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Аннотация: в главе рассмотрено понятие ролей в буллинге, на основании 

анализа литературных источников выделены основные роли: агрессор, жертва, 

свидетель, подкрепляющий поведение буллера, помощник буллера, пассивный 

наблюдатель, защитник жертвы, а также описаны психологические характе-

ристики школьников, занимающих разные позиции в ситуации буллинга. 
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Abstract: the chapter examines the concept of roles in bullying, based on an anal-

ysis of literary sources, the main roles are identified: aggressor, victim, witness who 

reinforces the bully’s behavior, bully’s assistant, passive observer, defender of the vic-

tim, and also describes the psychological characteristics of schoolchildren occupying 

different positions in a bullying situation. 
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При исследовании школьного буллинга и разработке способов интервенции 

крайне важно рассматривать ситуацию травли как социальный (групповой) про-

цесс. Необходимо учитывать все роли или позиции, которые могут занимать уча-

щиеся в каждом таком эпизоде. Интервенционные усилия должны быть направ-

лены не только на агрессора и жертву, но и на других участников столкновения. 

Роль участника отражает модель поведения и характер включения школь-

ника в ситуацию буллинга [39]. 

Многие исследования, посвященные феномену буллинга, сосредоточены на 

тех школьниках, которые наиболее явно вовлечены в ситуацию травли, а 
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именно – на буллере и жертве [3; 5; 30]. Однако нельзя не принимать во внима-

ние социальное влияние других сверстников, которые находятся рядом, но не 

причастны непосредственно к провокации в ситуации буллинга. 

Сверстники присутствуют в 85% случаев травли, и поведение этих стоящих 

рядом людей может внести свой вклад динамику ситуации, а значит, важно для 

полноты картины не исключать этих детей при анализе буллинга [34]. 

Nishina, A. и Juvonen, J [27] доказали, что даже простое наблюдение за 

школьной травлей может оказать негативное влияние на свидетеля, например, 

уменьшить его чувство безопасности в школе. В своем исследовании они обна-

ружили, что за четырехдневный период 42% школьников стали свидетелями 

хотя бы одного случая притеснений со стороны сверстников. Школьники также 

сообщили, что чувствовали большее сочувствие к жертве и меньшее беспокой-

ство по поводу инцидента, когда они были свидетелями вербального, а не физи-

ческого буллинга. 

Таким образом, самой многочисленной группой в ситуации буллинга стано-

вятся именно непосредственные свидетели. Например, наблюдая за ситуацией 

травли, некоторые ученики могут поддерживать агрессора, в то время как другие 

могут пытаться помочь жертве. Важно понимать эффект, который оказывают эти 

участники на ситуацию буллинга. Наблюдатели эпизода школьной травли могут 

вести себя по-разному – они могут присоединится к агрессору и помогать ему 

активными действиями, другие же поддерживают буллера менее прямыми спо-

собами, например, подбадривая его, делая комплименты и смеясь, но не оказывая 

непосредственную помощь. Обе эти группы подкрепляют поведение буллера и 

повышают его самооценку. Ведь многими исследователями считается, что 

наиболее распространенной мотивацией буллинга является желание «чувство-

вать себя сильным» или «выглядеть круто» [25]. 

По данным Boulton M.J. и Flemington I [10], двадцать три процента детей 

сообщают, что их забавляют случаи травли. Сверстники-зрители одним лишь 

фактом своего пассивного присутствия и внимания также могут распространять 
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идею, что агрессор обладает определенной властью, что может повысить соци-

альный статус буллера и усилить агрессивное поведение [46]. DeRosier M.E. с 

коллегами обнаружили, что эта закрепившаяся репутация со временем приобре-

тает форму самореализующегося пророчества, тем самым удерживая жертв и 

агрессоров в своих ролях [15]. 

Учитывая доказательства, подтверждающие присутствие сверстников-зри-

телей, которые подкрепляют буллера в эпизодах травли, следует также задаться 

вопросом, есть ли наблюдатели, которые поддерживают или помогают жертве. 

