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РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа с. 94, таблиц 2, рисунков 30, 

источников 33, приложений 6. 

КИБЕРБУЛЛИНГ, ИНТЕРНЕТ-СРЕДА, ПРОФИЛАКТИКА, ПОДРОСТКИ 

Цель исследования: разработать и апробировать программу профилактики 

кибербуллинга для подростков. 

Объектом исследования является: кибербуллинг в подростковой среде. 

Предмет исследования: разработанная программа как средство 

профилактики кибербуллинга в подростковой среде. 

Гипотеза исследования: разработанная программа на основе активных и 

интерактивных методов будет профилактировать кибербуллинг среди 

подростков. 

Было проведено исследование проявления кибербуллинга в подростковой 

среде. В результате выявлено, что подростки подвергалась оскорблениям в 

интернете, испытывали на себе действия и последствия кибербуллинга.  

Разработана программа профилактики кибербуллинга для подростков, 

включающая активные и интерактивные методы обучения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Интенсивное развитие и распространение информационных и 

коммуникационных технологий привело к тому, что Интернет в настоящее 

время стал пространством, в котором осуществляются практически все виды 

деятельности человека. Отсутствие четкой границы между «реальной» и 

«виртуальной» средой способствует транслированию многих негативных 

социальных проявлений в интернет-пространство, что создает благоприятные 

условия для возникновения и развития других форм психологического насилия. 

Кибербуллинг – это явление, которое пронизывает интернет-пространство 

и глубоко проникает в социальную жизнь всего общества. Ситуации 

применения физической и психической силы, которые были характерны для 

социальной среды, теперь переходят в виртуальный мир.  

Кибербуллинг – это использование информационных и 

коммуникационных технологий, таких как электронная почта, мобильные 

телефоны, личные веб-сайты, для преднамеренного, повторяющегося и 

враждебного поведения человека или группы с целью обидеть других людей. 

«Целевой группой» участников кибербуллинга являются подростки 12 – 15 лет, 

ведущие активную онлайн-жизнь и пользующиеся многими социальными 

сетями. 

Можно выделить ряд работ, посвященных специфике кибербуллинга и 

причинам его распространения (А.А. Баранов, С.В. Рожина, Н.Р. Шевко, И.И. 

Исхаков, Бочавер, К.Д. Хломов), формы реализации изучались в работах А.А. 

Бочавер, К.Д. Хломова, ролевая структура представлена в работах Г.У. 

Cолдатовой, Е.Ю. Зотовой; социальные, педагогические, психологические, 

медицинские последствиям изучались А.А. Барановым, С.В. Рожиной, R.S. 

Tokunaga, Е.А. Макаровой, Е.Л. Макаровой, Е.А. Махриной. 
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 Как отмечалось выше, особенно сильно негативное воздействие 

кибербуллинга проявляется в подростковых коллективах, поскольку личность 

подростка проходит период своего становления через групповую реакцию со 

сверстниками. Последствия кибербуллинга психологического характера 

достаточно серьезные, к ним относятся: падение самооценки подростка; потеря 

уверенности в себе; нарушение психического развития; психические 

расстройства; психоэмоциональная неустойчивость; постоянное чувство 

тревоги, страха, развитие паранойи – суицидальных мыслей. Кибербуллинг в 

настоящее время является универсальным средством самоутверждения в 

обществе. Важным аспектом этой проблемы является ее почти нулевая 

изученность и очень низкий уровень информированности населения. 

Детальный анализ имеющегося небольшого количества работ авторов 

показал, что чаще всего они содержат обоснование проблемы кибербуллинга 

среди подростков, сделанное на основе обобщения теоретических и 

эмпирических данных зарубежных исследований. Вышеизложенное 

подчеркивает необходимость 

Вышеизложенное подчеркивает необходимость организация научных 

исследований с целью представления современного состояния проблемы 

кибербуллинга среди подростков, позволяющие оценить динамику и развитие 

этого явления, а также разрабатывать организационные и содержательные 

аспекты профилактической работы на основе актуальной объективной 

информации. 

Цель исследования: разработать и апробировать программу профилактики 

кибербуллинга для подростков. 

Объект исследования: кибербуллинг в подростковой среде. 

Предмет исследования: разработанная программа как средство 

профилактики кибербуллинга в подростковой среде. 

Гипотеза: разработанная программа на основе активных и интерактивных 
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методов будет профилактировать кибербуллинг среди подростков. 

 

Задачи исследования: 

1. Теоретически обосновать проблему кибербуллинга в научной литературе. 

2. Выделить причины проявления кибербуллинга в среде подростков. 

3. Организовать и провести эмпирическое исследование, обобщить 

полученные результаты. 

4. Разработать программу профилактики кибербуллинга для подростков. 

5. Показать результативность апробированной программы. 

В нашей работе мы использовали следующие методы и методики 

исследования: 

1. Теоретические методы: анализ, сравнение и обобщение научной 

литературы по проблеме исследования 

2. Эмпирические методы: опросник, анкета. 

-  Анкета «Буллинг-онлайн» (Белинская Е.П.)   с целью   определения 

специфики активности респондентов в социальных сетях и изучения их 

отношения к этой форме взаимодействия; 

- Анкета «Я в социальных сетях» (Е.М. Калинкина) на проявление 

кибербуллинга. 

3. Методы математической статистики: Т-критерий Вилкоксона. 

База и выборка исследования: МБОУ СШ № 91 г. Красноярск. В 

исследовании приняли участие 45 подростков. Из них 21 юноша и 24 девушки в 

возрасте 13-14 лет. 
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I ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ  

 

 

1.1 Кибербуллинг как психологический феномен 

 

 

В наше время пространство повседневного общения проявляет себя новой 

чертой, а именно его расширением в виртуальную реальность. И если для 

взрослых общение через электронную почту, сообщения, чаты вторичны по 

отношению к живому общению, то современные подростки осваивают 

виртуальное общение и живое общение практически одновременно. Здесь 

можно говорить о том, что процесс социализации у подростков в значительной 

степени перемещается в интернет. Разрешенная анонимность в Интернете 

позволяет подростку примерять на себя различные социальные роли и 

различные модели поведения.В современном обществе Интернет представляет 

собой огромный информационный банк, основы использования которого очень 

многогранны. Интернет дает огромные возможности пользователям, но в то же 

время дает неограниченную свободу для создания различной информации, 

которая может нанести вред другим людям, может быть опасной [2]. 

Кибербуллинг - это современное понятие, которое обозначает 

психологическое насилие в сети. «Кибербуллинг (cyberbullying), электронная 

травля (electronicbullying), социальная жестокость онлайн (onlinesocialcruelty) - 

это отдельное направление травли, определяемое как преднамеренные 

агрессивные действия, систематически на протяжении определенного времени 

осуществляемые группой или индивидом с использованием электронных форм 

взаимодействия и направленные против жертвы, которая не может себя легко 

защитить». Феномен кибербуллинга встречается в различных социальных 

средах, однако подавляющее большинство случаев буллинга в глобальной сети 
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приходится на подростков [27], [29]. 

Цель кибербуллинга - ухудшить эмоциональную сферу жертвы и/или 

разрушить ее социальные отношения. Киберзапугивание включает в себя 

множество различных форм поведения, от игровой игры до виртуального 

психологического террора, результатом которого может быть самоубийство. 

 Впервые сам термин «кибербуллинг» был введен Биллом Белсеем, 

который определил его как использование информационных или 

коммуникационных технологий для преднамеренного, повторяющегося и 

враждебного поведения, намеревающегося нанести вред другим [23]. 

Исследователи Джастин Пэтчин и Самир Хиндуя кибербуллинг 

определяют, как повторяющиеся и преднамеренные нападки, которые 

совершаются с использованием различных современных электронных 

технических средств. 

Российский исследователь С. И. Анохин понимает под кибербуллингом 

заведомо агрессивные, преднамеренные действия, совершаемые группой лиц 

или одним лицом с использованием электронных форм воздействия в 

отношении жертвы, которая не может себя защитить. В своей научной работе 

С.И. Ковалева говорит о такой современной проблеме, возникающей в связи с 

киберпреступностью, как кибербуллинг, под которым она понимает 

непрерывную рассылку сообщений, содержащих оскорбления, агрессию, 

угрозы и распространение унижающей достоинство информации [9]. По ее 

мнению, кибербуллинг - самая опасная форма агрессии в Интернете, ведь 

человек может пострадать не только морально, эмоционально, но и физически. 

В результате такой агрессии у жертвы могут возникнуть различные 

последствия: уход в себя, избегание общества, суицидальные состояния и 

намерения. Это касается в первую очередь молодых людей, чья психика еще не 

окрепла. 

Кибербуллинг это явление, возникающее при переходе общения в 

интернет-среду. Содержит в себе использование мобильных телефонов, 
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электронной почты, Интернета, социальных сетей, блогов, чатов для 

преследования человека, распространения о ложной, конфиденциальной 

информации, сплетен, порочащих честь и достоинство человека [23].  

Таким образом, говоря о таком явлении, как кибербуллинг можно 

отметить, что это одна из форм травли, запугивания, насилия подростков при 

помощи информационно-коммуникационных технологий, а именно Интернета, 

социальных сетей (ВКонтакте, Instagram, Твиттер и т.п.) и мобильных 

телефонов [6].  

Современные подростки не умеют цивилизованно решать конфликты и 

находить компромиссы. Они не в полной мере не осознают к чему могут 

привести не разрешенные конфликты и какие необратимые последствия могут 

возникнуть. 

В мире инновационных технологий уже невозможно представить 

современного подростка без мобильного телефона, ноутбука или планшета, 

оснащенных выходом в Интернет. Интернет дает им возможность широко 

общаться с друзьями, одноклассниками, родственниками и т.д [10]. 

В социальных сетях люди могут общаться друг с другом вне зависимости 

от пола, социального положения, внешней 

привлекательности/непривлекательности. Все это свидетельствует о том, что 

для человечества не существует коммуникативных барьеров. Интернет 

предлагает пользователям огромные возможности, но в то же время дает 

неограниченную свободу для создания различной информации, которая может 

навредить другим людям, может быть опасной [4]. 

В кибербуллинге цель часто преследуется не как личное оскорбление, а 

как публичное унижение. Поэтому визуальные материалы делаются 

доступными для максимального количества людей, даже незнакомых - для этого 

их публикуют на специальных веб-страницах, фото- и видеохостингах, 

страницах блогов и социальных сетей, чтобы навредить или поставить в 

неловкое положение потерпевшего. Также «обнародование» информации может 
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привести к самой непредсказуемой реакции со стороны жертвы. Иными 

словами, интернет-буллинг - это скоординированные действия в Интернете, 

направленные на моральное «избиение» человека. При кибербуллинге у 

человека падает самооценка, разрушается его эмоциональный фон. 

Кибербуллинг фактически позволяет нападающему обойтись без 

последствий, т.е. избежать физического насилия и уклониться от 

ответственности [11], [33]. 

Известный американский программист Алан Купер, «отец Visual Basic», 

выделил три аспекта интернет-коммуникации и назвал их принципом Triple A – 

anonymous, accessible, affordable (анонимность, доступность и «дешевизна» 

компьютерно-посредованной коммуникации). 

1. Анонимность - невозможно точно определить и вычислить автора 

сообщения. Анонимность значительно облегчает запугивание преступника, так 

как он не видит реальной реакции жертвы. Существует также так называемый 

«эффект дистанцирования», при котором преступник, находящийся далеко от 

жертвы, становится способен на гораздо более жестокие поступки, чем при 

обычном общении. 

