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сии в  отношении людей другой наци-
ональности (28%)» [1, с. 113].

Широкое распространение вирту-
альных деструктивных практик в мо-
лодежной среде рассматривается как 
следствие дисфункциональности систе-
мы цифровой социализации подраста-
ющего поколения. В условиях возраста-
ющей роли интернета в модернизации 
различных сфер общественной жизни 
тенденция массовой сетевой девиации 
противоречит перспективам иннова-
ционного развития российского обще-
ства. В связи с этим изучение факторов 
вовлеченности современного молодого 
поколения в деструктивные практики 
кибербуллинга представляется чрезвы-
чайно актуальным.

В настоящее время в зарубежных и 
отечественных источниках кибербул-
линг рассматривается как вид травли, 
подразумевающий под собой со сто-
роны преследователя преднамеренное 
агрессивное, враждебное поведение, 
проявляющееся в форме социальной 
изоляции, принуждения, запугивания, 
вымогательства на протяжении про-
должительного времени (группой или 
индивидом) с помощью современных 
средств коммуникации и направлен-
ные против жертвы, которая не может 
себя легко защитить [2,4,5,7].

Сущностную специфику кибербул-
линга формируют объективные свой-
ства среды. Так, в результате практи-
чески полного отсутствия социальной 
иерархии, люди склонны вести себя 
в Интернете гораздо более откровенно 
и вызывающе, чем в реальной жизни 
[9]. В виртуальной среде пользовате-
ли могут действовать согласно своим 
предпочтениям, скрывая при этом ре-
альные аспекты своей личности [6]. 

Введение
В современном мире информаци-

онные технологии продолжают раз-
виваться и проникать во все сферы 
общественной жизни, предоставляя 
возможности для более комфортного 
существования, такие как виртуаль-
ное общение в реальном времени без 
учета расстояния, новые способы реа-
лизации профессиональных навыков и 
доступ к различным платформам для 
самообразования. Эти примеры иллю-
стрируют потенциал, который предла-
гает глобальная сеть Интернет. Однако 
научно-технический прогресс имеет и 
негативную сторону, к ней относится 
появление новых форм деструктивных 
практик, включая кибербуллинг. 

«Социальные сети сегодня стано-
вятся самостоятельным агентом со-
циализации, активно формирующим 
определенный тип личности, оправ-
дывающий или, в лучшем случае, 
неосуждающий насилие и деструк-
тивность» [1, с. 109]. На дуальный ха-
рактер социальных сетей (не только 
положительный, но и отрицательный) 
указывают данные, полученные в ходе 
социологического исследования от-
ношения студенческой молодежи 
к  деструктивным практикам (n=1123, 
студенты дневного отделения МГУ 
им.  Н.  П. Огарева 18 лет и старше, 
май−июнь 2022  г.). Так, «большинство 
опрошенных студентов в  социальных 
сетях сталкивались с  распространени-
ем слухов, ложной информации (71%), 
с  обманом, мошенничеством (62%), 
с распространением вредоносных ссы-
лок, содержащих вирус (55%), с оскор-
блениями в  свой адрес или в  адрес 
знакомых (37%), с  распространением 
информации, призывающей к  агрес-
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Анонимность, в свою очередь, резко 
увеличивают шанс на то, что пользова-
тели будут действовать аморально [8].

По нашему мнению, кибербуллинг – 
это вид деструктивной практики, 
травли, осуществляемый при помощи 
интернет-технологий, включающий 
умышленное повторяющееся агрес-
сивное поведение со стороны пресле-
дователя (преследователей), в форме 
принуждения, запугивания, вымога-
тельства в отношении лица (жертвы), 
которое не способно себя защитить.

Несмотря на наличие большого 
количества научных работ, посвя-
щенных кибербуллингу, социальные 
преставления агрессора и жертвы из-
учены недостаточно, что и определи-
ло цель данного исследования. Про-
блема кибербуллинга становится все 
более актуальной из-за разнообразия 
его проявлений и серьезных нега-
тивных последствий для всех участ-
ников конфликта: жертв, агрессоров  
и свидетелей.