Whitney I. и Smith P.K. обнаружили, что сорок четыре процента детей сообщают, 

что они делают это. Они попытаются помочь жертве в ситуации травли, а пять-

десят шесть процентов детей сообщают, что они предпочитают держаться по-

дальше от ситуации травли, хотя они и хотели бы помочь жертве. Но даже такое 

поведение, как полное игнорирование ситуации, можно рассматривать как по-

ощрение буллера. Поэтому важно определить факторы, которые влияют на этих 

пассивных наблюдателей, которые не помогают жертве, хотя они и хотели бы 

помочь [45]. 

При таком расширенном взгляде на роли учащихся в ситуациях буллинга, 

возникает необходимость измерить эти разнообразные роли надежным и обос-

нованным способом. 

С этой целью Salmivalli C. с коллегами разработали опросник из 49 пунктов 

для самоотчета и опроса одноклассников, c помощью которого исследовали ро-

левое поведение участников ситуации травли на выборке 573 финских детей в 

возрасте 12–13 лет. Чтобы снизить социальную желательность и возникающее 

беспокойство, когда учащихся просят описать своё собственное поведение, ав-

торы в дополнение к самоотчетам школьников использовали опросы однокласс-

ников. Это позволило исследователям получить более четкое представление о 

роли каждого ученика в динамике буллинга [39]. 
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Разработанная анкета включает шесть шкал для измерения различных ролей 

участников буллинга: шкала агрессора; шкала свидетеля, подкрепляющего пове-

дение буллера; шкала помощника; шкала пассивного наблюдателя; шкала защит-

ника и жертвы. 

Пункты шкалы агрессора описывают активное, лидерское и инициативное 

поведение, направленное на издевательство над другими. 

Шкала свидетеля, подкрепляющего поведение буллера, включает пункты, 

описывающие поведение, отражающее тенденцию действовать таким образом, 

чтобы усилить агрессивное поведение, например, смех над ситуацией, ободряю-

щие комментарии. Эти дети выступают в роли одобряющей аудитории. 

Пункты шкалы помощника буллера представляют собой описание поведе-

ния последователей агрессора, присоединяющихся к травле, помогающих удер-

живать жертву, но эти дети не являются непосредственными лидерами и зачин-

щиками буллинга. 

Шкала защитника жертвы включает пункты, описывающие поведение, ко-

торое является поддерживающим, утешающим, принимающим сторону жертвы 

и прилагающим усилия, чтобы помочь остановить ситуацию травли самостоя-

тельно или предупредив взрослого. 

Шкала пассивного наблюдателя описывает поведение, которое предпола-

гает игнорирование и ничегонеделание в ситуации травли. Эти дети не предпри-

нимают никаких мер, чтобы справится с ситуацией, бездействуют. 

Шкала жертвы состоит из одного пункта, в которой задается вопрос, под-

вергается ли ребенок травле. 

Salmivalli C. с коллегами обнаружили, что восемьдесят семь процентов де-

тей можно отнести к одной из категорий: 8,2% – агрессоры, 19,5% – свидетели, 

подкрепляющего поведение буллера, 6,8% – помощники, 17,3% – защитники, 

23,7% – пассивные наблюдатели и 11,7% – жертвы. Остальные школьники не 

имели идентифицируемой роли (12,7%). Также наблюдалась значительная поло-

вая разница: больше девочек были защитниками и пассивными наблюдателями, 
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больше мальчиков выступало в роли агрессоров, жертв и свидетелей, подкреп-

ляющих поведение буллера [39]. 

Важно отметить, что эти роли четко не разделены и нестабильны во вре-

мени. В какой-то момент агрессор может стать чьей-то жертвой («агрессивная 

жертва»). Кроме того, все учащиеся, даже те, которые являются буллерами или 

жертвами, иногда становятся свидетелями травли. Это одна из причин, почему 

буллинг является настолько сложным феноменом и почему меры по его профи-

лактике должны быть разносторонними. 

Рассмотрим каждую из ролей более подробно. 

