дисбаланса сил между агрессором и жерт-
вой и указывают на то, что в большинстве случаев обидчик выше и крупнее жертвы. 
По меньшей мере, такие стратегии используются детьми в возрасте до 12 лет в обе-
их исследуемых группах.

Отдельно стоит обратить внимание на высокий примирительный потенциал 
детей — несмотря на большое количество конфликтов, дети примиряются быстро 
в большинстве случаев (в пределах 1 минуты), при этом чаще инициирует прими-
рение именно агрессор, что указывает на понимание детьми важности поддержания 
целостности группы, равновесия и баланса в общении со сверстниками. Получен-
ные данные могут быть использованы при разработке целевых профилактических 
программ по снижению буллинга среди детей. Социальные и здоровьесберегающие 
программы, нацеленные на снижение/повышение веса, должны учитывать психоло-
гическую и поведенческую составляющие проблемы.
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