Методы
Эмпирической базой исследова-

ния послужили данные анкетного 
опроса «Кибербуллинг в современном 
интернет-пространстве», проведен-
ный в 2024 году в Республике Мордо-
вия. Всего опрошено 600 респонден-
тов: 276 юношей (46%) и 324 девушек 
(54%), в возрастной структуре пред-
ставлены 18−20 лет (82%), 21−25 лет 
(18%); обучаются в вузе 72% опрошен-
ных, в ссузе – 28%; проживают в г. Са-
ранске  −  30%, в  другом городе (селе 
или населенном пункте) Республики 
Мордовия – 70%.

Результаты и обсуждения
Обратимся к результатам социо-

логического исследования. Тематиче-
ские блоки бланка анкеты включали: 
социально-демографический портрет 
пользователя интернета, опыт нега-
тивного общения в социальных сетях, 

представления о нормах поведения 
в интернете, этика поведения в интер-
нет-среде, меры профилактики.

Один из вопросов анкеты касался 
осведомленности респондентов о  по-
нятии кибербуллинга. Полученные 
данные характеризуют степень рас-
пространенности информации по дан-
ной проблеме и косвенно позволяют 
определить возможный уровень вов-
леченности самих опрошенных в та-
кие практики. Так, 95% респондентов 
знают понятие «кибербуллинг», в том 
числе 14% что-то слышали о данном 
явлении, 5% − не знакомы с данным 
понятием.

Результаты опроса подтвержда-
ют распространенность агрессии (как 
фактора кибербуллинга) в сети. Так, 
на вопрос «Как часто Вы сталкиваетесь 
с агрессией в интернете?» большин-
ство респондентов (71%) ответило, что 
сталкивались с агрессией в интернете 
(из них 20% − часто сталкивались с по-
добными практиками, 51 % − редко), 
а 29% – не встречали агрессию вовсе. 
Чаще, чем в среднем по выборке, с не-
гативным отношением к себе сталки-
ваются представители молодежи в воз-
расте 21−25 лет.

Следующий ряд вопросов касался 
половозрастных характеристик ак-
торов кибербуллинга. Данный аспект 
крайне важен в рассмотрении пробле-
мы, поскольку «социальный портрет» 
является инструментом анализа обще-
ственных явлений. В целом большин-
ство опрошенных (73%) считают, что 
проявление агрессии в интернете не 
зависит от пола, однако 12% указыва-
ют на то, что проявление агрессии ха-
рактерно со стороны «преимуществен-
но мужчин». В вопросе о возрастном 
аспекте проявления агрессии 38% счи-
тают, что деструктивное поведение не 
зависит от возраста, 24 % чаще опреде-
ляют частоту проявления в возрасте от 
15 до 19 лет, 18 % − до 14 лет, 9 % − от 
25 лет и старше и 6% − от 20 до 24 лет. 
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Остальные 6 % затруднились при вы-
боре ответа.

При ответе на вопрос «Как Вы счи-
таете, на кого чаще направляется 
агрессия в интернете?» большинство 
респондентов (68%) придерживались 
мнения, что включенность людей 
в статус сетевой жертвы не зависит от 
пола, 16% считают, что агрессия преи-
мущественно направлена на женщин. 
Большинство опрошенных (55%) от-
метили, что направленность агрессии 
не зависит от возраста жертвы, 17  % 
полагают возраст жертвы от 15 до 
19  лет. Выявлена статистически зна-
чимая зависимость ответов респон-
дентов на вопрос «Как Вы считаете, 
на людей какого возраста чаще всего 
направляется агрессия в интернете?» 
от возраста опрошенных. В частно-
сти, респонденты в возрасте от 21 до 
25 лет чаще считают, что агрессия на-
правлена на людей от 20 лет и старше. 
Возможно, это связано с переоценкой 
ситуации агрессии, которые происхо-
дили с ними ранее, более критической 
оценки происходящего вокруг с по-
зиции социально-сформировавшейся 
личности (таблица 1).

Основными причинами участия 
молодежи в деструктивных практиках 

являются: стремление к самоутверж-
дению за счет жертв (67%); привле-
чение внимания (53%); психические 
(психологические) расстройства (41 %). 
Результаты опроса показывают разли-
чия в ответах юношей и девушек.