Буллер 

Вопреки распространенному мнению, агрессоры не обязательно социально 

некомпетентны; у них часто бывает высокий социальный статус в своей группе. 

Однако Olweus D. обнаружил, что у буллеров есть то, что он назвал «тремя вза-

имосвязанными мотивами»: потребность во власти и доминировании, стремле-

ние получить прямую выгоду от агрессии и, в определенной степени, враждеб-

ность к окружающей среде [31]. Буллеры, как правило, не любят школу [19], ча-

сто очень озабочены своим имиджем внутри группы и чрезмерно чувствительны 

к критике и инакомыслию [9]. Поэтому буллеры обычно агрессивны не только 

по отношению к сверстникам, но и по отношению к родителям, а также учителям 

[31]. При этом у них чаще возникают проблемы с психическим здоровьем по 

сравнению с одноклассниками [14]. Albores-Gallo L. с соавторами выявили, что 

буллеры и «агрессивные жертвы» имели самый высокий уровень поведенческих 

расстройств, синдром дефицита внимания и гиперактивности, тревожность и со-

матические симптомы, превосходящие даже те, которые демонстрируют жертвы 

травли. Это показывает, что буллерам нужен не только контроль и дисциплина, 

но и повышенная забота [6]. 

Помимо проблем, с которыми агрессоры сталкиваются в школьные годы, 

существуют и отсроченные негативные последствия, связанные с таким поведе-

нием. Если учащиеся понимают, что травля других поможет им достичь своих 

целей, у них не развиваются социальные навыки и низкий уровень уважения к 
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социальным нормам и правилам. В своем лонгитюдном исследовании Kum-

pulainen K. с коллегами изучили 1268 школьников младших классов, акцентируя 

внимание на их роль в буллинге и наличие психиатрических симптомов. Четыре 

года спустя они снова опросили участников, когда те учились в шестом классе. 

Результаты показали, что буллеры и «агрессивные жертвы» с большой вероятно-

стью продолжали участвовать в травле, имели психиатрические симптомы и при-

знаки девиантного поведения [23]. В более позднем возрасте они также чаще 

сталкивались с проблемами в межличностном общении, построении отношений 

и неудачами в карьере [12]. Бывшие школьные буллеры имеют значительно бо-

лее высокую вероятность иметь судимость в молодом возрасте [31]. 

Таким образом, сокращение случаев травли в школе полезно не только для 

жертв, но и для благополучия агрессоров и всего образовательного сообщества в 

целом. 

Жертвы 

Жертвы – это школьники, подвергающиеся агрессии со стороны буллеров. 

Многие исследования концентрируются на причинах того, почему ребенок ста-

новится жертвой травли. Хотя учащиеся (а иногда учителя и родители) часто по-

лагают, что причиной являются некие «внешние отклонения» (выделяющиеся 

характеристики ребенка), о чем говорил Olweus D., это не всегда так. Он обнару-

жил, что доля учащихся с «девиантными» чертами среди школьников, которые 

подвергаются травле, схожа с долей учащихся с «девиантными» чертами харак-

тера среди школьников, над которыми не издеваются. Однако он обнаружил, что 

жертвы, как правило, более тревожны, не уверены в себе и заметно реагируют на 

травлю [31]. Хотя, возможно, тревога и неуверенность могут быть результатом 

травли, а не причиной. Также понятно, что жертвы отреагируют более явно, ко-

гда на них нападают. Однако трудно однозначно определить, является ли тревога 

и склонность к более яркой реакции на травлю импульсом к тому, что ученик 

станет мишенью или это последствия буллинга. 

Конечно, есть некоторые социальные группы, которые более уязвимы для 

агрессоров, по сравнению с другими. Eisenberg M.E. с коллегами исследовали 
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связь между школьной травлей и весом, а также инвалидностью. Результаты 

этого исследования показали, что школьники, имеющие избыточный вес, а также 

школьники с нарушениями в эмоциональной сфере с большей вероятностью ста-

новились жертвами [16]. 

