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В статье анализируется международный опыт исследований свидетелей буллинга. Проблеме травли 
посвящено много исследований, в том числе подробно изучены последствия травли для жертв и агрессоров. 
В то же самое время последствия травли для свидетелей остаются малоизучены, несмотря на то, что именно 
им отведена главная роль в большинстве антибуллинговых программ, как самой многочисленной группе 
лиц, участвующих в буллинге и способной предотвратить или остановить его. В статье автором ставит-
ся цель – обобщить зарубежный исследовательский опыт изучения свидетелей травли и ее последствий 
для них. Для наглядности данных автором рассматривается возникновение негативных последствий школь-
ной травли для свидетелей, через призму возникающих у них когнитивных искажений, которые в ситуации 
травли, с одной стороны, выступают защитным механизмом для свидетелей, с другой, напротив – оказыва-
ют негативное влияние на свидетелей: когнитивного диссонанса, морального отчуждения ответственности, 
генерализации, катастрофизации и персонализации. Проанализировав данные, автор приходит к выводу, 
что школьная травля оказывает краткосрочное, а также долгосрочное негативное влияние на психическое 
и физическое здоровье свидетелей, а также существенно повышает риск суицидального и самоповреждаю-
щего поведения свидетелей, в том числе способствует повышению риска употребления ПАВ. 
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The article analyzes the international experience of bullying witnesses research. Much research has been 
devoted to the problem of bullying, including the consequences of bullying for victims and aggressors. At the 
same time, the consequences of bullying for witnesses remain poorly understood, despite the fact that they are 
assigned the main role in most anti-bullying programs, as the largest group of people involved in bullying and 
able to prevent or stop it. In our article, we aim to summarize foreign research experience in studying witnesses of 
bullying and its consequences for them. To illustrate the data, we consider the occurrence of negative consequences 
of school bullying for witnesses, through the prism of their cognitive distortions, which in a situation of bullying, 
on the one hand, act as a protective mechanism for witnesses, on the other hand, on the contrary, have a negative 
impact on witnesses: cognitive dissonance, moral alienation responsibility, generalization, catastrophization and 
personalization. By analyzing the data, we can see that school bullying has short-term as well as long-term negative 
effects on the mental and physical health of bystanders, and significantly increases the risk of bystanders’ suicidal 
and self-injurious behavior, including the increased risk of substance use.
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Буллинг (травля) – глобальное явление, 
которое только в конце XX в. привлекло 
внимание психологов. С того времени более 
чем за 30 лет исследования феномена были 
сформулированы определения и признаки, 
выявлены отличия травли от других форм 
агрессии, цели и причины, последствия, 
а также методы профилактики буллинга 
и противодействия ему.

Буллинг – это преднамеренное систе-
матически повторяющееся агрессивное 
поведение, включающее неравенство соци-
альной власти или физической силы. Это 
определение травли, ставшее классиче-
ским, к нему немецкий психолог Хорст Ка-
спер, создатель опросника буллинга SMOB, 
добавляет важный параметр: «у жертвы 
почти нет шансов своими силами спра-

виться с данной ситуацией». Буллинг – это 
групповое явление [1]. В ролевой модели 
буллинга ученые выделяют три основных 
участника: жертву, агрессора и свидетеля. 
Последствиям буллинга для жертв и агрес-
соров посвящено много исследований 
и в настоящий момент известно, что бул-
линг вносит вклад в повышение рисков 
самоповреждающего и суицидального по-
ведения, употребления психоактивных ве-
ществ, криминализации. Вовлеченность 
в ситуацию буллинга негативно отражает-
ся на физическом и психическом здоровье, 
успеваемости и вовлеченности в учебную 
деятельность, дружеских и супружеских 
отношениях, трудоустройстве в будущем 
и финансовом благополучии выросших 
школьников… [2].
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Учитывая огромное количество ис-
следований в зарубежной и отечественной 
научной литературе на тему последствий 
травли для жертв и агрессоров травли и не-
достаток изученности последствий, кото-
рые касаются непосредственно свидетелей, 
авторы решили сосредоточить свою работу 
именно на последних участниках травли. 
Это особенно важно в силу того, что, не-
смотря на малую изученность последствий 
травли для свидетелей в сравнении с жерт-
вами и агрессорами, именно им отведена 
главная роль в профилактике и предотвра-
щении травли в большинстве антибуллин-
говых программ [3].