Примерно треть опрошенных (31%) 
хотя бы раз сталкивались с прояв-
лением кибербуллинга в свой адрес, 
в  том числе 11% − сталкивались не-
однократно. Согласно результатам 
опроса, респонденты чаще всего 
сталкивались с таким видом кибер-
буллинга, как троллинг (77%). Далее 
следуют бойкот (46%) и домогатель-
ство (29%). В гендерном разрезе де-
вушки чаще сталкиваются с такими 
видами онлайн-агрессии, как домо-
гательства (38%  против 22% у юно-
шей) и киберсталкинг (13%  против 
2%, соответственно). Юноши пред-
почитают не отвечать на вопросы, 
связанные с этой темой (11% против 
5% у девушек), что может быть свя-
зано с гендерными стереотипами, 
поощряющими мужчин подавлять 
свои эмоции и скрывать слабости  
(таблица 2).

Таблица 1
Распределение ответов на вопрос  

«Как Вы считаете, на людей какого возраста чаще всего направляется 
агрессия в интернете?» в зависимости от возраста, в %

Вариант ответа
Возраст В среднем  

по выборке18−20 21−25
Не зависит от возраста 53 57 55
До 14 лет 11 8 10
От 15 до 19 лет 18 16 17
От 20 до 24 лет 2 9 6
От 25 лет и старше 3 4 3
Затрудняюсь ответить 13 6 9
Итого 100 100 100
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Таблица 2
Распределение ответов на вопрос  

«Какие формы кибербуллинга проявляли пользователи интернета  
по отношению к Вам?» в зависимости от пола, в %

Вариант ответа
Пол В среднем  

по выборкеМужской Женский

Троллинг 72 82 77

Бойкот 42 50 46

Домогательства 22 38 29

Аутинг 5 13 8

Диссинг 6 8 7

Киберсталкинг 2 13 7

Все перечисленное 3 2 4

Не буду отвечать на данный вопрос 11 5 8

Итого 163 211 186

Таблица 3
Распределение ответов на вопрос  

«Как Вы считаете, почему люди включаются  
в практики кибербуллинга?» в зависимости от пола, в %

Вариант ответа
Пол В среднем 

по выборкеМужской Женский
Самоутверждаются за счет жертв 53 79 67
Привлекают к себе внимание 
подобным образом 41 62 53

Это результат психических 
(психологических) расстройств 29 51 41

Возможно, к ним самим проявляли (-ют) 
агрессию 30 45 38

Из-за личных проблем, с которыми они 
столкнулись в определенный момент 
времени

30 38 35

Из-за отсутствия возможности 
самореализации 26 40 34

Из-за плохих отношений с семьей / внутри 
семьи 27 34 31

Для них это привычный способ общения / 
форма поведения 25 35 30

Из-за бедности, плохого качества жизни 19 26 23
Из-за отсутствия настроения в определен-
ный момент времени 23 22 23

Из-за роста проявления агрессии и жестоко-
сти в обществе в целом 23 23 23

Затрудняюсь ответить 23 8 15

Итого 349 463 413
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Статистически значимые разли-
чия выявлены в ответах респондентов 
с  высшим образованием и жителей 
Саранска в ответе на вопрос «По Ва-
шему мнению, какие действия должен 
предпринять человек, который стал-
кивается с проявлением кибербуллин-
га по отношению к себе?». Так 70 % 
студентов вузов (против 57 % студен-
тов ссузов) и 71 % жителей г. Саранска 
(против 56  % жителей иных населен-
ных пунктов) предложили добавить 
агрессора в черный список, заблоки-
ровать (таблица 4). Это подтверждают 
и данные ВЦИОМ за 2021 г.: «половина 
российских интернет-пользователей 
(49%) полагают, что лучший способ ре-
шить проблему в случае оскорблений и 
агрессивного поведения в интернете − 

заблокировать обидчика и удалить его 
из контактов» [3].

Мы хотели определить степень рас-
пространенности и одобрения в обще-
ственном мнении позиции наблюдате-
ля. Сначала мы задали вопрос: «Были 
ли вы непосредственным свидетелем 
проявления кибербуллинга по отноше-
нию к другим пользователям в интер-
нете?». Ответы разделились примерно 
пополам: 43% опрошенных сообщи-
ли, что были свидетелями инцидента, 
57%  сказали, что не были. Участники, 
вовлеченные в наблюдение за деструк-
тивным поведением в интернете, так-
же разделились примерно поровну: 
57% обычно не защищают жертву ки-
бербуллинга, в то время как 43% ино-
гда вмешиваются. Согласно опросу, 