Важным фактором также является отсутствие социальной поддержки в 

школьной среде. Исследование Vega López на 1706 мексиканских школьниках 

продемонстрировало, что отсутствие социальной поддержки было важным пре-

диктором травли. Объяснением этому может быть тот факт, что школьники, ко-

торые находятся под опекой и защитой группы, считаются менее доступными, в 

то время как учащиеся, находящиеся в изоляции, воспринимаются как легкая ми-

шень. Именно поэтому в школе существует большой риск травли новых учени-

ков. Если они не будут быстро приняты в группу друзей, они могут стать козлами 

отпущения и жертвами буллинга [44]. 

Понятно, что травля влечет за собой широкий спектр негативных послед-

ствий для жертв. Жертвы с высокой вероятностью будут испытывать тревогу, 

депрессию, низкую самооценку и чувство собственной неадекватности, по-

скольку чувствуют, что их отвергают сверстники [32]. 

Группа исследователей из США, изучавшая взаимосвязь между самооцен-

кой и образом тела, продемонстрировала, что насмешки по поводу веса оказы-

вают более сильное воздействие влияние на самооценку, чем сам избыточный 

вес [24]. 

Это иллюстрирует какую большую власть имеют буллеры над своими жерт-

вами. Учащиеся, над которыми издеваются, склонны чувствовать себя менее 

компетентными, им труднее общаться не только со своими сверстниками, но и 

со своими родителями и учителями [26]. Буллинг также отрицательно коррели-

руют с академической успеваемостью жертвы: виктимизация снижает мотива-

цию учащихся и способствует прогулам занятий, поскольку учащийся, над кото-

рым издеваются, хочет максимально избежать насильственного сценария [12]. 
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В своем исследовании студентов колледжей Young-Jones с коллегами обна-

ружили, что студенты, над которыми издевались, и студенты, над которыми из-

девались в прошлом, сообщили о более низком уровне академической мотивации 

и чувстве компетентности [47]. 

Проблемы с психическим здоровьем сохраняются ещё долго после прекра-

щения травли. Обзор лонгитюдных исследований, проведенный Arseneault L., 

указывает, что люди, над которыми издевались в детстве, имели более высокий 

уровень тревоги, депрессии, панических расстройств и суицидальных наклонно-

стей в зрелом возрасте [7]. 

Бывшие жертвы также с большей вероятностью будут иметь сложности с 

финансами, физическим здоровьем и социальными отношениями [47]. 

Однако есть еще один элемент картины, который следует учитывать: случаи 

травли имеют тенденцию происходить в присутствии свидетелей. Их роль и вли-

яние рассмотрим далее. 

Свидетели буллинга 

Хотя учащиеся, а зачастую и учителя, администрация и семьи, часто ду-

мают, что свидетели не играют никакой роли в динамике травли, это далеко не 

так. Буллинг – это групповое явление, и для того, чтобы травля была распростра-

нена в среде школьников, должны быть созданы соответствующие условия и ме-

ханизмы [31]. 

В своем исследовании 1999 года O’Connell P. и соавторы наблюдали есте-

ственное взаимодействие на детской площадке в Торонто и записывали случаи 

травли и тип вмешательства свидетелей, которое последовало за этим. Анализи-

руя взаимодействия детей, они обнаружили, что большинство случаев травли 

происходит в присутствии свидетелей, которые с большей вероятностью ведут 

себя так, чтобы подкрепить агрессора, а не поддержать жертву. Это поведение 

позволяет им разделить власть с буллером и защищает их самих от покуше-

ний [29]. 

В половине случаев издевательств также присутствуют пассивные свиде-

тели, которые не вмешиваются. Авторы пришли к выводу, что травля становится 



Publishing house "Sreda" 
 

9 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

возможной благодаря тому, что агрессоры обладают социальной властью, а про-

социальное участие свидетелей сильно ограничено из-за страха бросить вызов 

буллеру [29]. 

Наблюдения O’Connell P. и других ученых дали представление о том, как, 

хотя большинство свидетелей не одобряют издевательства, они реагируют таким 

образом, чтобы помочь агрессору сохранить свое социальное доминирова-

ние [13]. 