2. Доступность - доступ в Интернет. Сегодня Интернет (по крайней 

мере, в развитых странах) стал почти повсеместным - практически у всех есть 

доступ к Сети. Более того, благодаря мобильным устройствам и беспроводным 

сетям пользователь получает этот доступ круглосуточно, то есть непрерывно. 

3. Низкая цена на компьютерно-опосредованную коммуникацию - 

стоимость участия в интернет-общении. Если у человека есть компьютер или 

мобильное устройство с выходом в Интернет (а это, как известно, есть почти у 

всех в развитых странах), участие в компьютерно-опосредованном общении 

практически ничего не стоит [32]. 

В повседневной жизни человек обычно старается представить себя в 

«приятном свете» обществу: дружелюбным, общительным, уступчивым, чтобы 

быть принятым окружающими. 
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Сетевое общение предлагает пользователям возможность выбирать, 

какую информацию они хотят раскрыть о себе. В большинстве случаев это 

побуждает людей показывать только свои «хорошие» стороны (например, очень 

хорошо выражать себя на дискуссионных форумах). В результате собеседники 

располагают друг друга, устанавливая отношения, основанные на доверии. В 

результате партнер идеализируется, а его сообщения начинают восприниматься 

более «близко к сердцу», чем иногда при прямом общении в реальной жизни. 

Это явление может быть использовано в онлайн-харассменте, когда один 

человек сначала внушает другому максимальное доверие, а затем резко меняет 

тактику общения, становясь агрессивным и запугивающим. Онлайн-общение 

позволяет продумать каждое слово и создать безупречный образ «суперзлодея», 

скрывающего собственную слабость и неловкость [28], [30]. 

Как и традиционный буллинг, кибербуллинг может быть прямым или 

косвенным. Прямое киберзапугивание - это прямые нападения на ребенка 

посредством звонков или сообщений.  

В случае непрямого преследования в процесс травли жертвы вовлекаются 

другие люди: сталкер может взломать аккаунт жертвы и выдать себя за 

владельца, рассылать сообщения с этого аккаунта друзьям жертвы, разрушая 

поле общения жертвы и поднимая сомнения в его моральных качествах. 

Симхович В.А., ссылаясь на труды Ковальски Р., Ламбер С. и Агатстон П., 

называет несколько распространенных форм Интернет-травли [5]:  

1. Исключение или остракизм.  

Одна из самых безобидных форм киберзапугивания. Под исключением мы 

понимаем отторжение человека в определенной группе, которая может быть 

представлена как закрытой социальной группой, так и локализованным 

сообществом. На первый взгляд, исключение из онлайн-сообществ кажется не 

критичным. Однако если это сообщество значимо и человек чувствует свою 

принадлежность к нему, то политика исключения может восприниматься как 

социальная «смерть». 
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2. Флейминг.  

Наиболее эмоциональная форма кибербуллинга. В переводе с английского 

означает воспламенение. Флейминг- «спор ради спора», процесс обмена 

сообщениями в местах многопользовательского сетевого общения, таких как 

чаты, Интернет-форумы, социальные сети и др. К флеймингу также включены 

прозрачные намеки, двусмысленные шутки, грубые высказывания и 

необоснованная критика, нелепые высказывания, личные высказывания, 

критика умственных способностей собеседника.  

3. Кибертроллинг.  

Провокаторы используют «слабые места» других людей для того, чтобы с 

помощью манипуляции поддеть человека и получить удовольствие от его 

«взрыва» [31].  

4. Киберсталкинг или кибер-преследование.  

Близок по смыслу кибертроллингу, но более агрессивен. Это форма 

запугивания жертвы средствами электронной связи путем отправки сообщений, 

содержащих угрозы физическому благополучию ребенка и/или его 

безопасности. 

Разновидностью кибер-преследования является секстинг- распространение 

и публикация фотографий, видеоматериалов с полуобнаженными или 

обнаженными людьми. И чем старше дети, тем более высока вероятность 

вовлечения их в секстинг .  

К кибер-преследованию также относят и распространение клеветы. При 

этом пересылаются оскорбительные или ложные данные о человеке, фото и 

видео, в том числе в сексуализированной и/или репутационной форме [16]. 

1. Раскрытие или аутинг.  

Аутинг - распространение по глобальной сети личных, секретных и 

конфиденциальных сведений о человеке. Действие направлено на то, чтобы 

публично поставить в неловкое положение или унизить жертву 

киберзапугивания. 
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2. Фрэппинг.  

Фрэппинг- это использование учетной записи другого лица в социальной 

сети для публикации неприемлемого контента от имени этого лица. Для многих 

интернет-пользователей фраппинг считается развлечением и не воспринимается 

всерьез.  

Таким образом, мы видим, что кибербуллинг включает в себя широкий 

спектр действий, от действий, которые другим трудно идентифицировать как 

преследование, до агрессивного поведения злоумышленника, которое может 

довести жертву агрессии до самоубийства. 

 

 

1.2 Причины проявления кибербуллинга в подростковой среде  

 

 

 

Не секрет, что мы живем в век развития информационных технологий. 

Практически у каждого есть доступ к Интернету через телефоны, компьютеры и 

ноутбуки. Современные школьники все чаще обращаются к интернет-ресурсам, 

имея разную мотивацию: поиск информации, развлечение, общение. 

Разумеется, взаимодействие внутри школьного сообщества не ограничивается 

учебным процессом и неформальным общением со студентами. Поэтому 

современных подростков больше привлекают социальные сети, среди которых 

наиболее популярны «Вконтакте» и «Инстаграм». 

Хотя социальные сети виртуальны, они представляют собой сообщество. 

Это означает, что человек также социализируется в интернет-пространстве, где 

формируются убеждения, вырабатываются ориентиры и стереотипы поведения, 

усваиваются мировоззрения и нормы, правила поведения посредством 

взаимодействия людей [14]. Это пространство, где каждый пользователь может 

найти много друзей и групп, где потребность принадлежать, особенно 
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выраженная у подростков, стоит в центре. Так, отечественный психолог Д.Ю. 

Эльконин продвигал идею о том, что интимно-личностное общение является 

ведущей деятельностью молодежи. Это особая форма взаимодействия 

подростка в коллектив, целью которого является самоутверждение. Появляется 

тяга к единению, поиску единомышленников, обмену мнениями, общению с 

разными типами и категориями людей, получению интересной информации 

(особенно интересен личный опыт), что привлекает в сеть молодежь, особенно 

в случаи, когда она не резонирует с другими в реальной жизни. В данный 

период подросток может сравнить себя со взрослыми или сверстниками и 

определить эталон для подражания, позже обустраивать собственное 

взаимодействие с людьми. 

По мнению ряда авторов, (Г.Е. Ураева, О.Н. Боголюбова, Н.А. 

Селиверстова, Питер Мак-Ларен), причины подобного поведения, лежат 

намного глубже [25]. 

1. Стремление к превосходству: примером стремления к 

превосходству среди подростков может быть, например, борьба за социальный 

статус в группе сверстников. 

2. Субъективное чувство неполноценности: испытывая чувство 

неполноценности, человек активизирует свою деятельность, пытается 

преодолеть свою неполноценность, самоутвердиться в жизни. Он делает все, 

чтобы стать более совершенным. Кибербуллинг содержит все необходимые 

условия для компенсации собственной неполноценности – самоутверждение за 

принижение другого. 

3. Зависть: причин для зависти среди подростков может быть 

множество, начиная с внешнего вида и заканчивая любыми успехами в жизни. 

4. Месть: месть, как правило, овладевает теми, кто уже однажды 

подвергся кибербуллингу, и пострадавший считает, что его обидчик это 

заслужил. При этом возникает чувство облегчения и оправдания за то, что они 

пережили. 
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5. Развлечение: многие подростки считают, что обнародование 

неудачных фотографий или личной информации – это забавно и интересно. Но 

в дальнейшем шутка может получить свое развитие в интернете и уже не 

поддается контролю. 

6. Конформизм: изменение поведения или убеждения в результате 

реального или воображаемого давления группы. Подростки уступают 

требованиям других, чтобы заслужить поощрение или избежать наказания. 

Именно так мы описываем поведение подростков, которые присоединяются к 

группе сверстников-обидчиков, когда они подвергаются кибербуллингу чтобы 

быть принятыми в группе и заслужить уважение. 

7. Проблемы в семейных взаимоотношениях:  

-отсутствие родительского внимания для подростка может сделать 

кибербуллинг единственным способом чтобы привлечь внимание к себе; 

- чрезмерно попустительский стиль воспитания: наиболее часто 

прибегают к кибербуллингу подростки с наименьшим родительским надзором. 

Семейные конфликты также увеличивают вероятность кибербуллинга среди 

подростков. 

- жесткая дисциплина может вызвать агрессию у ребенка. В данном 

случае кибербуллинг выступает как завуалированный протест против 

существующего положения вещей, неприятие ребенком ситуации подчинения, 

выражение несогласия с запретами. Подросток пытается защитить себя, 

отстоять свое мнение, выплеснув накопившуюся злость в киберпространство. 

8. Низкий уровень развития эмпатии: подростки, которые занимаются 

кибербуллингом, считают, что в этом нет ничего плохого. Некоторые 

исследования показали, что 40% подростков не сопереживают своим онлайн-

жертвам. Вместо этого многие подростки сообщили, что кибербуллинг 

заставляет их чувствовать себя веселыми, популярными и наделенными 

полномочиями. 

9. Неумение разрешать конфликты: Не зная, как найти наиболее 
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эффективный способ разрешения конфликта, или считая свою позицию 

наиболее значимой, всячески не принимая мнение оппонента, подросток может 

перенести этот конфликт в киберпространство. Там в его распоряжении 

огромная аудитория слушателей, с помощью которых он чувствует себя сильнее 

и переходит на новый, более продвинутый уровень защиты, отстаивания своих 

интересов. В кибербуллинге есть преимущество силы со стороны одного из 

участников конфликта, кроме того, другой участник даже не знает, кто его 

противник. Дисбаланс сил приводит к тому, что обиженный человек не может 

полноценно защитить себя, неспособен к сопротивлению и совершенно 

беззащитен. 

10. Индивидуально-личностные характеристики личности (например, 

акцентуации характера): при определенной явной акцентуации подросток 

может быть наиболее склонен к кибербуллингу. Например, истероидный или 

демонстративный тип, его основные особенности – эгоцентризм, крайнее 

себялюбие, ненасытная жажда внимания, потребность в почитании, в 

одобрении и признании действий и личных способностей. Многие из этих 

потребностей подросток может удовлетворить в полной мере при 

кибербуллинге: собственная личность не задевается, большое количество 

внимания, поддержка огромной аудитории, возвышение себя за счет 

принижения другого. Или, например, эпилептоидный тип, которому присущи 

склонность к злобно-тоскливому настроению с накапливающейся агрессией, 

проявляющейся в виде приступов ярости и гнева (иногда с элементами 

жестокости), конфликтность, вязкость мышления, скрупулезная педантичность. 

Кибербуллинг – один из способов выплеснуть агрессию в онлайн пространство, 

при этом заняв доминирующую позицию в конфликте. 

Причины, вызывающие кибербуллинг, в основном одинаковы. Это 

стремление самоутвердиться в глазах сверстников, показать свой авторитет и 

превосходство за счет унижения более слабых. При этом в один ряд с данной 

причиной встает и низкая самооценка у агрессивных детей и подростков – 
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таким образом они проявляют свою злость и зависть, пытаясь заглушить 

чувство собственной неполноценности или отторжения обществом. Комплекс 

неполноценности возникает как результат различных причин, таких как 

собственные ошибки и неудачи, душевные травмы и т. п. 