При этом многие исследователи, из-
учающие те или иные аспекты школьного 
буллинга, в своих работах говорят о том, 
что опыт свидетелей травли требует боль-
шего внимания, и подчеркивают важность 
исследования именно этой роли в ситуа-
ции травли [2, 4], но, несмотря на это, роль 
свидетеля по-прежнему остается мало из-
учена [1]. Это связано с тем немаловажным 
фактом, что вред, зачастую физический, 
нанесенный непосредственно жертвам, 
очевиден, в то время как психологический 
и эмоциональный вред от наблюдения трав-
ли, полученный свидетелями, заметить 
сложнее, потому что он часто скрыт от вни-
мания окружающих [5]. Тем не менее сви-
детели травли составляют подавляющее 
большинство ее участников, и, по мнению 
некоторых исследователей, опыт наблю-
дения за травлей может иметь для них не-
гативные последствия [6–8]. В научной 
среде также имеются данные о том, что по-
рой даже чаще, чем жертвы, свидетели со-
общают о симптомах депрессии, тревоге 
и страхе незащищенности [9, 10]. Неко-
торые исследователи и вовсе утверждают, 
что свидетелей травли следует рассматри-
вать как обычных жертв издевательств [11], 
потому что дети, погруженные в образова-
тельный процесс на протяжении многих 
лет, ожидают на выходе столкнуться с про-
цессами и отношениями, аналогичными 
тем, что были в школе [12], и существует 
вероятность того, что наблюдение за трав-
мирующими событиями может исказить 
их восприятие себя и мира в негативную 
сторону [13]. 

Имея в виду перечисленные наблю-
дения, а именно важность деятельного 
участия свидетелей в ситуации травли, 
как главных субъектов ее профилактики 
и предотвращения, а также малую изучен-
ность последствий травли для свидетелей 
вкупе с непосредственной вероятностью 
негативного влияния травли на их психиче-

ское и физическое здоровье, авторы ставят 
перед собой главную исследовательскую 
цель – обобщить данные зарубежных работ 
в области исследования свидетелей травли 
и систематизировать их для дальнейших 
исследований роли свидетеля российскими 
учеными. Авторы данной работы делают 
акцент на работах зарубежных авторов вви-
ду того, что данных в российской научной 
литературе, освещающих последствия трав-
ли для свидетелей, крайне мало. 

В нашей работе для наглядности авто-
рами будет рассматриваться возникновение 
негативных последствий травли для свиде-
телей через когнитивные искажения, кото-
рые в эпизодах травли приобретают для сви-
детелей характер психологической защиты, 
т.е., с одной стороны, защищают свидетелей 
от неблагоприятных воздействий травли, 
с другой, наоборот, оказывают краткосроч-
ное и долгосрочное негативное влияние 
на психическое здоровье. В нашей обзор-
ной статье исследователями будут рассмо-
трены когнитивный диссонанс, моральное 
отчуждение ответственности, персонализа-
ция, катастрофизация и генерализация.

Материалы и методы исследования
С целью изучения последствий травли 

для свидетелей, авторами были отобраны 
зарубежные рецензируемые систематиче-
ские обзоры, метаанализы и научные статьи 
по ключевым словам: bullying, consequences 
of bullying, consequences of bullying for a wit-
ness, witness of bullying, trauma of a witness. 
Был проведен анализ современных научных 
исследований в области буллинга.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Когнитивный диссонанс. Первое, с чем 
сталкиваются свидетели в ситуации трав-
ли, это состояние когнитивного диссо-
нанса. Так или иначе, вне зависимости 
от направленности личности, перед свиде-
телями встает выбор, как поступить в си-
туации буллинга? Защитить жертву, встав 
на ее сторону, или просто перестать смеять-
ся над шутками агрессора. Попытаться про-
игнорировать травлю, делая вид, что ничего 
не происходит, или поддержать агрессора? 
Независимо от того, какую позицию в ситу-
ации травли займет свидетель, так или ина-
че он столкнется с явлением когнитивного 
диссонанса. Когнитивный диссонанс – это 
состояние психического дискомфорта, вы-
званное столкновением в сознании челове-
ка конфликтующих представлений, идей, 
верований, ценностей или эмоциональных 
реакций. В ситуации травли, свидетель ис-
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пытывает его, когда его мысли и поведение 
рассогласованы. Например, свидетель мо-
жет считать, что издевательства – это непра-
вильно и хочет вмешаться, прекратить трав-
лю, но не может этого сделать из-за страха 
стать следующей жертвой [1, 11, 13–15].