Однако на самом деле буллеры также сильно зависят от свидетелей. Напри-

мер, им нужны социальные вознаграждения, такие как внимание и одобрение со 

стороны, чтобы обеспечить свою безопасность и их положение в группе [40]. 

Salmivalli C. с коллегами провели исследование, результаты которого дока-

зали, что защищающее поведение свидетелей значимо и отрицательно коррели-

ровало с уровнем буллинга в классе: чем больше в классе защитников, тем 

меньше инцидентов, связанных с травлей [41]. 

Вмешательство наблюдателя является очень эффективным. Hawkins L. про-

вел естественное наблюдение за 58 учениками начальной школы, выступавшими 

в роли защитников жертв. Его результаты показали, что 57% случаев травли, в 

которых вмешивался защитник, заканчивались немедленно. Однако он также за-

метил, что, хотя свидетели присутствовали в большинстве ситуаций травли, они 

вмешивались только в 20% инцидентов [20]. 

Вмешательство свидетелей не только оказывает положительное влияние на 

поведение агрессоров, но и на эмоциональное благополучие жертв. Sainio M. вы-

явил, что буллинг негативно коррелирует с популярностью и самооценкой, но 

наличие защитника может уменьшить эти эффекты. Жертвы, у которых есть хотя 

бы один защитник, демонстрируют меньше симптомов тревоги и депрессии, 

лучше адаптированы, чем их сверстники, которым не хватает социальной под-

держки [38]. 

Forsberg C. с коллегами пытались определить, что влияет на поведение сви-

детелей. Они выявили, что защищающее поведение было связано с верой в неви-

новность жертвы или интерпретацией ситуации как серьезный. Подкрепляющее 
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агрессора и пассивное поведение объяснялось восприятием ситуации, как не тре-

бующей вмешательства или обвинением жертвы в том, что она сделала что-то 

неправильное и вела себя недружелюбно [17]. Эти результаты согласуются с ис-

следованием Gini G.: терпимость школьников к буллингу увеличивает обвинение 

и негативную оценку жертвы, поскольку школьное сообщество оправдывает 

свое бездействие, заключая, что жертвы буллинга сделали что-то плохое, чтобы 

заслужить оскорбления и подобное отношение [18]. 

Участие свидетелей очень полезно для общего школьного климата. Актив-

ный защитное поведение является важным предиктором более низкого уровня 

буллинга в школе и более высокого чувства безопасности. Это справедливо не 

только для жертв издевательств, но и для всех учащихся [18; 40]. 

Если школьники видят, что, когда над сверстником кто-то издевается, дру-

гие вступаются и защищают жертву, они будут рассчитывать на помощь, если 

когда-нибудь сами окажутся в такой ситуации. Это помогает учащимся почув-

ствовать, что они находятся в более безопасной и заботливой среде. То, что уча-

щийся видит помогающую реакцию других свидетелей на травлю, побуждает его 

идентифицировать ситуацию как социальную несправедливость и также вме-

шаться [18]. 

С другой стороны, социальная тревожность значительно выше в классах, 

где школьники подкрепляют действия агрессора и не защищают жертву. Если 

ученики видят, что их сверстники одобряют травлю и не препятствуют ей, они 

понимают, что жертвы предоставлены сами себе, что приводит к страху тоже 

стать мишенью [22]. 

Как уже говорилось ранее, роль наблюдателя, которую выбирают учащиеся, 

(подкрепление буллера, пассивное наблюдение или защита жертвы) имеет важ-

ное значение. Это дает четкое сообщение – либо школьное сообщество будет 

терпеть поведение агрессора и останется равнодушным к боли жертвы, либо оно 

поддержит одноклассников, подвергшихся травле, и выступит против агрессо-

ров. Другая причина, по которой свидетели могут оказать большую помощь в 
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борьбе с травлей, заключается в том, что свидетели имеют более четкое пред-

ставление о социальной динамике своей группы и могут легко распознать наме-

рение причинить вред, в то время как учителям часто трудно отличить школьную 

травлю от столкновений по обоюдному согласию и с равенством сил. 