Но, помимо причин кибербуллинга, существуют так называемые 

благоприятные условия, позволяющие обидчику осуществить задуманное. К 

ним относятся: 

- стремительный рост информационных технологий; 

- доступность информации во всех ее проявлениях; 

- латентность кибербуллинга для взрослых; 

- иллюзия анонимности; 

- обнародование подростками в социальных сетях своей личной 

информации (на страницах социальных сетей: личные фото, адрес, телефон и 

др.); 

- провокационные действия самих жертв, вызывающие у сверстников 

недоумение; 

- безнаказанность со стороны администрации сайтов и закона; 

- отсутствие компьютерной компетентности у подростков из-за того, что 

взрослые (учителя, родители) недостаточно внимания уделяют 

информированию детей о безопасности при пользовании компьютером, а также 

не следят за активностью ребенка в Интернете [3]. 

Отечественные и зарубежные авторы выделяют основные группы угроз 

безопасности молодежи в Интернете (Н. Виллард, Р. Ковальски, Д. Палфей, И. 

А. Федоренко). 

Во-первых, речь идет о нежелательных контактах молодежи с 

виртуальными партнерами и появлении приоритета «искусственного» общения. 

Во-вторых, доступ к «опасным» материалам, способным негативно повлиять на 

сознание и психику молодежи (сцены виртуального насилия, жестокие 

видеоигры, видеоролики со сценами насилия). В-третьих, гонения и 
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преследования, осуществляемые несуществующими людьми (виртуальными 

собеседниками).  

Принимая во внимание сформулированные выше угрозы, можно 

выделить специфические характеристики кибербуллинга. К ним относятся 

анонимность, увеличение количества свидетелей травли, систематичность, 

непрерывность, отсутствие обратной связи с жертвой, дисбаланс сил обидчика 

и жертвы, так как последняя не в состоянии контролировать отношения, влиять 

на ситуацию. 

В своей научной статье Ирина Леонидовна Лукашкова, Мария Николаевна 

Сулимова, изучая кибербуллинг как актуальное состояние проблемы в 

подростковой среде, провели свое исследование по данной тематике. Участие 

принимали учащиеся 6-х классов в колличестве 140 человек. 

В своей работе они поставили следующие задачи [12]: 

1. Оценить состояние вовлеченности подростков в ситуации 

кибербуллинга. 

2. Выявить опыт участия подростков в ситуациях кибербуллинга в 

различных ролевых позициях.  

3. Определить поведенческие и эмоциональные способы реагирования 

подростков в ситуациях кибербуллинга. 

Результаты исследования показали, что наблюдается высокая 

вовлеченность подростков в онлайн-коммуникацию (общение в соцсетях и 

онлайн-игры) способствует усилению вероятности их кибервиктимизации. Так, 

по мнению 26% учеников 6-х классов, киберагрессия (грубость, оскорбления и 

угрозы) является распространенным явлением в интернете. Процент учащихся 

7-х и 8-х классов, разделяющих данное мнение, значительно выше (7-е классы - 

48% и 8-е классы - 68%). Таким образом, можно предположить, что 

большинство молодых людей уже имели негативный опыт при столкновении с 

ситуациями кибербуллинга. Это подтверждают ответы учащихся: только 13% 

подростков 6-ых и столько же - 7-х классов ни разу не являлись свидетелями 
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кибербуллинга. Более 78% учеников 6-ых классов, 70% - 7-ых и 86% - 8х 

классов встречались с проявлениями кибербуллинга несколько раз или 

постоянно. 

Наиболее распространенной формой кибербуллинга, наблюдаемой 

подростками, является размещение обидных, оскорбительных комментариев (6-

е классы - 31%, 7-е классы - 23% и 8-е классы - 24%). Далее, по частоте 

встречаемости, следует распространение слухов и сплетен (6-е классы - 20%, 7-

е классы - 16% и 8-е классы - 22%). От 8% до 16% учеников являлись 

свидетелями таких форм как удаление из группы, из «списка друзей», отказ в 

общении; размещение оскорбительного видео и/или фото; использование имени 

человека для рассылки негативной информации его знакомым; открытые угрозы 

физической расправы. 

В научной работе Охлопковой Анны Альбертовны так же 

рассматривалась проблема кибербуллинга в подростковой среде. Участие 

принимали подростки в возрасте 14-16 лет. Выборка составляет 154 человека. 

По результатам исследования можно отметить, что 32,5% опрошенных 

так или иначе были в ситуации, когда они оказались жертвой кибербуллинга, из 

них 16,9% отметили, что про них распространялась ложна. Большинство 

респондентов отметили, что это были переписки в мессенджере WhatsApp. 

Довольно большая доля (21,6%) респондентов отметили, что, хотя бы раз 

отправляли оскорбительные или обидные сообщения, при чем это могли быть 

незнакомые люди, больше всего таких сообщений бывает в комментариях к 

различным постам. 47,7% респондентов отметили, что были свидетелем 

кибербуллинга, когда про знакомых распространяли их личную информацию. 

Также, Е.И. Беспалов отмечает, что «при обсуждении гипотетического 

поведения при возникновении неприятной ситуации в Интернете 77% 6-9-

летних детей отвечают, что обратятся за помощью к родителям, а среди 15-17-

летних 54% планируют справляться с проблемой самостоятельно, при этом, не 

указывая, как именно» [18]. 
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В работе Мазурчук Екатерины Олеговны, Мазурчук Нины Ивановны 

«Девиантное поведение молодежи в виртуальном пространстве: кибербуллинг», 

целью было выявить частоту встречаемости кибербуллинга в виртуальном 

пространстве. 

Агрессивно-провоцирующий тип - 35% от общей выборки. В него вошли 

женщины - 80% и мужчины - 20%. Они могут использовать в своих сообщениях 

нецензурную брань, усиливают интенсивность своих кибер-атак, если другие 

пользователи откликаются на их комментарий. Пользователи данного типа 

рассматривают публичное сообщество как место самореализации, хотя их 

деятельность носит антиобщественный характер. Они склонны создавать или 

умышленно провоцировать конфликтные ситуации по отношению к себе.  

Виктимный тип - 40% от общей выборки. В него вошли женщины - 45% и 

мужчины - 55%. Средний возраст респондентов - 27 лет. К нему относятся 

молодые люди, которые транслируют саморазрушающее поведение и сами 

делают из себя жертву кибербуллинга («…если хотите продолжить, пишите мне 

в личку, вот, это ссылка на мою страницу..». Такой вариант поведения 

используется молодыми людьми для привлечения внимания, повышения 

количества просмотров, комментариев и «лайков». Представители этого типа 

также чаще становятся жертвами кибербуллинга, несмотря на то, что может 

казаться, что они сами нападают на других участников сообщества. 

Инициирующий тип - 25% от общей выборки. В него вошли женщины - 

52% и мужчины - 48%. Молодые люди этого типа склонны инициировать 

конфликты или вмешиваться в уже существующие обсуждения с целью 

одержать победу над коммуникативным партнером. Они проявляют вербальную 

агрессию даже если ранее не были вовлечены в переписку. Молодые люди 

могут использовать нецензурную брань, прямые оскорбления и подчеркивать 

недостатки своего оппонента, которые можно найти, изучив его профиль [13].  

Так, исходя из анализа научных исследований отечественных авторов, 

можно констатировать, что рост пользовательской активности в сети Интернет 



  22 

 

среди молодежи привел к кибербуллингу. Также появление такого феномена как 

кибербуллинг обусловлено не только рядом возрастных причин, но и наличием 

особых социально-информационных условий, способствующих его 

распространению.  

 

 

1.3 Основные направления профилактической работы в аспекте 

кибербуллинга 

 

 

Период подросткового и юношеского возраста характеризуется 

значительными биологическими и психическими преобразованиями в 

онтогенетическом развитии человека, что обусловливает особую 

чувствительность к социальным изменениям. Новизна и хаотичность 

информационной среды свидетельствуют о проблеме выбора поведенческих 

стратегий, что усложняет взаимодействие подростка и внешней реальности, 

определяя ряд внутриличностных, межличностных и социальных противоречий 

[1]. 

Е. В. Змановская отмечает, что оценка и регуляция поведения человека 

осуществляется через призму социально-нормативных критериев, 

соответствующих требованиям конкретного общества в данное время. 

Трансформация общества определяет изменение существующих в нем 

социальных норм. Поведение субъекта считается отклоняющимся, если оно 

противоречит социальным установкам и ценностям[19].  

Таким образом, с позиции социально-психологического критерия 

определяющим показателем нормативности поведения является уровень 

социальной адаптации личности. С другой стороны, низкая способность к 

самореализации в конкретных социальных условиях, неумение принимать и 

следовать требованиям среды как личностно значимым определяет состояние 
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дезадаптации. 

Компьютеризация обеспечивает доступ к информации, которая, однако, не 

всегда положительно влияет на человека и не всегда надежна и достоверна. 

Проводя значительную часть своего времени за компьютером, подростки 

подвергаются негативному влиянию разного рода информации и сами 

становятся источником таких воздействий в различных коммуникациях. Одна 

из актуальных проблем, возникших в век информационных технологий, - 

проблема кибербуллинга - травли человека через сообщения в сети Интернет, 

содержащие негативные оценки, оскорбления, угрозы [15]. 

Каждое общество имеет свою специфическую систему норм (ценностей), 

включающую требования к поведению и обязанностям членов этого общества. 

Социальные нормы могут принимать различные формы и содержание. Нормы 

могут быть формализованы – записаны в виде законов, правил, инструкций. 

Они чаще существуют в таких формах общественного сознания, как народные 

традиции, социальные установки, общественное мнение. Под влиянием 

объективных условий и субъективных моментов каждый человек вырабатывает 

и реализует свою индивидуально-личностную систему норм, которые могут 

полностью или частично совпадать с существующими в обществе 

представлениями о ценностях и нормах, а могут не совпадать, противоречить, 

предопределяют девиантное поведение [8].  

Направления работы по профилактике и предупреждению кибербуллинга 

среди обучающихся в едином образовательном пространстве:  

 Диагностика проблем учащихся, связанных с реальным и виртуальным 

пространством. 

 Профилактика возникновения проблемных ситуаций в жизни ребенка, 

связанных с кибербуллингом. 

 Охрана и защита прав ребенка в уже произошедшей жизненной ситуации. 

 Взаимодействие субъектов социальной жизни, от которых зависит 

разрешение проблем ребѐнка, связанных с кибербуллингом.  
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 Создание психологического комфорта и безопасности для детей в школе, 

семье. 

 Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей 

информацией по вопросам социальной и информационной защиты.  

 Создание психологического комфорта и безопасности детей в школе, в 

семье.  

 Укрепление межличностных и интернациональных отношений между 

детьми и подростками и профилактика экстремизма;  

 Правовое просвещение участников образовательных отношений [24], [7]. 

Работа с некорректным поведением в Интернете сегодня идет по двум 

направлениям.  С одной стороны, это развитие технических приспособлений, 

ограничивающих нежелательный контент (фильтры, цензура), располагаемые в 

социальных сетях и на веб-сайтах разнообразные кнопки тревоги 

(«пожаловаться»), предназначенные для включения в неприятную ситуацию 

сотрудников сайта, и настройки конфиденциальности персональных аккаунтов. 

С другой стороны, пользователей Интернета обучают основным правилам 

безопасности и корректного поведения по отношению к другим пользователям. 

За рубежом существуют специальные сайты, посвященные повышению 

интернет-грамотности и обучению правильному, неагрессивному и 

невиктимному поведению в Интернете [22]. 