Таблица 4
Распределение ответов на вопрос «Какие действия должен предпринять 

человек, который сталкивается с проявлением кибербуллинга  
по отношению к себе?», в зависимости от уровня обучения  

и места проживания, в %

Вариант ответа
Место обучения Место проживания

В среднем 
по выборкеСсуз Вуз Другой

н/п РМ Саранск

Добавить агрессора в черный 
список, заблокировать 57 70 56 71 65

Попытаться не обращать на это 
внимание, проигнорировать 49 58 48 59 56

Пожаловаться с помощью ин-
струментов социальной сети на 
неприемлемый контент

35 51 40 48 46

Рассказать родителям, 
родственникам 31 39 38 37 37

Рассказать друзьям 13 28 19 25 23

Рассказать своему(-ей) парню / 
девушке, мужу / жене 15 26 19 25 23

Обратиться в полицию 16 25 23 23 23

Рассказать учителю / 
преподавателю 10 16 11 15 14

Попытаться вступить в диалог 
с агрессором, чтобы он прекратил 14 10 7 12 11

Удалить свой аккаунт 4 4 3 4 4

Итого 244 327 264 319 302
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78% чаще всего заступались за жертву 
агрессии, потому что считали ее неви-
новной, 40% –из чувства морального 
долга, 25% опираясь на личный опыт, 
и  21% –потому что это был их роди-
тель, родственник или знакомый. Чуть 
больше половины студенческой моло-
дежи не стали поддерживать жертву 
кибербуллинга из-за того, что не были 
знакомы лично (58%) и ощущали бес-
смысленность (55%).

Выводы
Таким образом, на основании ре-

зультатов социологических исследо-
ваний мы можем сделать следующие 
выводы. Во-первых, студенческая мо-
лодежь знакома с практиками кибер-
буллинга, а примерно треть опрошен-
ных (31 %) хотя бы раз сталкивались 
с его проявлением в свой адрес. Наибо-
лее частым видом кибербуллинга явля-
ется троллинг (77%).Во-вторых, респон-
денты отметили, что ни пол, ни возраст 
не влияет на вовлеченность молодежи 
в систему «агрессор − жертва». Однако 
стоит обратить внимание, что вторыми 
по количеству выбранных вариантов 
были: с позиции агрессора – «преиму-
щественно мужчины» в возрасте «от 15 
до 19 лет», с позиции жертвы – «преи-
мущественно женщины» в возрасте «от 
15 до 19 лет». В-третьих, основными 
факторами вовлечения в деструктив-
ную практику кибурбуллинга, являют-
ся: стремление к  самоутверждению за 
счет жертв (67 %), привлечение внима-
ния (53 %), психические (психологиче-
ские) расстройства (51%).

Заключение
Социализация молодежи в совре-

менных условиях устанавливается под 

влиянием важнейшего социального 
агента – социальных сетей. Интернет 
активно способствует формированию 
нового образа жизни индивидов, про-
явлению и закреплению определенных 
адаптированных под запросы цифро-
вого мира моделей поведения, в том 
числе и тех, которые оцениваются как 
«деструктивные». Стоить подчеркнуть, 
что на этот процесс значительно ока-
зывает влияние именно объективные 
свойства цифровой среды такие как: 
анонимность, интроекция, непрерыв-
ность, увеличение количества свиде-
телей, диссоциативное воображение, 
невидимость, отсутствие простран-
ственных границ. Наряду с этим стоит 
подчеркнуть, что молодежь отличает-
ся повышенной восприимчивостью к 
образцам поведения людей из своего 
социального окружения. Также среди 
факторов кибербуллинга можно от-
метить распространенность агрессии 
в сети и в обществе в целом, а также 
стремление к самоутверждению за 
счет жертв, привлечение внимания, 
психические (психологические) рас-
стройства.

Из приведенного в  данной статье 
анализа отношения молодежи к кибер-
буллингу становится ясно, что данная 
тема крайне актуальна и  нуждается 
в  дальнейшем эмпирическом изме-
рении. В этой связи на уровне госу-
дарственного управления необходимо 
выработать механизм по постоянно-
му мониторингу и противодействию 
вовлеченности молодежи в цифровые 
деструктивные практики, формируя 
культуру уважительного цифрового 
взаимодействия. 
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