Кроме того, многие школьники неохотно обсуждают собственную виктими-

зацию со старшими. Однако они чувствуют себя более комфортно, разговаривая 

с учителями о проблемах своих сверстников. Клеймо «ябеды» уменьшается, ко-

гда студенты чувствуют, что они могут таким образом постоять за своих сверст-

ников [25]. 

Поведение свидетелей также имеет жизненно важное значение при кибер-

буллинге. Зачастую взрослые просто не подозревают о наличии этой проблемы 

в классе. Исследование Quirk R. и Campbell M., посвященное свидетелям кибер-

буллинга, показало, что, хотя учащиеся знают о ситуациях кибербуллинга, они с 

большей неохотой сообщают об агрессии, которую они наблюдают. С большей 

вероятностью свидетели сообщат об агрессии, увиденной лично, чем об агрес-

сии, наблюдаемой онлайн. Это приводит к тому, что пассивное поведение явля-

ется преобладающим в ситуациях кибербуллинга [36]. Однако более активное 

участие сверстников могло бы сильно помочь жертве и улучшить ситуацию, по-

этому нужна разработка и внедрение методов просоциального поведения, кото-

рые могли бы применять свидетели, и которые бы подходили именно для элек-

тронной среды. 

Когда мы говорим об учениках, которые предпочитают защищать или уте-

шать сверстников, над которыми издеваются, речь идет о школьном просоциаль-

ном поведении. Просоциальное поведение можно определить, как действия, ко-

торые приводят к выгоде или благополучию других людей [25]. Исследования 

показали, что большая часть студентов утверждает, что не одобряют ситуации 

школьной травли [13; 41], до 83% находят это неприятным [29], и до 43% заяв-

ляют, что они определенно или вероятно вмешаются, если они станут свидете-

лями буллинга [37]. Несмотря на это, хотя учащиеся, как правило, положительно 
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относятся к сверстникам, которые защищают жертв, пассивных свидетелей го-

раздо больше, чем студентов, которые что-то делают чтобы смягчить случаи 

травли [13]. На самом деле, поведение студентов-свидетелей с гораздо большей 

вероятностью поддерживают травлю, чем помогают уменьшить ее [39]. 

В исследовании Чапин и Брайак (2016) были получены интересные резуль-

таты: 100% школьников сообщили в опросе, что они вмешались бы в ситуацию 

травли и помогли жертве, однако реально вмешались в ситуацию травли в про-

шлом лишь 60% детей [25]. Это может означать, что, хотя большинству школь-

ников нравится думать, что они помогут, это не всегда приводит к реальному 

поведению. Вероятно, в ответах школьников проявляется феномен социальной 

желательности, дети понимают, какого ответа от них ожидают (что они скажут, 

что помогут), даже если они не хотят так действовать, когда сталкивался с ситу-

ациями травли в реальности. 

Многие исследования концентрировались на личностных особенностях де-

тей, становящихся защитниками в ситуации буллинга. Tani F. С коллегами обна-

ружили, что у защитников самый высокий уровень дружелюбия и самые низкие 

уровни эмоциональной нестабильности, а наиболее эмоционально нестабиль-

ными являются жертвы и агрессоры [43]. Pronk J. обнаружил, что, хотя и защит-

ники, и пассивные наблюдатели могут иметь высокий уровень доброжелатель-

ности, защитники, как правило, более экстравертны [35]. 

Кроме того, высокий уровень дружелюбия, вежливости и экстраверсии мо-

жет означать, что защитники обладают более высоким уровнем популярности и, 

следовательно, находятся в лучшем социальном положении, чтобы помочь по-

страдавшим сверстникам. 

Другие исследования показали, что эмпатия играет большую роль в том, ре-

шат ли учащиеся помогают сверстникам, над которыми издеваются, будучи од-

ним из важнейших предикторов защитного поведения [8]. 