В Рунете ведется работа по цензуре контента и разработке фильтров, 

также есть материалы по безопасному поведению в сети, например, 

рекомендации для детей, родителей и учителей в рамках проекта «Дети онлайн» 

или на веб-сайте фонда «Дружественный Рунет» Эти рекомендации в основном 

технические (как блокировать сообщения от злоумышленников и кому 

сообщать о нарушениях) и подчеркивают важность родительского контроля за 

действиями детей в сети [6]. 

Однако собственно психологическая сторона ситуации 

киберпреследования - переживания и поведение жертвы, агрессора, свидетелей, 
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возможность работы с ними − в таких рекомендациях раскрывается 

недостаточно. В ситуации кибербуллинга, при отсутствии «настоящих» 

отношений между жертвой и агрессором, представляется, что основной целью 

психологической работы должны стать личностные границы жертвы и 

возможность обеспечения их устойчивости. Тема родительского контроля как 

залога безопасности детей в этом контексте становится дискуссионной: 

конечно, погружение ребенка в Интернет − это вызов доверию, открытости, 

последовательности, честности в отношениях ребенка и родителей. Однако 

ребенок должен научиться принимать решения самостоятельно и осознанно, 

понимать свои мотивы и мотивы других, а Интернет выступает платформой для 

отработки этих навыков [17], [26]. 

Отношения между ребенком и родителями являются фоном и, в 

благоприятном случае, поддерживающим ресурсом в ситуациях, с которыми 

сталкивается ребенок в процессе своей социализации в Интернете. Очень 

важно, особенно для детей и молодежи, выработать осознанное и ценностное 

отношение к своему поведению в Интернете и распространить 

последовательную систему предосторожности, чтобы снизить риск того, что 

ребенок или молодой человек станет жертвой или инициатором кибербуллинга 

[33]. Исходя из вышесказанного, актуализируется вопрос профилактики 

кибербуллинга. 
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   II ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КИБЕРБУЛЛИНГА В 

ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 

 

 

2.1 Организация и методы исследования 

 

 

Исследование проводилось на базе МБОУ СШ № 91 г. Красноярска.  

Для изучения проблемы мы использовали следующие методы 

исследования. 

Методы исследования: теоретические, включающие поиск, анализ, 

классификацию и систематизацию психолого-педагогической литературы по 

проблеме исследования, а также практические, включающие наблюдение, 

тестирование, качественный и количественный анализ результатов 

исследования. 

1. Теоретические:  

Анализ научно-методической литературы - наиболее доступный и в то 

же время самый длительный метод исследования, так как требует от 

исполнителя высокой работоспособности и умения критически оценивать 

прочитанное с учетом выбранной темы исследования. Этот метод требует 

также определенных навыков работы с литературой: умения делать выписки, 

конспектировать, группировать материал в соответствии с планом работы. 

Работа над литературой начинается с составления библиографии – 

списка подлежащих изучению произведений, их перечня, научного описания, 

приведения необходимых указателей. Библиография обычно включает в себя 

книги, учебники, учебные и учебно-методические пособия, журналы, статьи 

в сборниках научных и методических трудов, тезисов докладов на 

различного уровня конференциях, монографии, реферативные обзоры, 

авторефераты диссертаций и др. 
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Основной целью исследования при анализе литературных источников 

является сбор научных данных по заданной теме, выявление достижений в 

изучаемой области знаний, существующих точек зрения на проблему, что 

позволяет наметить перспективы исследования и сформулировать рабочую 

гипотезу. 

Сравнение - в процессе исследования психолого-педагогических 

явлений широко используется метод сравнения, устанавливающий сходство 

или различие между предметами и явлениями и дающий возможность прийти 

к синтезированному выводу. 

Обобщение научной литературы по проблеме исследования. 

2. Эмпирические:  

 анкета «Буллинг - онлайн» (Е.П. Белинская) - с целью   

определения специфики активности респондентов в социальных сетях 

и изучения их отношения к этой форме взаимодействия; 

 анкета «Я в социальных сетях» (Е.М. Калинкина) на проявление 

кибербуллинга. 

 

 

2.2 Анализ полученных результатов 

 

 

Проанализируем результаты экспериментального исследования. 

Результаты первичной диагностики подростков по анкете «Буллинг-онлайн» 

(Е.П. Белинская) (см. Рис.2.1–2.14). 

Анализ ответов на вопросы анкеты «Буллинг онлайн» позволил сделать 

следующий выводы: 

1.Подростки отмечают, что наиболее распространенной формой 

кибербуллинга, наблюдаемой подростками, являются нападки и оскорбления 

в сети интернет, на втором месте - провокации с целью вывести из себя. 
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Рис.2.1 Ответы респондентов на вопрос: «Замечал(а) ли ты ситуации 

оскорбительного поведения пользователей в сети Интернет и социальных 

сетях?», % 
 

 

 
 

Рис.2.2 Ответы респондентов на вопрос: «По твоему мнению, кто чаще 

проявляет оскорбительное поведение в сети?», % 
 

 
 

Рис. 2. 3 Ответы респондентов на вопрос: «Как бы ты мог(ла) 

охарактеризовать твое чувство защищенности оскорблений и нападок в сети 

Интернет, в социальных сетях?» 
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Рис. 2.4 Ответы респондентов на вопрос: «Какие формы оскорбительного, 

насильственного поведения, на твой взгляд, наблюдаются в сети Интернет и 

социальных сетях?», % 

 

 
 

Рис. 2.5 Ответы респондентов на вопрос: «Какие чувства у тебя вызывает 

интернет-насилие?», % 

 

 
Рис. 2.6 Ответы респондентов на вопрос: «Испытывал(а) ли ты интернет-

насилие со стороны пользователей сети: одноклассников, взрослых?», % 
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Рис. 2.7 Ответы респондентов на вопрос: «Как часто ты испытывал(а) 

интернет-насилие?», % 
 

 
              

Рис. 2.8 Ответы респондентов на вопрос: «Насколько ты воспринимаешь себя 

жертвой насилия в сети Интернет, социальных сетях?», % 

 

 

 
 

Рис. 2.9 Ответы респондентов на вопрос: «Почему, на твой взгляд, 

одноклассники могли вести себя оскорбительно по отношению к тебе?» 
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Рис. 2.10 Ответы респондентов на вопрос: «Как ты поступаешь в ситуации 

оскорбления и нападок в сети?», % 

 
 

 
              

Рис. 2.11 Ответы респондентов на вопрос: «Чьей помощью ты пользуешься 

для решения проблемы?», % 

 
    

Рис. 2.12 Ответы респондентов на вопрос: «Ты был(а) свидетелем интернет-

насилия в отношении твоих друзей, одноклассников?», % 
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 Рис. 2.13 Ответы респондентов на вопрос: «Как ты бы поступил(а), если 

твой друг/одноклассник оказался в ситуации насилия?», % 

 
 

 
Рис. 2.14 Ответы респондентов на вопрос: «Ты когда-нибудь участвовал(а) в 

нападках и преследовании другого ученика в социальных сетях, насколько 

часто это происходило/происходит?», % 
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подростки. Это может быть из-за того, что социальная среда оффлайн требует 

всѐ большей сдержанности, демонстрируемого дружелюбия, нормы 

меняются, и напряжение накапливается, порой взрываясь непредсказуемо. 

Социально желательное поведение не предполагает особенно никаких 

способов выражения злости кроме, например, участия в футбольных матчах в 

качестве болельщика.  

Агрессия, которой в целом не становится меньше, зачастую 

перемещается в более безличное, хотя уже и не анонимное, пространство 

интернета, в котором, как известно, всегда «кто-то неправ». 

 Также подростки ответили, что не испытывали нападок и унижений, но 

в случае агрессивного поведения со стороны интернет собеседника, 

обратились бы за помощью к родителям, но были и те, кто отметили, что в 

такой ситуации противостоят обидчику самостоятельно. Это может говорить 

о том, что у подростка нет доверия к родителям, нет близкой связи, 

привязанности. Такое, например, может быть при излишней авторитарности 

воспитания. Но также можно добавить излишнюю самоуверенность 

подростков 13-15 лет, которые уверены, что все свои трудности способны 

решить самостоятельно, ведь уже достаточно взрослые. 

 Больше половины подростков ответили, что в ситуации кибербуллинга 

есть желание ответить собеседнику тем же. Это свидетельствует о том, что 

для многих подростков интернет в свою очередь является их спасителем. 

Интернет помогает избавиться от боли и унижения, плохого настроения, 

комплексов, тревог, реальных проблем. В интернете подросток может 

выразить все эти чувства. В большей мере сюда относятся негативные 

чувства, такие как агрессивные высказывания и эмоции. 

Проанализируем результаты экспериментального исследования  по 

анкете «Я в социальных сетях» (Е.М. Калинкина) (см. Рис. 2.15-2.23)  Анализ 

ответов на вопросы анкеты «Я в социальных сетях» позволил сделать 

следующий выводы: 
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Рис.2.15 Ответы респондентов на вопрос: «Зарегистрированы ли Вы в 

социальных сетях?», % 
 

      
            Рис. 2.16 Ответы респондентов на вопрос: «Для чего Вам нужны  

социальные сети?», % 
 

    
          Рис.2.17 Ответы респондентов на вопрос: «Сколько времени в сутки Вы 

проводите, находясь в социальных сетях?», % 
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  Рис. 2.18 Ответы респондентов на вопрос: «Сколько раз в день Вы 

выходите в социальные сети?», % 
 

    
Рис. 2.19 Ответы респондентов на вопрос: «Считаете ли Вы, что 

зависимы от       социальных сетей?», % 
 

        
Рис. 2.20 Ответы респондентов на вопрос: «Не имея возможности 

выйти в соц. сеть, Вы испытываете: ?», % 
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Рис. 2.21 Ответы респондентов на вопрос: «Заходите ли Вы в соц. сети 

во время уроков?», % 

 

    
Рис. 2.22 Ответы респондентов на вопрос: «Приходилось ли вам вести 

себя некорректно в социальных сетях, употребляя:», % 

 

        
Рис. 2.23 Ответы респондентов на вопрос: «Приходилось ли вам 

испытывать некорректное отношение к себе в социальных сетях?», % 
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Результаты анкетирования «Я в социальных сетях» показали, что 

учащиеся являются активными пользователями интернета.  

Ученики 6-х классов проводят в интернете от 7 часов и более. При этом 

чаще всего подростки используют интернет для того, чтобы скрасить свой 

досуг, «убить время». Например, при неудачах в учебе могут возникать 

неприятные переживания. В данном случае имеет место попытка уйти от 

проблем в другую реальность, где все проще. Но эта стратегия не позволяет 

решать проблемы, а только усугубляет их, что приводит к новому витку 

описанного процесса. 

Также подростки сказали, что считают себя зависимыми от социальных 

сетей. При этом если нет возможности выйти в социальную сеть, то 

большинство обучающихся ответили, что испытывают скуку, раздражение и 

желание найти способ выхода.  

Это может говорить о том, что подростки, столкнувшиеся с 

несправедливым и грубым отношением к себе, находят себе место в 

социальных сетях. Желание получить внимание, лайки и большое 

количество подписчиков, тем самым ощутить свою значимость, 

заставляет их отстраняться от реальной жизни, что приводит к 

появлению зависимости от социальных сетей. 

Высокая вовлеченность подростков в онлайн-общение (общение в 

социальных сетях и онлайн-играх) повышает вероятность вовлечения их в 

кибербуллинг. Так, ученики 6-х классов, рассказали, что им приходилось себя 

вести некорректным образом: использовать нецензурные слова, оскорблять 

собеседника в сети интернет.  

