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В статье показано, что одним из феноменов, связанных с расширением прак-

тик использования социальных сетей, становится феномен так называемого 

кибербуллинга, означающего агрессивное поведение пользователей сетей, 

связанное с оскорблениями, угрозами и психологическим давлением на адре-

сата. Автор показывает, что с аналогичными явлениями встречаются все 

пользователи, но для детской психики такое агрессивное поведение стано-

вится серьёзным испытанием. И это может вызвать негативные последствия, 

так как подобное воздействие делает непредсказуемым развитие сегодняш-

него ребёнка — завтрашнего человека будущего.
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В ноябре 2018 г. на заседании в Казанском федеральном уни-
верситете обсуждалась животрепещущая тема, о содержа-

нии которой представление даёт обзор в электронной «Бизнес-
газете»: «Психологи бьют тревогу: дикие примеры травли 
в каждой школе Татарстана» (https://www.business-gazeta.ru/
article/402427). В одном из комментариев читателей писалось 
следующее: «Деградация не сейчас и не вчера началась. Это 
последствия либеральных прозападных реформ 90-х годов». 

Это мнение неточно отражает ситуацию. Травля соучеников 
и в меньшей степени учителей была и в других социальных 
обстоятельствах. В конце 1960-х годов, например, мне довелось 
в милиции разбираться с противоречивой ситуацией, связанной 
с одной из моих учениц 9-го класса: в школе она была одной 
из тех, с кого только и можно было брать пример социальной 
активности советского времени, гражданственности, лидерства 
в общественной жизни сибирского шахтёрского города. А вече-
ром на танцах (а это были, что называется, городские танцы) 
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она во главе таких же подростков-
девушек избивала шпильками мод-
ных тогда каблуков женских туфель 
тех, кто приходил на танцы не «как 
подобает». 

На фоне официальной школы 
привычны были совершенно 
не вкла ды вавшиеся ни в какие 
программы обучения и воспитания 
подростковые драки «район на рай-
он», в которых были участниками 
и лучшие комсомольцы из город-
ского школьного актива (иначе 
в «стае» и невозможно). Такие 
молодеческие драки имеют очень 
давнее происхождение, были они 
и задолго до установления системы 
образования и входящих в неё 
учреждений. В начале 1990-х нам 
удалось установить путём исследо-
вания, что в крупном российском 
центре Ставрополе драки молодё-
жи, учащейся в том числе, «район 
на район» чаще происходят 
по линии разделения древних уро-
чищ, в то время как администра-
тивные органы города (милиция 
среди них) привязаны к другому 
разделению городской территории; 
об урочищах и помнить забыли, 
а они продолжали жить в новых 
поколениях, не знавших и слова-то 
такого — «урочище».

Травля с применением физиче-
ских действий, издевательств была 
в школе самых разных времён 
и самых разных типов, и чем более 
закрытый характер имели эти шко-
лы или их территории (интернаты, 
кампусы, например), чем привыч-

нее были физические наказания 
учеников за невыполнение заданий 
или непослушание (розги, школь-
ная указка в руках обучающего, 
а в Античности (как писал Мишель 
Монтень в «Опытах», шедевре воз-
рожденческой литературы) учитель 
больно кусал провинившегося уче-
ника за большой палец), тем чаще 
в ученической среде зрели драки, 
издевательства над соучениками, 
иногда приводившие к драматиче-
ским последствиям. Это было и 
в самых престижных школах, гото-
вивших элиту мировых империй, и 
в школах для бедных, размещённых 
в трущобах, и в приходских школах 
на селе. В Итоне, самой элитарной 
школе Великобритании, будущие 
венценосные особы, дети родите-
лей, способных оплачивать неверо-
ятные счета за обучение своих 
отпрысков, порядки, конечно, 
не сравнить со школами в негри-
тянских районах городов США, 
но это вовсе не безоблачный мир. 
Принц Чарльз, наследник британ-
ского престола, о шотландском 
пансионе Гордонстоун для аристо-
кратов, куда он был отправлен 
учиться, писал родителям: «Это ад, 
сущий ад — особенно по ночам!» 
[1]. Среди прочего имелись в виду 
побои младших учащихся старши-
ми — так сказать, «для порядка».

Такая травля была почти нор-
мой, привычным делом, и многие 
вопросы школы, не лежавшие 
на поверхности, а среди них опре-
деление неформальных лидеров, 
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расслоение подростков по школь-
ным «кастам», сексуальные притя-
зания, организация неформальных 
мероприятий (дружеских встреч, 
совместного курения и других 
нарушений ненавистной нормы, 
идущей от взрослых с их функция-
ми контроля и карающего «возмез-
дия», союза против «вредных» учи-
телей и администраторов), казались 
невозможными без драк, оскорбле-
ний исподтишка, сплетен, подза-
тыльников, насмешек, граффити 
на партах, стенах, везде, где никто 
не видит «писателя» и «рисоваль-
щика».