Многочисленные исследования изучали влияние самоэффективности и мо-

ральных ценностей на динамику травли среди школьников. Gini G. С соавторами 
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провели мета-анализ 27 исследований, в которых изучалась связь между отчуж-

дением моральной ответственности и агрессивным поведение среди детей и под-

ростков. Была обнаружена значительная корреляция: чем выше уровень отчуж-

дения моральной ответственности, тем выше вероятность агрессивного поведе-

ния [18]. Obermann M. обнаружил, что отчуждение моральной ответственности 

положительно коррелирует с буллингом и другими видами агрессивного поведе-

ния [28]. 

Отчуждение моральной ответственности означает совокупность когнитив-

ных механизмов, которые способствуют отъединению внутренних моральных 

стандартов от действий человека, облегчают его вовлеченность в неэтичное по-

ведение и помогают не переживать при этом стресс [4]. 

Отчуждение моральной ответственности, возникающее для облегчения чув-

ства вины за травлю или сохранения пассивности в данной ситуации потенци-

ально может влиять на то, как люди реагируют на асоциальное поведение в те-

чение своей жизни. Отчуждение моральной ответственности распространено 

среди преступников, которые рассматривают своё поведение как морально до-

стойное, обвиняя жертв и реабилитируя себя [21]. 

Отметим, что в отличие от традиционных буллеров, кибербуллеры не явля-

ются свидетелями результатов агрессии и не видят последствий, которые их дей-

ствия оказали на жертв. Это явление снижает сочувствие к жертвам и сильно об-

легчает хулиганам отчуждение моральной ответственности [25]. 

В своем исследовании индивидуальных мотивов, связанных с вмешатель-

ством свидетеля в ситуации буллинга, Cappadocia M. C. обнаружил, что сту-

денты, которые говорят, что помогли бы пострадавшим сверстникам объяснить 

свою решение с такими аргументами, как «никто не заслуживает издевательств», 

«это несправедливо» и «издевательства» студентам нужна моя помощь». С дру-

гой стороны, большинство студентов, решивших оставаться пассивными оправ-

дывали себя отчуждением моральной ответственности или минимизацией вреда 

с помощью таких аргументов, как «травля была не такой уж сильной» и «это не 

моя проблема». Отчуждение моральной ответственности играет важную роль не 
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только в представлениях студентов о буллинге, но и роли свидетеля, которую 

они выбирают. Отчуждение моральной ответственности может быть использо-

вано буллером и помощниками буллера, чтобы оправдать свою роль в инци-

денте, или пассивными наблюдателями, чтобы снизить моральное давление и 

дискомфорт от того, что сверстники продолжают подвергаться травле [11]. 

В своем исследовании 2013 года Торнберг и Юнгерт обнаружили положи-

тельную корреляцию между отчуждением моральной ответственности и под-

держкой травли: учащиеся, демонстрирующие высокий уровень отчуждения мо-

ральной ответственности, с большей вероятностью будут аплодировать и под-

держивать буллера [25]. Моральное отстранение также можно использовать для 

смягчения вины, связанной с пассивным поведением свидетеля. В своем лонги-

тюдном исследовании Дорамаджян и Буковски в 2015 году показали, что отчуж-

дением моральной ответственности положительно коррелирует с пассивным по-

ведением свидетеля и отрицательно коррелирует с защитным поведением. Кроме 

того, казалось, что связь между отчуждением моральной ответственности и пас-

сивным ожиданием может стать стабильной с течением времени; чем больше 

школьники использовали этот механизм, тем меньше они думали о том, чтобы 

помочь сверстникам, над которыми издеваются [25]. 

Сонг и О провели аналогичное исследование, чтобы найти факторы, кото-

рые коррелирует с помогающим поведением свидетелей. Их выводы показали, 

что, хотя нет корреляция между количеством свидетелей, присутствующих в си-

туациях травли, и вероятностью, что ученик будет защищать своего сверстника, 

над которым издеваются, существует значительная отрицательная корреляция 

между помогающим поведением и отчуждением моральной ответственно-

сти [25]. 