Также подростки ответили, что и в их сторону приходили сообщения с 

нецензурными словами и оскорблениями. Это подтверждает, что 

кибербуллинг является распространенным явлением в интернете. Это 

показывает, что грубость позволяет подросткам скрыть собственную 

уязвимость и защищает их, ведь обнаружить слабость и неуверенность в этом 
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возрасте равносильно полному поражению.  

Кроме того, подростки стараются бранными словами задеть родителей, 

шокировать, вывести их из себя, чтобы измерить свою власть над ними и 

подтвердить собственную эмоциональную независимость. 

 Исходя их выше сказанного мы разработали профилактические 

мероприятия для работы с подростками. Занятия проходили в двух классах в 

период учебно-воспитательного процесса. 

Наша задача была ознакомить обучающихся с опасностями в интернет-

среде и развивать навыки межличностного взаимодействия. 

 С этой целью нами была разработана и апробирована программа по 

профилактике кибербуллинга среди подростков. Также подготовлены буклеты 

для родителей и самих подростков (см. прил. 2,3). 

 

 

2.3 Программа профилактики кибербуллинга 

 

 

Один из важных процессов, происходящих в жизни сегодня – процесс 

глобализации. Развитие коммуникаций способствует формированию 

глобального информационного пространства. Чем он больше, тем размытее 

становятся контролируемые границы, и, как следствие, безопасность 

сводится к минимуму.  

Глобальная сеть имеет свои уникальные особенности, благодаря 

которым коммуникация в ней значительно отличается от других ее видов. 

Например, за счет анонимности, доступности и чувства безопасности, 

человек может показать себя с разных сторон, делиться личным, формировать 

идентичность, создавать новые образы, показывать свои успехи и т.д.  

Но тот же эффект «анонимности» также используется теми 

пользователями сети, цель которых найти что-то иное с точки зрения 
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успешности, внешности и т. д., за что они смогут удержаться и нанести 

человеку максимальный урон. 

ООН признает кибербуллинг нарушением 19-й статьи Конвенции ООН 

по правам ребенка, которая гарантирует несовершеннолетним защиту от 

любых форм физического, психологического или ментального насилия. В 

2014 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с 

любыми формами буллинга и призвала страны-участницы к активным 

действиям по защите детей и подростков от этого явления. В борьбе с 

кибербуллингом предпочтение отдается профилактическим мерам в 

противовес уголовной или гражданской ответственности за агрессивное 

поведение в сети. Основным направлением профилактики является обучение 

детей и подростков осознанному и ценностному отношению к своему 

онлайн-поведению, что должно способствовать снижению риска быть 

привлеченными к кибербуллингу в качестве жертвы или инициатора 

преследования. 

Наиболее эффективной профилактикой в борьбе с кибербуллингом 

может стать повышение знаний детей и молодежи о правилах и методах 

безопасного поведения в сети Интернет родителями, педагогами и другими 

специалистами, работающими в сфере медиаграмотности среди 

несовершеннолетних.  

Общеобразовательные организации несут ответственность за создание 

условий для развития у школьников медианавыков. Это позволит сохранить 

психологическое здоровье студентов, обеспечить физическое и социальное 

благополучие учеников. 

 Актуальность данной программы заключается в том, что кибербуллинг 

является одним из побочных эффектов развития информационных сетевых 

технологий, поэтому его изучение носит общественно профилактический 

характер.  

Программа «Безопасный интернет» предназначена для обучающихся 
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6-7 классов общеобразовательных школ. 

Знания и умения, приобретенные обучающимися при изучении данного 

курса, могут быть использованы ими в сфере интернет-коммуникации. 

Изучение данного курса будет способствовать развитию готовности 

обучающихся к «позитивному» интернет общению, ознакомит подростков со 

способами противостояния кибербуллингу, с различными навыками 

межличностного взаимодействия. 

Программа профилактических занятий может быть использована: во 

внеклассной работе с обучающимися школ; в учебно-воспитательном 

процессе для просвещения подростков об опасности в Интернет-среде. 

1.1. Место программы в структуре основной образовательной 

программы основного общего образования: курс может изучаться за счет 

внеклассных часов. 

1.2. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения 

программы: 

В наше время пространство ежедневного общения проявляется новой 

особенностью, а именно его распространением в виртуальную реальность. И 

если для взрослых общение при помощи электронных писем, сообщений, 

чатов является вторичным за общением вживую, то современные подростки 

осваивают виртуальное общение и общение вживую практически 

одновременно.  

Здесь можно говорить о том, что процесс социализации у подростков в 

значительной степени перемещается в интернет. Допустимая в интернете 

анонимность позволяет подростку примерять на себя различные социальные 

роли и различные модели поведения. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что количество 

молодых людей, пользующихся социальными сетями, увеличивается, при 

этом они не видят опасности общения на расстоянии и уязвимы в 

виртуальном мире. На наш взгляд, это социальная проблема, требующая 
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обсуждения и поиска решений. 

Цели программы: ознакомить обучающихся об опасности в интернет-

среде и развивать навыки межличностного взаимодействия. 

Задачи программы: 

1. Обобщить знания обучающихся о интернет сфере; 

2. Определить последствия кибербуллинга. 

Особенности содержания программы.  

Особенность данного курса является использование групповых и 

интерактивных методов обучения. Преимущества такой формы проведения 

занятия заключается в создании непринужденной обстановки, установлению 

более близких отношений с окружающими, приобретению полезных 

коммуникативных умений. 

Формы контроля: 

Анкета обратной связи. 

Предполагаемые результаты: 

Учащиеся должны знать: 

 определение кибербуллинга, его видов; 

 алгоритм действий в случае выявления фактов кибербуллинга. 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно заполнять данные на своей интернет-странице; 

 блокировать нежелательных посетителей своих социальных 

сетей. 

Учащиеся должны владеть: 

 навыками выстраивания модели поведения с учетом намерений 

его собеседника.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ 

«БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ» 

 

Таблица 2.1 

          Модули программы «Безопасный интернет» представлен  

№ Наименование раздела Ожидаемые результаты 

Модуль I «Осторожно, киберопасно!» 

(2 темы мини-лекции) 

Знать: об опасностях, 

которые могут подстерегать 

подростков в Интернете. 

Уметь: определять вид 

кибербуллинга. 

Владеть: навыками 

самоконтроля. 

Модуль II Практико-ориентированный  

(2 занятия практические +тренинг) 

Знать: алгоритм действий 

при кибер-атаках. 

Уметь: выстраивать 

позитивный диалог. 

 

Модуль III Диагностический Знать об особенностях 

проявления кибербуллинга 

в подростковой среде; 

Уметь: проводить 

мониторинг кибербуллинга; 

Владеть: навыками анализа 

эмпирических данных и 

разработки активных форм 

работы в аспекте 

кибербуллинга 

 

 

Таблица 2.2 

Тематическое планирование 

№ Наименование раздела и тем занятий Метод обучения Вид занятия 

I Модуль 

1 Особенности проявления 

кибербуллинга. Виды кибербуллинга 

Словесно -

практический 

Лекционно - 

познавательное 

занятие 

2 «Мы не боимся!» Словесно -

практический 

интерактивный 

Комбинированное, с 

элементами 

тренинга 

II Модуль 

1 Дискуссия «Образ агрессора» Наглядно – 

практический 

Комбинированное, с 

элементами 
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тренинга 

2 Стратегия поведения при 

кибербуллинге 

Практический 

интерактивный 

Комбинированное, с 

элементами 

тренинга и 

дискуссии 

3 «Кибербуллинг и как с ним 

бороться?» 

    Практический 

интерактивный 

Тренинг 

III Модуль 

№ Название методики Описание методики 

1 Анкета «Буллинг - онлайн» Е.П. 

Белинская 

Определение специфики активности 

респондентов в социальных сетях 

и изучения их отношения к этой форме 

взаимодействия. 

3 Анкета «Я в социальных сетях» Е.М. 

Калинкина 

Определение на проявление 

кибербуллинга. 

 

 

3. Условия реализации программы 

 

 

При организации профилактической работы и составлении системы 

занятий с были учтены результаты диагностического обследования. 

 Целью профилактической работы является создание условий для 

предупреждения кибербуллинга среди подростков. 

В систему занятий входит 5 встреч, по продолжительности – 45 минут. 

Каждое занятие направлено на профилактику кибербуллинга. Одно занятие 

логически вытекает из другого, они завершаются упражнениями или играми на 

создание позитивного настроения.  

Групповая работа с подростками проводилась в достаточно просторном, 

хорошо проветренном помещении, в интерьере кабинета преобладали 

спокойные неяркие цвета. Для обеспечения занятий необходимы: ручки, 

листочки, подготовленные листочки с ситуациями, ноутбук, видеоролики. 

Структура занятий включает в себя обязательный ритуал приветствия, 

основную часть и рефлексию. Ритуалы приветствия и прощания выбираются в 
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зависимости от состояния группы и приоритетов ведущего. В конце каждого 

занятия обязательно проводится рефлексия и саморефлексия (при 

необходимости рефлексия проводится после или в процессе выполнения 

упражнения). 

Занятия основаны на следующих принципах:  

1. Гуманизма - установление норм уважения и благожелательного 

взаимоотношения к любому ребенку, исключение насилия и принуждения над 

личностью. 

2.  Конфиденциальности - информация, приобретенная специалистом 

по психологии в ходе выполнения деятельность, не подлежит осознанному или 

неожиданному разглашению. Содействие обучающихся, обязано являться 

осмысленным и добровольным.  

3. Компетентности - специалист по психологии отчетливо 

устанавливает и предусматривает пределы своей компетентности.  

4. Ответственности - специалист по психологии беспокоится, в 

первую очередь в целом, о благосостоянии.  

5. При работе со школьниками подросткового возраста были 

использованы следующие методы и приемы: 

- дискуссия; 

 - моделирование и анализ проблемной ситуации; 

 - рисуночные методы; 

 - психологическая игра; 

 - подвижные игры; 

 - релаксирующие упражнения. 

Каждое занятие включает в себя групповую рефлексию, приветствие и 

прощание. Важно обращать внимание на обратную связь, которая является 

инструментом, дающим представление психологу об уровне достижения 

поставленной цели, выявление проблемной ситуации. Обратная связь в 

процессе проведения занятий осуществлялась устно в форме рефлексии. 



  45 

 

Основные задачи и соответствующие направления деятельности в 

профилактической программе кибербуллинга могут быть следующими:  

- улучшение школьного климата, 

- системное укрепление безопасности психологической среды, 

- партнерские отношения с родителями; 

- обучение и информирование, развенчание мифов о кибербуллинге, 

- психологическое просвещение; 

- развитие личности, нравственных чувств, 

- онлайн психологическая поддержка, 

- программы самопомощи в Интернете. 

Профилактика кибербуллинга включает в себя множество аспектов. 

В том числе, обязательная просветительская работа, информирование. В 

систему 

профилактики кибербуллинга входят беседы, консультирование по 

различным вопросам, тренинговые формы работ, снятия напряжения и 

агрессии. 

Таким образом, нами апробирована система занятий с подростками  

которые подвергались кибербуллингу или сами были инциаторами.  

Ниже проанализируем результаты повторной диагностики подростков.  

Повторное диагностическое исследование подростков с использованием 

тех же методик, что и при первичной диагностике: анкета «Буллинг онлайн» 

Е.П. Белинская и анкета «Я в социальных сетях» Е.М. Калинкина 

Опишем результаты повторной диагностики подростков 

экспериментальной группы. 