Однако по мере утверждения 
в повседневной жизни компьютера 
и интернет-технологий школьные 
практики наведения неформально-
го порядка «по-своему», где физи-
ческая сила, как в первобытные 
времена, ценилась выше силы зна-
ния и где кулак был главным аргу-
ментом в «естественном отборе», 
сменились другой моделью травли, 
только частью напоминающую ста-
рую систему: драки, сплетни, 
насмешки, издевательства над сла-
быми никуда не ушли, но их роль 
поблёкла на фоне кибербуллинга, 
как теперь принято называть трав-
лю при помощи Интернета.

Есть и более точные определе-
ния: кибербуллинг — это форма 
запугивания или преследования 
с использованием электронных 
средств. Такое действие относят 
к киберпреступлениям (их иначе 
называют онлайн-изде ва те ль ства-

ми). Если другие киберпреступле-
ния больше характерны для моло-
дёжи, владеющей интернет-тех но-
логиями, то кибербуллинг — тер-
ритория социальных сетей, где 
подростки впереди всех. Вред для 
окружающих заметен в том, что 
включают в себя онлайн-изде ва те-
ль ства: на уровне индивидуальной 
жертвы это распространение среди 
неопределённого числа пользова-
телей слухов, угроз, сексуальных 
комментариев, личной информа-
ции; на уровне сообществ (этниче-
ских, сексуальных и др.) — наклеи-
вание ярлыков (как называл этот 
процесс американский социолог 
Г. Беккер, у И. Гофмана это — стиг-
матизация), в том числе разжигаю-
щих вокруг них ненависть. 

Действия против индивидов под-
росткам не кажутся особо опасны-
ми. Новые исследования кибербул-
линга подростков с использованием 
мобильных телефонов и Интернета 
(раньше они были сосредоточены 
на распространённости текстовых 
сообщений и электронной почты), 
показывают, что учителя всё больше 
реагируют на школьные издеватель-
ства [3]. 

В макромасштабе вопрос о влия-
нии запугивания начал рассматри-
ваться давно, ещё в 1970-е годы 
(например, в крупномасштабном 
проекте Дэна Олвеуса 1970 г., 
который в настоящее время счи-
тается первым научным исследо-
ванием проблем запугивания 
в мире. В нём уже тогда была 
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представлена проблема издева-
тельств среди школьников и молодё-
жи. Книга Олвеуса об издеватель-
ствах в школе, появившаяся в 1993 г., 
была опубликована на более чем 
25 различных языках) [2], но вызо-
вы последнего времени требуют 
новых исследований.

Вот данные нескольких исследо-
ваний.

США. Опрос, проведённый Ис сле-
довательским центром «Прес ту-
пления против детей» в Уни вер-
ситете Нью-Гемпшира в 2000 г., 
показал, что 6% молодых людей, 
участвовавших в опросе, сталкива-
лись с какой-либо формой пресле-
дования, включая угрозы и нега-
тивные слухи, и 2% страдали от 
преследований [7]. В 2011 г., соглас-
но Национальному исследованию 
виктимизации и преступности, 
проведённому Бюро судебной ста-
тистики США, 9% учащихся в воз-
расте от 12 до 18 лет признались, 
что испытывали киберзапугивание 
в течение этого учебного года 
(с коэффициентом вариации от 30 
до 50%) [10].

Австралия. В рамках общенацио-
нального опроса о скрытом запуги-
вании в Австралии (N = 7418 уча-
щихся) показано, что киберзапуги-
вание увеличивалось с возрастом: 
4,9% учащихся 4-го класса сообщили 
об этом по сравнению с 7,9% девя-
тиклассников [5]. 

Евросоюз. По данным, опублико-
ванным в 2011 г., в 25 исследован-
ных государствах — членах ЕС 

в среднем 6% детей от 9 до 16 лет 
подвергались кибериздеватель-
ствам [9]. В публикации 2009 г. 
показано, что примерно 18% евро-
пейской молодёжи были «запуганы 
(преследовались») через Интернет 
и мобильные телефоны [9]. 
В Финляндии в 2010 г. исследова-
ние на основе самоотчётов 
2215 финских подростков в воз-
расте от 13 до 16 лет о киберзапу-
гивании и кибервиктимизации 
в течение предыдущих шести меся-
цев установило, что 4,8% были 
жертвами, 7,4% были инициатора-
ми запугиваний, а 5,4% оказались 
и теми и другими [12].