Страхи свидетелей часто носят соци-
альный характер ввиду того, что агрессоры 
в большинстве случаев обладают более вы-
соким социальным статусом, чем жертвы 
и свидетели [15]. Опасаясь за собственную 
безопасность, свидетели могут примкнуть 
к сверстникам, поддерживающим травлю 
[16]. Также к социальному фактору, оказы-
вающему давление на свидетелей, относит-
ся страх социальной изоляции. Свидетели 
могут бояться оказать поддержку жертвам 
из-за опасения, что их статус среди сверстни-
ков может снизиться, они окажутся в одино-
честве или меньшинстве и в конечном итоге 
сами могут стать жертвами травли [17, 18]. 

Таким образом, наличие у свидетелей 
когнитивного диссонанса вызвано, с одной 
стороны, убежденностью в правомерности 
своих действий и их адекватности ситуа-
ции, с другой же стороны, объективацией 
своего поведения, подвержением своих дей-
ствий или бездействия критической оценке. 
Переживание свидетелями когнитивного 
диссонанса в ситуации травли, связанного 
с неминуемым выбором позиции по отно-
шении к агрессору и жертве. Так или иначе, 
в момент, пока свидетель не решился за-
нять твердую позицию в отношении травли 
и стороны, к которой он готов примкнуть, 
выбирая между жертвой и агрессором, 
до тех пор, пока не сделан окончательный 
выбор, свидетель будет подвергнут состоя-
нию когнитивного диссонанса, что, в свою 
очередь, приводит к психологическим трав-
мам, дистрессу и депрессии у свидетелей, 
а некоторые исследования показывают, 
что независимо от предпринятых действий 
свидетели в любом случае приобретут пси-
хологические или соматические симптомы 
[19]. Как вмешательство, так и невмеша-
тельство связано с эмоциональными рас-
стройствами [18]. 

Моральное отчуждение ответствен-
ности. Следующий когнитивный механизм, 
возникающий у свидетелей в ситуации 
травли, который стоит рассмотреть, – мо-
ральное отчуждение ответственности. Под-
верженные влиянию травли свидетели, 
находящиеся в состоянии когнитивного 
диссонанса, вынуждены рационализиро-
вать свое поведение для снижения интен-
сификации психологического дискомфорта, 
вызванного неминуемым выбором занима-
емой позиции в диаде агрессор – жертва. 

Из-за невыносимого выбора, вызванного 
когнитивным диссонансом, где, с одной 
стороны, у свидетелей есть понятия о нор-
ме и правильной модели поведения в ситу-
ации травли, а с другой, чувства, эмоции, 
аффекты, которые вступают в конфликт 
с рациональным аспектом личности, пси-
хика свидетелей пытается совладать с пси-
хологическим дискомфортом. Независимо 
от того, какую позицию свидетели зани-
мают в травле, будь то активное участие 
на стороне агрессора, пассивное одобрение 
его действий или попытка игнорирования 
травли и желание сохранить нейтралитет, 
или попытки прекратить буллинг, мораль-
ное отчуждение ответственности позволяет 
свидетелям воспринимать негативное воз-
действие травли в более позитивном свете 
в результате оправдания любых своих дей-
ствий [20, 21].