 

 

2.4 Результативность разработанной программы 
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Для установления эффективности профилактической программы была 

проведена повторная диагностика с использованием того же 

психодиагностического инструментария, что и на этапе констатирующего 

эксперимента (анкета «Я в социальных сетях» (Е.М. Калинкина) и (анкета 

«Буллинг-онлайн» (Е.П. Белинская) (см. прил. 5, 6). 

Ниже проанализируем результаты повторной диагностики подростков.  

Сопоставляя результаты первичной и повторной диагностики подростков 

по анкетам «Буллинг-онлайн» и «Я в социальных сетях», мы можем 

утверждать, что после реализации системы занятий количество подростков, 

которые воспринимали себя жертвой насилия в сети снизилось, а тех, кто не 

воспринимает себя как жертву, наоборот, увеличилось.  

Также количество подростков, которые в случае проблемы обратятся к 

родителям возросло на 5% и уменьшилось количество тех, кто ответил, что сам 

будет противостоять обидчикам. Это может говорить о том, что после 

проведения профилактических занятий, подростки пересмотрели свое 

отношение к данному вопросу и пришли к выводу, что в таких ситуациях лучше 

попросить помощи у более взрослых людей – родителей.  

Также, немаловажно, что после занятий у подростков сформировалось 

мнение, что в ситуации нападок и оскорблений лучше не поддерживать 

общение с агрессором, а, например, заблокировать или «пожаловаться» 

организаторам сайта.  

Важно  отметить, что после проведения профилактических мероприятий 

подростки стали меньше употреблять нецензурные слова, оскорбления, угрозы.  

Проанализировав результаты первичной и повторной диагностики. Мы 

пришли к выводу, что апробированная нами система занятий является 

эффективной и может использоваться в качестве ориентира для профилактики 

кибербуллинга среди подростков (см. Рис. 2.24 – 2.29). 
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Рис. 2.24.    Результаты ответа на восприятие жертвы насилия в сетях 

подростков до и после проведения программы 

 

Вычисление результатов с помощью Т-критерия Вилкоксона показало, что 

эмпирическое значение Т попадает в зону значимости на «оси значимости».  

Наблюдается положительная динамика относительно восприятие 

подростками жертвами насилия (Tэмп.=225). 

 

 

Рис. 2.25 Результаты ответа на помощь для решения проблемы до и после 

проведения программы 

 

Вычисление результатов с помощью Т-критерия Вилкоксона показало, 
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что эмпирическое значение Т попадает в зону значимости на «оси значимости». 

Наблюдается положительная динамика при решении проблем с разными 

вариантами помощи (Tэмп=160). 

 

 

Рис. 2.26. Результаты ответа на ситуации оскорбления и нападок в сети до и 

после проведения программы 

 

Вычисление результатов с помощью Т-критерия Вилкоксона показало, что 

эмпирическое значение Т попадает в зону значимости на «оси значимости».  

Наблюдается положительная динамика при поведении в ситуации 

оскорбления и нападок в сети (Tэмп=231,5). 
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Рис. 2.27. Результаты ответа на ситуацию оказания помощи другу в случае 

насилия в сети до и после проведения программы 

Вычисление результатов с помощью Т-критерия Вилкоксона показало, что 

эмпирическое значение Т попадает в зону значимости на «оси значимости». В 

группе подростков наблюдается положительная динамика при выборе позиции 

по отношению к ситуации насилия (Tэмп.=300). 

 

 

Рис. 2.28. Результаты ответа на невозможность выхода в социальную сеть до и 

после проведения программы 

Вычисление результатов с помощью Т-критерия Вилкоксона показало, что 

эмпирическое значение Т попадает в зону значимости на «оси значимости». В 
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возможности выйти в сеть (Tэмп.=136). 

 

Рис. 2.29 Результаты ответа на некорректное отношение в социальных сетях до 

и после проведения программы 

Вычисление результатов с помощью Т-критерия Вилкоксона показало, что 

эмпирическое значение Т попадает в зону значимости на «оси значимости». 

Наблюдается положительная динамика   в проявлении некорректного поведения 

в соц. сетях (Tэмп. = 115,5). 

      Для получения обратной связи о проведенных занятиях подросткам 

предложили заполнить анкеты обратной связи (см. Рис.2.30) 
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Рис. 2.30 Результаты рейтинговой оценки после апробирования программы 

профилактики кибербуллинга в подростковой среде 

 

 

            Проведенный по результатам исследования качественно – 

количественный анализ полученных данных позволяет сделать вывод о 

эффективности реализованной программы профилактики кибербуллинга в 

подростковой среде. 

        Также можно сделать вывод о положительной динамике проведенной 

работы с подростками, направленной предупреждение кибербуллинга. 

          Реализованная программа профилактики кибербуллинга показала свою 

эффективность, что отражается в результатах статистической обработки данных 

и свидетельствует о подтверждении выдвинутой гипотезы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проанализировав психолого-педагогическую литературу по проблеме 

исследования кибербуллинга, мы пришли к выводу, что кибербуллинг – это 

отдельное направление травли, определяемое как преднамеренные 

агрессивные действия, систематически на протяжении определенного времени 

осуществляемые группой или индивидом с использованием электронных форм 

взаимодействия и направленные против жертвы, которая не может себя легко 

защитить. Формы его проявления разнообразны – оскорбления, шантаж, 

угрозы, клевета, распространение личных данных. Причины кибербуллинга 

зачастую кроются в психологических проблемах их инициатора (страхи, 

комплексы и т.п.). 

Причины, вызывающие кибербуллинг, в основном одинаковы. Это 

стремление самоутвердиться в глазах сверстников, показать свой авторитет и 

превосходство за счет унижения более слабых. При этом в один ряд с данной 

причиной встает и низкая самооценка у агрессивных детей и подростков – 

таким образом они проявляют свою злость и зависть, пытаясь заглушить 

чувство собственной неполноценности или отторжения обществом. Комплекс 

неполноценности возникает как результат различных причин, таких как 

собственные ошибки и неудачи, душевные травмы и т. п. 

Нами было проведено экспериментальное исследование, направленное на 

изучение и профилактику психологического феномена – кибербуллинга, на базе 

БОУ СШ №91 г. Красноярска. Выборка представлена подростками шестого 

класса в количестве 45 человек. В качестве диагностического инструментария 

использованы методики: анкета «Буллинг-онлайн (Е.П. Белинская)», анкета «Я 

в социальных сетях» (Е.М. Калинкина). 
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На основе результатов первичной диагностики мы определяем в 

экспериментальную группу подростков исследуемой выборки. K данной группе 

относятся испытуемые, которые подвергались кибербуллингу или сами были 

инициаторами травли. 

Для подростков экспериментальной группы разработана система занятий, 

направленная на профилактику кибербуллинга.  

Целью профилактической работы является создание условий для 

предупреждения кибербуллинга среди подростков. 

На основе полученных результатов, можно отметить, что количество 

подростков, которые в случае проблемы обратятся к родителям возросло на 5% 

и уменьшилось количество тех, кто ответил, что сам будет противостоять 

обидчикам. Это может говорить о том, что после проведения профилактических 

занятий, подростки пересмотрели свое отношение к данному вопросу и пришли 

к выводу, что в таких ситуациях лучше попросить помощи у более взрослых 

людей – родителей. Также, немаловажно, что после занятий у подростков 

сформировалось мнение, что в ситуации нападок и оскорблений лучше не 

поддерживать общение с агрессором, а, например, заблокировать или 

«пожаловаться» организаторам сайта. Проанализировав результаты первичной и 

повторной диагностики также можно отметить, что после проведения 

профилактических мероприятий подростки стали меньше употреблять 

нецензурные слова, оскорбления, угрозы.  

Таким образом, результаты повторной диагностики по методикам: анкета 

«Буллинг-онлайн (Е.П. Белинская)», анкета «Я в социальных сетях» (Е.М. 

Калинкина), в целом изменилось отношение подростков к проблеме 

кибербуллинга. 

Результаты рейтинговой карты продемонстрировали довольно высокую 

оценку подростками профилактических мероприятий. Это еще раз 

подтверждает необходимость использования данной программы в учебно-

воспитательном процессе образовательной организации. 
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Таким образом, цель работы достигнута и гипотеза подтверждена. 
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Приложение 1 

План занятий 

Занятие №1 

Цель:  

 ознакомить обучающихся с понятием «кибербуллинг»; 

 рассказать как проявляется кибербуллинг. 

Необходимые ресурсы: класс, ноутбук. 

1.      Начало занятия 

Ребята, рада вас приветствовать и видеть! Меня зовут Ксения Алексеевна и 

сегодня я вам расскажу о таком распространенном в наше время феномене – 

кибербуллинг. 

2. Информационный блок 

В современных условиях процесс социализации детей и подростков все 

стремительнее перемещается в Интернет. В последнее время все чаще 

употребляется термин «кибербуллинг», что подразумевает травлю, 

преднамеренные систематические действия агрессивного характера, 

осуществляемые с помощью электронных средств взаимодействия. Это новая и 

стремительно распространяющаяся за рубежом и в России форма травли, 

использующая для агрессивного преследования человека такие возможности 

Интернета, как анонимность и неограниченное число пользователей. В 

современных условиях преследование и унижение сверстниками из реальной 

жизни переносится в виртуальный мир через публикацию на YouTube роликов 

со сценами избиения и унижения, выкладывание в социальных сетях 

компрометирующих фото, личной информации и т.п. 

Наиболее уязвимыми для кибербуллинга являются подростки. Жертвой 

зачастую становится тот, кто ранее был мишенью буллинга в реальной жизни. 

Основное число жертв и буллеров приходится на возраст 11– 16 лет, т.е.  

Продолжение приложения 1 
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пубертатный период, для которого характерна высокая чувствительность к 

любым оскорблениям, слухам и социальным неудачам. 

Как происходит кибербуллинг? Иногда создают специальные страниц ы, 

посвященные издевательствам над каким-то конкретным человеком (например, 

одноклассником или учителем). Там размещают издевательские карикатуры, 

публикуют унизительные фотографии или видео, придумывают обидные 

прозвища, распространяют о жертвах унизительные слухи. Среди подростков 

довольно популярен такой вид буллинга: они размещают фотографию и телефон 

жертвы, объявляя от его или ее лица, что владелец номера оказывает 

сексуальные услуги. Иногда людей заваливают комментариями или личными 

сообщениями с оскорблениями и угрозами. Еще один популярный способ 

травли − публикация сведений о жертве вопреки ее воле (иногда при этом 

человека шантажируют). Бывает, что люди пишут от лица жертвы сообщения ее 

близким, одноклассникам и родственникам 

− это тоже распространенный способ издевательства. 

На первый взгляд кажется, что форма такой травли безобидна. Но как раз 

специфика кибербуллинга (анонимность, наличие широкой аудитории, 

возможность проводить травлю 24 часа в сутки, легкость фальсификации 

фактов) ставит под угрозу психологическое здоровье ребенка в еще большей 

степени. Жертвы кибербуллинга зачастую боятся поделиться своими 

переживаниями со взрослыми, так как боятся, что их лишат доступа к 

Интернету. 

Заключение Специфических законов, определяющих наказание за 

кибербуллинг, не предусмотрено, но в законодательстве Российской Федерации 

есть ряд статей которые можно использовать в случае выявления и 

подтверждения фактов травли в интернете. Для их применения важно выделить 

что именно лежит в основе проявлений кибербуллинга и обозначить 

юридическим термином. О чем мы поговорим на следующих занятиях. Можете  
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заранее подготовить интересующие вас вопросы. 

3. Заключение 

Получение обратной связи. Предложения по дальнейшей работе. 