Япония. 17% детей и молодёжи 
в возрасте от 8 до 17 лет стали 
жертвами онлайн-издевательств, 
это показывает, что онлайн-из де ва-
те ль ства являются серьёзной про-
блемой в этой стране. Подростки, 
которые проводят в Интернете 
более 10 ч в неделю, чаще становят-
ся объектами запугивания в Сети. 
Только 28% участников опроса 
поняли, что такое киберзапугива-
ние. Тем не менее они понимают 
серьёзность проблемы: 63% опро-
шенных студентов беспокоятся 
о том, что могут стать жертвами 
киберзапугивания [6].

Исследования трудносопостави-
мы, но всё же некоторые общие 
выводы из их данных возможны. 
Первое, что очевидно: явление 
кибертравли нарастает, и оно 
затрагивает миллионы подростков 
в разных странах мира. Оно 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  № 3/2019 51

не управляется взрослыми, оно 
бесконтрольно и имеет разную 
мотивацию: от болезненной жаж-
ды мести до жажды, (опять же 
болезненной) признания, от без-
думного развлечения до взращи-
вания в себе агрессии. Второе: 
кибертравля возможна в отноше-
нии тех, кто «сидит» в Интернете, 
в сетях и другой жизни и не знает, 
и не хочет знать. Но такое «сиде-
ние» — уже факт подросткового 
существования во многих странах, 
не замечать или преуменьшать его 
нельзя. Третье: по мере развития 
современных информационных 
технологий кибертравля не умень-
шится, а, напротив, приобретёт 
ещё более изощрённые и непод-
властные формы.

Некоторые итоги исследований 
нужно рассматривать как преду-
преждение о недалёком будущем.

В 2014 году Криста Мехари, 
Альберт Фаррелл и Эн-Зуй Ле опу-
бликовали анализ литературы 
о киберзапугивании среди под-
ростков (а она, надо сказать, к тому 
времени была в западном мире 
огромна) и предположили, что это 
особый вид агрессии, а не разно-
видность ранее изученных её видов, 
а также, что будущие исследования 
в этом вопросе нужно строить 
на теоретических и эмпирических 
знаниях об агрессии в подростко-
вом возрасте [11]. Это вывод, важ-
ный не только для учёных-
психологов, педагогов, антрополо-
гов. Из него следует как развитие 

науки, так и понимание того, что 
и как можно противопоставить 
на практике в условиях нашего вре-
мени и нашего общества.

Другое важное наблюдение: 
ки бер запугивание в социальных 
сетях до недавнего времени было, 
как правило, предметом отношений 
в среде учащихся, таким оно и изу-
чалось. Но в последнее время учени-
ки всё чаще запугивают своих учи-
телей. В частности, ученики старших 
классов в Колорадо (США) создали 
сайт в Twitter, который запугивает 
учителей то непристойностями, то 
ложными обвинениями [4]. 

В России всё это более или менее 
уже представлено. Но развитие 
новых средств информации, как 
показывает опыт стран, продви-
нувшихся по пути всеобщей интер-
нетизации дальше, непременно 
расширит зону кибертравли 
по-русски. Между тем там, где 
зарождается она — в начальных 
и средних заведениях, её как будто 
нет: ни в одной образовательной 
программе её упоминаний, описа-
ний способов уберечься от неё 
не обнаруживается. О ней немало 
информации, больше всего журна-
листской, основанной на особо 
скандальных примерах, но не ясны 
её границы и формы, только 
в общих словах она осознаётся как 
один из рисков на пути России 
в цифровой мир. 

Но если это новая форма агрес-
сии, идущая из детской и подрост-
ковой среды, то её последствия 
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могут затронуть и национальную 
безопасность, и устойчивость 
общества перед эмоциональными 
всплесками, и то, каким будет 
человек будущего — недалёкого, но 
в своём человеческом ресурсе 
непредсказуемого и непонятного.

Изучение детей и подростков 
сегодня не может быть компетен-
цией только отдельных наук: педо-
логия когда-то пыталась детскую 
тему раскрыть как междисципли-
нарную. Вновь эта задача стоит, но 
в решительно изменившихся усло-
виях, когда есть зоны, где подрост-
ки опередили исследователей и 
не собираются отдавать под кон-
троль взрослых приобретённую 
таким путём независимость. А зна-
чит, уже устоявшиеся принципы 
дидактики, положения социальной 
психологии, социологии и т.д. 
нуждаются в критическом пере-
смотре, как и недавно появившие-
ся концепции сетевого общества, 
цифровой экономики, биоэтики 
и многие другие. В образователь-
ных технологиях тоже придётся 
учесть стихийно осваиваемый 
детьми и подростками опыт кибер-
буллинга, который потом, когда 
дети станут студенческой молодё-
жью, будет укрепляться, в том чис-
ле и в противостоянии с высшей 
школой и официально закреплён-
ными стандартами высшего обра-
зования.
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