В ситуации травли моральное отчуж-
дение ответственности у свидетелей при-
нимает две характерные формы. Первая 
из них – когнитивное искажение – виктим-
блейминг. Суть виктимблейминга заключа-
ется в том, что свидетели перекладывают 
ответственность за травлю на жертву. Явно 
обращающие внимание на то, что в травле 
есть как минимум два субъекта, агрессор 
и жертва, свидетели могут начать обви-
нять жертву («сам виноват»), игнорировать 
и искажать поведение агрессора по отно-
шению к жертве («это просто шутки, ниче-
го страшного»). Подобным образом оправ-
дывая травлю, не пытаясь ее прекратить, 
свидетели испытывают меньше вины [22]. 
Это происходит в силу того, что если сви-
детели не будут закрывать глаза на травлю, 
если они и дальше будут осознавать по-
мимо жертвы еще и агрессора, то они за-
метят антисоциальное воздействие, кото-
рое агрессор оказывает на жертву. В свою 
очередь, наблюдая подобное влияние, сви-
детели могут ощутить свою субъектность, 
а это неминуемо вернет их к состоянию 
когнитивного диссонанса. Иными словами, 
то, что я вижу, неправильно, нужно с этим 
что-то сделать, но мне страшно… Я не де-
лаю этого и чувствую себя виноватым. Дабы 
избежать подобных чувств и психологиче-
ского дискомфорта, свидетели с помощью 
виктимблейминга сводят травлю к одному 
субъекту – жертве. 

Вторая форма морального отчуждения 
ответственности, присутствующая в  трав-
ле, эффект диффузии ответственности – это 
феномен, благодаря которому свидетели 
не вмешиваются в травлю, перекладывая 
ответственность за прекращение травли 
на других свидетелей, иными словами, 
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так как свидетелей много, он надеется, 
что жертве поможет кто-нибудь другой [23]. 
Диффузия ответственности также защища-
ет свидетелей от пагубного влияния когни-
тивного диссонанса. 

Таким образом, как бы ни поступили 
свидетели в ситуации травли, моральное 
отчуждение ответственности «убежда-
ет» их в том, что они на самом деле в лю-
бом случае «поступают правильно». Это 
устраняет любую существенную мотива-
цию свидетелей для прекращения травли 
и снижает их уровень эмпатии [23]. Вли-
яние морального отчуждения ответствен-
ности, с одной стороны, способно снизить 
психологический дискомфорт свидетелей, 
вызванный когнитивным диссонансом, 
но, с другой, это все же когнитивный меха-
низм, который выступает рационализацией 
поведения свидетелей и принимаемых ими 
решений. При этом эмоционально-волевой 
компонент личности свидетелей подверга-
ется негативному влиянию, возрастает сте-
пень нормализации насилия в классе за счет 
систематического наблюдения свидетелями 
эпизодов травли.

Персонализация. Персонализация – это 
форма когнитивного искажения, которая 
предполагает принятие на себя ответствен-
ности за события, которые происходят с дру-
гими людьми. Персонализация возникает 
у свидетелей с самого начала травли. Осо-
бенно подвержены персонализации в ситу-
ации травли свидетели, которые в прошлом 
имели опыт жертвы. Они испытывают боль-
ше сочувствия к жертвам, в отличие от тех 
свидетелей, которые не имеют подобного 
опыта в прошлом [24]. Также свидетели, 
в прошлом бывавшие в статусе жертвы, 
могут испытывать психологическую ре-
травматизацию посредством эмпатичного 
сопереживания страданиям жертвы, кото-
рую они наблюдают в настоящем [15, 25]. 
Для свидетелей же, не имеющих в прошлом 
опыта жертвы, персонализация не является 
травмирующей, но в зависимости от разви-
тости эмпатии свидетеля может иметь раз-
ную степень интенсификации психологиче-
ского дискомфорта. Например, свидетели, 
имеющие высокий уровень эмпатии, могут 
испытывать чувство вины за то, что не пред-
принимают попыток прекратить травлю [19, 
26]. «Да, я виню себя. Я могла бы помочь 
подруге, ну или позвонить кому-нибудь, 
или пожаловаться, но я не смогла, поэтому 
я виню себя» [27]. 

В ситуации травли персонализация спо-
собствует возникновению у свидетелей чув-
ства вины из-за неспособности вмешаться 
или остановить издевательства. Даже в тех 

случаях, когда свидетели мало что могут 
сделать, чтобы остановить травлю, они все 
равно принимают на себя ответственность 
за происходящее. «Я вмешалась, сказав ху-
лигану, что драться нехорошо. Я накричала 
на него и пригрозила, что пожалуюсь ди-
ректору, но он просто проигнорировал меня 
и продолжил издеваться над жертвой» [27]. 

У свидетелей может не получиться оста-
новить конкретный эпизод травли, и тогда 
они начинают сомневаться в том, что их уси-
лия могут повлиять на прекращение травли, 
это может вызвать чувство некомпетент-
ности, негативно повлиять на самооценку 
свидетелей и привести к психологической 
фрустрации [28]. 