 

Занятие №2 

В наше время пространство ежедневного общения проявляется новой 

особенностью, а именно его распространением в виртуальную реальность. В 

современном обществе Интернет представляет собой огромную базу данных, 

информация которой весьма разнообразна. Интернет предлагает пользователям 

большие возможности, но в то же время дает неограниченную свободу для 

создания различной информации, которая может навредить или быть опасной 

для других людей. Травля и унижение в сети — это серьезные психологические 

испытания, которые могут сильно повлиять на психическое здоровье подростка. 

Последствия могут быть очень серьезными, поэтому особенно важно как можно 

раньше заканчивать травлю, пресекать действия обидчиков. 

Цель:  

 познакомить учащихся с опасностями Интернета;  

 изучить способы противостояния кибербуллингу; 

 закрепить знания информационной безопасности в использовании сети 

Интернет. 

 

Необходимые ресурсы: класс, ноутбук, презентация, видеоролики по 

тематике, проектор, экран, колонки. 

 

Ход занятия 
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1.      Начало занятия 

Продолжение приложения 1 

 

Ребята, рада вас приветствовать и видеть! Меня зовут Ксения Алексеевна и 

сегодня мы с вами поговорим о таком современном феномене как 

«кибербуллинг». Скажите пожалуйста, вы знаете что-то об этом? 

Ответ.. 

 Отлично, давайте проведем с вами небольшой интерактив и расслабимся. 

 Хлопните в ладоши те, кто пользуется интернетом. 

 Помашите рукой те, кто делает это каждый день. 

 Улыбнитесь соседу те, кто отслеживает информацию в социальных 

сетях.  

 Топните правой ногой те, кто хоть раз писал комментарии. 

 Встаньте те, кто сталкивался с резкими комментариями в социальных 

сетях (писал или получал их). 

Сегодня мы познакомимся с понятием «кибербуллинг», его видами, 

ответственностью, выработаем стратегию эффективного поведения в случае 

столкновения с «кибербуллингом». 

Только представьте, два десятилетия назад в России интернет и мобильная 

связь были доступны лишь немногим. Современные школьники помимо ПК 

используют различные устройства, что позволяет им легко ориентироваться в 

разнообразных приложениях и программах. Ежедневное общение также было 

заменено интернет-общением. Здесь люди могут пообщаться и прояснить 

ситуацию. 

А сейчас предлагаю посмотреть короткий видеоролик с информацией об 

использовании интернета в повседневной жизни.  

Видеоролик «Правда о социальных сетях» 

2. Информационный блок 
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Мы живем в век информационных технологий, достаточно много времени 

проводим в сети в поисках информации, готовясь к занятиям, или просто  

Продолжение приложения 1 

 

отдыхая. Мы общаемся с друзьями, участвуем в дискуссиях, обсуждаем 

новости, оставляем комментарии, выкладываем фотографии. А знаете ли вы, 

что существует этикет общения в интернете? Порой люди могут нарушать 

правила поведения в интернет-пространстве, а   за это предусмотрена 

административную и даже уголовную ответственность. 

В кибертравле часто преследуется цель не персонального оскорбления, а 

унижения достоинства публично. Поэтому визуальные материалы делаются 

доступными максимальному числу людей, даже незнакомых – для этого они 

выкладываются на специальных веб-страницах, фото- и видеохостингах, 

страницах в блогах и социальных сетях с целью причинения вреда или 

смущения жертвы. Иначе говоря, интернет-травля – координированные 

действия в Интернете, направленные на моральное «избиение» человека. 

Как вы думаете, какие виды кибербуллинга существуют? Давайте я начну. 

Сообщения оскорбительного характера, теперь вы. 

Виды кибербуллинга 

Троллинг - форма социальной провокации или издевательства в сетевом 

общении. 

Кибермоббинг —оскорбления и угрозы в сообщениях в течение 

продолжительного периода времени. 

Кибертравля - причинение вреда человеку за счет длительного давления в 

интернет-пространстве: преследования, распространения слухов, запугивания. 

Хейтинг  - это негативные комментарии и сообщения, иррациональная 

критика в адрес конкретного человека или явления, часто без обоснования 

своей позиции. 
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Флэйминг - это вспышка оскорблений, публичный эмоциональный обмен 

репликами, часто разгорается в чатах и комментариях в социальных сетях. 

Продолжение приложения 1 

 

Киберсталкинг  использование электронных коммуникаций для 

преследования жертвы через повторяющиеся угрожающие, вызывающие 

тревогу и раздражение сообщения с намерением напугать жертву угрозой 

противозаконных действий или повреждений, которые могут быть 

осуществлены с получателем сообщений или членами его семьи. 

Грифинг   это процесс, в котором игроки целенаправленно преследуют 

других игроков в многопользовательских онлайн-играх. Их цель не победить в 

игре, а лишить удовольствия от игры других. 

Секстинг  это процесс рассылки или публикация фото- и видеоматериалов 

с обнаженными и полуобнаженными людьми. Чем старше дети, тем выше 

вероятность их вовлечения в секстинг. 

Остракизм (исключение) - понимается неприятие человека в определенный 

коллектив, который может быть представлен закрытой социальной группой или 

локализованным сообществом. 

А теперь давайте вы разделитесь на 2-3 группы, я каждой группе выдам по 

ситуации из жизни, а вы попробуете соотнести их с определенным видом 

кибербуллинга.  

Ситуации (комментарии) из жизни: 

1. Троллинг: 

- Кать привет! Меня сегодня Дима позвал в кино, но я что-то в зеркало 

смотрю, мне кажется я так плохо выгляжу. Подбодри пожалуйста. 

- У тебя отличное зрение! 

2. Кибермоббинг: 

- Петя, ты такой бестолковый, господи! Как можно быть настолько 
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бесхребетным? Скажи мне, тебе и правда нравятся такие сообщения от меня 

получать уже полгода? 

Продолжение приложения 1 

3. Хейтинг: 

«Ты корова, ты жирная, сначала щеки втяни, потом макияж делай», 

«Сначала похудей, потом будешь бутербоды готовить». 

4. Флейминг:  

- Боже, ты если ничего не знаешь по данной теме, зачем ты сюда свой 

длинный горбатый нос суешь? Иди лучше отсюда, от тебя неприятный запах. 

5. Киберсталкинг: 

- Да мне все уже о тебе известно, где живешь, с кем общаешься, так что ты 

бы помалкивал. А то придется тебе ходить по улице аккуратнее, вдруг где 

камень на голову упадет 

6. Грифинг: 

- Ты думал если ты выйдешь с клана и поменяешь свой «ник», то я не 

смогу тебя вычислить? Ты настолько глупый что ли? Сейчас все узнают 

насколько ты узколобый.. 

7. Сексинг 

- Маш, да уже все видели для чего ты ходишь заниматься в спорт зал. 

Можешь не благодарить меня. Сейчас все узнают кто ты на самом деле. 

8. Остракизм (исключение) 

- Ты такой странный, Петя. Ты почему такой надоедливый? Нам такие 

люди не нужны, гуляй.. 

Видеоролик (Травля, кибербуллинг) (173) Мультфильм: Урок #6. Травля, 

кибербуллинг (часть 1) - YouTube 

Теперь, когда вы знаете чуть больше о феномине «кибербуллинг», скажите, 

как по вашему мнению можно противостоять ему? Как действовать в такой 

ситуации? 

https://www.youtube.com/watch?v=VBYeW5JtLWw
https://www.youtube.com/watch?v=VBYeW5JtLWw
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 Как же справиться с новым видом буллинга?  

Предлагаем несколько советов:  

Продолжение приложения 1 

 

 Никогда не отвечайте на буллинг. Не отвечайте на оскорбительные 

для вас сообщения, тем более не стоит мстить обидчику ответными 

сообщениями. Ваши ответные оскорбления или унижение собеседника сделают 

ситуацию только хуже, а, может быть, приведут к еще большим проблемам.  

 Делайте скриншоты всех сообщений. Если вам прислали 

сообщение, которое вы считаете оскорбительным для вас, обязательно сделайте 

его скриншот и сохраните на компьютере – это будет отличным доказательством 

в будущем.  

 Блокируйте булли и сообщайте администрации ресурса. На 

большинстве ресурсов и во всех соцсетях есть возможность добавить 

пользователей в черный список, также стоит пожаловаться на пользователя-

булли администраторам – его заблокируют, и он не сможет портить жизнь 

другим участникам ресурса.  

 Поговорите о проблеме с кем-нибудь. Кибербуллинг способен по-

настоящему испортить вашу жизнь, хоть вы и не сразу начнете это замечать. Вы 

не одиноки, не забывайте об этом, поговорите с кем-нибудь о буллинге, близкий 

человек не только поддержит вас, но и поможет вам собрать доказательства и 

найти путь выхода из ситуации.  

 Сообщите о булли за пределами сети. Если в сети вам угрожает 

одноклассник, обязательно расскажите об этом учителю и администрации 

школы. Если кто-то угрожает вам и распространяет ваши персональные данные 

по всему интернету, сообщите об этом взрослым и в полицию.  
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 Скрывайте свои страницы в соцсетях. Если в соцсети есть 

приватный режим, то рекомендуем вам применить его на своей странице и 

общаться исключительно с теми пользователями, которых вы знаете лично в 

реальной жизни. Вы же не общаетесь с незнакомцами на улице, так зачем 

делать это  

Продолжение приложения 1 

 

онлайн? Часто в интернете люди выдают себя за других, общаясь с ними, вы 

можете подвергнуть опасности себя и своих близких.  

        Поговорите с обидичиком. Если ваш онлайн-обидчик ходит с вами в 

одну школу, попросите учителя или администрацию заведения побыть судьей 

между вами. Да, поговорить с булли будет непросто даже психологически, но 

это принесет большую пользу. Главное, чтобы разговор шел под наблюдением 

независимого взрослого и по определенным правилам. 

3.      Завершение работы 

Подведение итогов. Получение обратной связи. 

 

Занятие №3 

Поскольку в подростковом возрасте ведущим видом деятельности является 

общение со сверстниками, для подростка все, что связано с межличностными 

отношениями является максимально значимым и эмоционально нагруженным. 

В силу важности отношений со сверстниками, стремлением занимать весомую 

позицию в социальном окружении и страхом отвержения сверстниками, 

подростки могут использовать неэффективные способы взаимодействия для 

достижения этих целей, таких как конформизм, манипулятивное поведение. 

Использование неэффективных способов взаимодействия повышает риск 

развития социально-психологической дезадаптации подростка. 

Цель:  
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 закрепить знания информационной безопасности в использовании сети 

Интернет;  

 воспитывать у учащихся чувство взаимовыручки, умение работать в 

команде;  

 формировать чувства собственной ценности уникальности. 

Продолжение приложения 1 

 

Необходимые ресурсы: класс, ноутбук, презентация, видеоролики по 

тематике, проектор, экран, колонки, чек-листы с памятками. 

 

Ход занятия 

1.      Начало занятия 

Ребята, здравствуйте! Я рада видеть вас вновь. Напомню, что зовут меня 

Ксения Алексеевна и сегодня мы с вами поговорим о методах противостояния 

кибербуллингу и чтобы закрепить полученные знания, проведем пару простых 

упражнений. Давайте немного вспомним, о чем мы говорили на прошлом 

занятии. Кто хочет начать?  

Ответ.. 

Отлично! Давайте с вами проговорим правила работы в группе. 

1. Говорить от своего имени 

2. Быть доброжелательными и активными 

3. "Поднятая рука" 

4. Один говорит - все слушают 

5. "Здесь и сейчас" 

6. Обсуждать действие, а не личность. 