В своем исследовании того, почему школьники выбирают роль пассивных 

свидетелей, Cappadocia, M. C. обнаружил, что, хотя многие дети, которые оста-

ются пассивными в отношении буллинга, приводят аргументы, связанные с от-

чуждением моральной ответственности, некоторые утверждают, что не помо-

гают, потому что боятся или не знают, что делать. Это говорит о том, что важно 
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не только мотивировать учащихся помогать сверстникам, подвергшимся травле, 

но и проинструктировать их о том, что и как они могут сделать, чтобы оказать 

эффективную помощь пострадавшим [11]. 

Адекватная самоэффективность также важна для превращения намерения 

помочь в действие. Ригби и Джонсон доказали, высокая самоэффективность и 

восприятие того, что сверстники ожидают от них вмешательства, было предик-

тором готовности вмешаться в ситуации буллинга [37]. 

В исследовании Волковой И.В. среди свидетелей 33% сочувствовали 

жертве, но не вмешивались, 54% стремились защитить жертву. Из компонентов 

благополучия значимым предиктором поведения защитника была компетент-

ность в управлении окружением, из компонентов субъектности – понимание 

своей уникальности. Результаты также отражают высокий уровень самоэффек-

тивности у подростков-защитников в ситуации буллинга, то есть в данном иссле-

довании самоэффективность тоже была значимым предиктором помогающего 

поведения [2]. 

Восприятие студентами собственной популярности также влияет на их са-

моэффективность и готовность вмешаться. Пёйхёнен и коллеги обнаружили, что 

наряду с самоэффективностью и эмпатией, восприятие своего высокого социаль-

ного статуса в группе заставляет школьников более активно защищать жертву 

[25]. Эти результаты были подтверждены Peets с соавторами, которые пришли к 

выводу, что самоэффективность, эмпатия и социальная популярность являются 

предикторами успеха защищающего поведения [33]. 

Это может быть связано с тем, что студенты, которые считают, что их соци-

альное положение безопасно, с большей вероятностью примут на себя риск за-

щиты жертвы. Кроме того, школьники, которые считают, что их вмешательство 

будет хорошо оценено из-за уровня их влияния в группе, могут быть более уве-

рены в своей способности помочь. 

Ситджема и коллеги также обнаружили, что наблюдение за тем, как другие 

школьники защищают жертв травли, может побудить свидетелей последовать их 
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примеру, поскольку если защита становится групповой, дети будут меньше бо-

яться мести буллера [25]. 

В исследовании Lopez Romero было выявлено, что главным способом 

борьбы с травлей школьники считают предупреждение взрослых. Многие 

школьники также считали, что свидетели могут быть эффективными в утешении 

жертв и противостоянии агрессорам. Однако во многих случаях эти идеи не во-

площаются в действия. Главная причина, по которой учащиеся не решаются вме-

шаться, заключается в страхе перед более сильными сверстниками, что они при-

мут ответные меры и защитники сами станут жертвами буллинга [25]. 

По данным Алексеевой Е.В. находясь в ситуации буллинга «агрессоры» 

склонны к большему личностному контролю над ситуацией, нежели «защит-

ники». Это может быть связанно с тем, что именно данная категория подростков 

является инициаторами травли, т.е. они сознательно создают стрессовую ситуа-

цию и, как следствие, способны ее контролировать, в то время как для «защит-

ников жертв» вступление в буллинг обусловлено множественными последстви-

ями. Например, если противник окажется сильнее, существует реальный риск 

причинения вреда здоровью и субъективному благополучию [1]. 

При борьбе с булллингом необходимо не только давать школьникам инфор-

мацию о различных вариантах помощи жертве. Чтобы школьники воплотили эти 

знания в жизнь, нужно, чтобы они не боялись мести агрессора и чувствовали 

поддержку со стороны сверстников и персонала школы. Учащиеся должны быть 

уверены, что они также будут защищены. Поэтому участие всего образователь-

ного сообщества и его поддержка жизненно важны для борьбы с травлей. 
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