Катастрофизация. Катастрофизация – 
это форма когнитивного искажения, кото-
рая искажает восприятие человека и влияет 
на интерпретацию им той или иной ситуа-
ции, усиливая негативную реакцию. В слу-
чае травли катастрофизация проявляется 
у свидетелей не непосредственно при на-
блюдении травли, а именно в моментах тре-
вожного ожидания следующего эпизода, 
вызывая страх стать следующей жертвой 
[15, 29]. «Мне кажется, что хулиганы могут 
сделать со мной то, что сделали с другими 
ребятами. Мне становится страшно, когда 
я думаю о том, что они могут переключить-
ся на меня» [27].

Погружение в катастрофические мыс-
ли является одной из причин бессонницы 
и психоэмоционального истощения [15]. 
«Мне снятся плохие сны. В них хулига-
ны издеваются надо мной. Меня мучает 
из-за этого бессонница» [27]. 

Также из-за тревоги, возникшей на фоне 
наблюдения за травлей и страха стать сле-
дующей жертвой, свидетели могут часто от-
влекаться на уроках – это может негативно 
сказаться на их успеваемости [13, 30, 31]. 
«Я не могу сосредоточиться на материале, 
который преподает учитель, я постоянно 
отвлекаюсь на мысли о том, что хулиганы 
могут начать травить меня» [27].

Генерализация. Генерализация – форма 
когнитивного искажения, когда на осно-
ве отдельно взятого факта человек стро-
ит обобщения. Генерализация усугубля-
ет у свидетелей негативное восприятие 
школьной безопасности. Свидетелям трав-
ли в негативном школьном климате может 
не хватать чувства безопасности, необходи-
мого для эффективного усвоении материа-
ла [32]. «Даже когда я пишу контрольную, 
я могу начать думать о травле, которую ви-
дела недавно» [27]. 

Также, свидетели могут начать прогули-
вать школу [30]. «Мне не нравится ходить 
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в школу, потому, что я не чувствую себя 
в безопасности». «Травля заставляет меня 
бояться школы. Иногда, когда мама будит 
меня, я такой: нет, не буди меня, я не хочу 
идти в школу» [27]. 

Таким образом, генерализация у свиде-
телей травли позволяет им вывести общее 
правило исходя из наблюдаемых эпизодов 
травли о том, что мир небезопасен и пред-
ставляет угрозу [12, 13].

Обобщая данные, полученные на основе 
наблюдения за когнитивными искажениями 
свидетелей травли, авторы работ приходят 
к выводу о том, что с самого начала трав-
ли, за счет персонализации свидетели начи-
нают эмоционально вовлекаться в травлю. 
Далее они попадают в состояние когни-
тивного диссонанса, вызывающего психо-
логический дискомфорт, выходом из ко-
торого становится моральное отчуждение 
ответственности в виде виктимблейминга 
или диффузии ответственности. Но, так 
или иначе, эпизоды травли продолжаются, 
и в минуты затишья свидетелей одолевает 
катастрофизация, а за счет систематическо-
го наблюдения травли у свидетелей появля-
ется генерализация. 

Список симптомов, которые встречают-
ся у свидетелей, широк: навязчивые мысли, 
печаль, эмоциональное истощение, стыд, 
чувство вины, гнев, страх, беспокойство, 
вспышки гнева и уход в себя. В сравнении 
с теми детьми, которые не сталкивались с из-
девательствами, у свидетелей выше уровень 
тревоги и риск возникновения депрессии. 
Значительно чаще, чем те, кто не участвовал 
в травле и не был ее очевидцем, свидетели 
указывали на беспомощность и суицидаль-
ные мысли. Также свидетели могут быть 
склонны к риску употребления ПАВ.

Заключение
Проведенное исследование показало 

идентичность в анализе проблем с много-
численными публикациями других авторов 
по данной тематике. 

Таким образом, обобщив негативные 
последствия травли для свидетелей и рас-
смотрев их когнитивные искажения, автор 
предполагает, что в силу отсутствия в отече-
ственной научной литературе исследований 
на тему последствий травли для свидете-
лей, данная обзорная статья, суммирующая 
зарубежные данные по этой теме, поможет 
российским исследователям в области бул-
линга в их будущих работах.
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