7. Конфиденциальность. 

 

А сейчас я предлагаю вам посмотреть мультфильм про Ёжика ((176) Ёжик. 

https://www.youtube.com/watch?v=CRJJY6sX4Sk
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Мультфильм. - YouTube) 

Вопросы для обсуждения: Бывают ли в вашей школьной жизни ситуации, 

показанные в мультфильме? Как часто такое случается? Как вы думаете, почему 

у героев такие разные настроения, мироощущения жизни? 

2. Информационный блок 

Продолжение приложения 1 

 

Сталкиваясь с проблемами в Сети, дети и подростки часто не знают, как 

поступить в неприятной или опасной ситуации и куда можно обратиться за 

помощью. Для оказания психологической помощи и улучшения 

осведомленности детей и взрослых о способах решения сложных ситуаций, 

возникающих при пользовании Интернетом, можно обратиться на телефон 

доверия.  

«Слова тоже ранят» — слоган новой рекламной кампании Единого 

общероссийского номера телефона доверия для детей, подростков и их 

родителей 8-800-2000-122. Выбор темы кибербуллинга не случаен: для многих 

школьников виртуальная реальность является отдельным миром, где грубые 

слова, жестокие смайлы, насмешки и издевательства ранят тяжелее, чем 

реальное физическое воздействие. 

При этом юные агрессоры редко отдают отчет в том, какую боль 

причиняют своим жертвам. Жестокие слова, разлетающиеся в сети, часто 

приводят их сверстников к серьезным психологическим расстройствам и даже 

суицидам. Побудить подростков и их родителей задуматься о том, чем может 

обернуться травля в онлайн-пространстве и как найти выход из сложной 

ситуации, стало главной задачей создателей рекламы. (видео реклама телефона 

доверия) 

А теперь давайте с вами попробуем проиграть различные жизненные 

ситуации. Для этого нам придется с вами разделиться на 2-3 группы. А теперь 
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представьте, что вы работаете на телефоне доверия и вам каждый день звонят 

подростки с различными ситуациями. Ваша задача, ознакомиться с текстом 

сообщения, которое я вам сейчас выдам, и ответить на несколько вопросов. 

Время на выполнение задания 5-7 минут.  Для удобства, можете записать на 

листочке. 

Вопросы: 

Продолжение приложения 1 

 

• Как чувствует себя автор письма? 

• Что ему следует делать в этой ситуации? (Составьте пошаговые 

рекомендации.)  

• Кто ему может помочь? Стоит ли ему обратиться за помощью? 

Ситуация 1. 

 Соня пришла в новую школу, поначалу все было хорошо, у нее появились 

знакомые. Но неожиданно в социальной сети кто-то выложил ее фотографию, 

на которой Соня во время урока есть булочку. Фотография получилась смешная, 

и как только Соня пришла в школу, все стали над ней насмехаться. Соня 

перестала ходить в школу, говорит, что все ее там ненавидят.  

Вопросы: 

 • Как вы думаете, реальна ли эта история? 

 • Как чувствует себя Соня? 

 • Кто пострадал в этой ситуации? Кто поступил неправильно? 

 • Как вы бы поступили в данной ситуации?  

Ситуация 2.  

Мише 14 лет, он хорошо учится, занимается карате, живет рядом со 

школой. Выходя из школы после уроков, он встретил свою бабушку, которая 

расспросила его о школе, поправила шарф, а на прощание поцеловала. Эту 

сцену сняли на видео его одноклассники, поместили в социальную сеть и 
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подписали «У Миши новая подружка!». Когда Миша узнал, кто это сделал, он 

сильно избил одноклассника, из-за этого его отстранили от участия в 

соревнованиях.  

Вопросы: 

 • Как вы думаете, реальна ли эта история? 

 • Как чувствует себя Миша? 

 • Кто пострадал в этой ситуации? Кто поступил неправильно? 

 Продолжение приложения 1 

 

• Как вы бы поступили в данной ситуации?  

Ситуация 3. 

 В школе, в девятом классе, учились две подруги, Лиза и Даша. Под 

большим секретом Лиза рассказала Даше, что ей нравится Дима из 

одиннадцатого класса. Даша не удержалась и рассказала об этом одной 

знакомой в социальной сети, и скоро это стало известно всем. Над Лизой стали 

смеяться, Лиза очень разозлилась и стала писать про Дашу всякие гадости в 

Интернете. Родители Даши обратились к классному руководителю и директору 

школы. В итоге Лиза была вынуждена перейти в другую школу.  

Вопросы: 

 • Как вы думаете, реальна ли эта история? 

 • Как чувствуют себя Лиза и Даша? 

 • Кто пострадал в этой ситуации? Кто поступил неправильно? 

 • Как вы бы поступили в данной ситуации? 

Ситуация 4. 

Мне пришло сообщение от неизвестного пользователя со смущающей 

фотографией меня. Я знаю, что снимок был сделан во время перерыва, когда я 

танцевала, но изменен так, чтобы заставить выглядеть меня глупо. Далее 

грозится выставить ее во всеобщий доступ. Как мне ответить? 
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Вопросы: 

 • Как вы думаете, реальна ли эта история? 

 • Как чувствуют себя Лиза и Даша? 

 • Кто пострадал в этой ситуации? Кто поступил неправильно? 

 • Как вы бы поступили в данной ситуации? 

 

 

Продолжение приложения 1 

 

В ходе выступления групп записываются предложенные рекомендации. 

Другие группы могут их дополнять. Затем все резюмируется и дополняется 

рекомендациями на основе примерного текста, размещенного ниже. 

• Если человек столкнулся с травлей, оскорблениями в Интернете, 

помогите ему найти выход из ситуации — практически на всех форумах и 

сайтах есть возможность заблокировать обидчика, написать жалобу модератору 

или администрации сайта, потребовать удаление странички. 

 • Убедитесь, что оскорбления (буллинг) из Сети не перешли в реальную 

жизнь. Если поступающие угрозы касаются жизни или здоровья жертвы, а 

также членов его семьи, то они имеют право на защиту со стороны 

правоохранительных органов, а действия обидчиков могут попадать под статьи 

уголовного и административного кодексов о правонарушениях. 

 • Если у вас есть информация, что кто-то из друзей или знакомых вашего 

друга или одноклассника подвергается буллингу или кибербуллингу, то 

сообщите об этом классному руководителю или школьному психологу. 

Необходимо принять меры! 

Упражнение «Шутливое письмо» 

Часто проблему решить легче, если подходить к ней не только 

оптимистически, но и с чувством юмора. В ходе этого упражнения дети могут 
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написать шутливое письмо знакомому, в общении с которым они испытывают 

трудности. Это письмо относится к разряду тех, которые можно писать, 

но не стоит отправлять. 

Инструкция учащимся: «Выберите кого-нибудь, на кого вы недавно 

рассердились, с кем у вас сложные отношения. Напишите этому человеку 

шутливое письмо, в котором безмерно преувеличьте все свои чувства 

по отношению к нему. Также вы можете безгранично преумножить и  
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«провинности» этого человека. Старайтесь писать настолько смешно, чтобы 

вам самому захотелось посмеяться над этой проблемой или этим конфликтом». 

Вопросы для обсуждения: 

 Как вы себя чувствовали, когда писали шутливое письмо? 

 Что было при этом труднее всего? 

 Легко ли вам было преувеличить собственные чувства, например, злость 

или обиду? 

 Можете ли вы иногда смеяться над собой? 

 Как вы думаете, что бы сказал человек, которому вы писали, если бы 

прочитал ваше письмо? 

 Когда полезно смеяться над конфликтом? (Например, когда конфликт 

возникает по недоразумению.) 

 

Итак, давайте поговорим об ответственности за кибербуллинг. Как вы 

думаете, законом это как-то регулируется?  

Ответ.. 

Правовая защита от кибербуллинга в России 

После опубликования оскорбительных комментариев никто не вспоминает 

о статье 282 Уголовного кодекса РФ — возбуждение ненависти либо вражды, и 
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унижении человеческого достоинства. Преступными признаются действия, 

направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение 

достоинства человека либо группы лиц пo признакам пoла, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии.  

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N 11 

публично совершенными действиями по смыслу статьи 282 УК РФ признаются 

действия, сoвершенные в информационно-телекоммуникационных сетях 

общего  
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пользования, включая сеть Интернет, и иные подобные действия. Иными 

словами, если пост (или комментарий, сообщение) могут прочитать большое 

количество людей, то такой пост, размещенный на сайтах, в блогах или на 

форумах, является публичным. 

 Предусмотренное частью 1 статьи 282 УК РФ преступление считается 

совершенным с момента совершения хотя бы одного из указанных выше 

действий, то есть, например: с момента опубликования комментария или 

видеоролика, направленного на возбуждение ненависти либо вражды, даже если 

ролик снимало не лицо, его разместившее или ролик доступен только друзьям и 

был удален.  

Статья 282 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 

100 тыс. руб. до 300 тыс. руб., либо принудительными работами вплоть до 

лишения свободы на срок до 2 лет. 

 

А теперь давайте закрепим полученные знания и посмотри 

заключительный ролик о правилах поведения в сети. 

Видеоролик (176) Правила поведения в сети Интернет - YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TSQN-dMehFA
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3.      Завершение работы 

Подведение итогов. Получение обратной связи. 

Теперь каждый желающий может поделиться впечатлениями от занятия. 

Было ли оно полезно? Узнали ли что-то новое? Может переосмыслили какие-то 

свои действия? 

Занятие №2 

1. Начало занятия 

Ребята, здравствуйте! Я рада видеть вас вновь. Напомню, что зовут меня  
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Ксения Алексеевна и сегодня мы с проиграем пару упражнений чтобы 

закрепить полученные знания по данной теме. 

2. Информационный блок 

Распространенность информационных технологий и доступность 

Интернета привели к появлению новой формы травли – кибербуллинг. 

Кибербуллинг представляет собой травлю, которая происходит с помощью 

использования технологий (компьютера, мобильных телефонов) и Интернета 

(электронной почты, социальных сетей, мессенджеров). В отличие от 

непосредственных, контактных форм буллинга он обладает рядом 

специфических свойств, таких как: анонимность; дистантность; большое 

количество свидетелей и бесконтрольное распространение информации, 

которое предоставляет Интернет. Поэтому следует проводить занятия на 

профилактику кибербуллинга. 

Игра «Ты − родитель». 

 Участники разбиваются на пары. Каждой паре предлагается ситуация: 

один человек – ребенок, второй – родитель. Родитель должен решить, 

разрешить ребенку пойти на встречу с другом из сети или нет в зависимости от 

того, что говорит ребенок. Объяснить свое решение. 
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Ситуации: 

1. У нас встреча клана! (ссылка на группу) 

Мы в сквер Пушкина идем все вместе! 

2. Мы с ребятами из Клуба любителей рыбалки идем на каток в центре, 

можно? (Комментарий для ведущего: Дима остался дома. Стоило указать 

ссылку на группу и место встречи, чтобы мы знали, где его искать, если что).  

3. А ко мне Серега из нашей группы «Затмение» (ссылка на группу) 

придет в 16:00. На час всего. Ок? 
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4. Я с Васей иду на встречу клана (ссылка на группу), правда, перед 

этим погуляю с Ангел777 – он наш одноклановец, надежный!  

5. А меня Аня из школы в гости позвала к себе, вот номер ее мамы, 

если что: +79772719807, я у нее до шести буду. 

 

Упражнение «Ярлыки». 

 Распечатки: «ленивый», «злой», «неудачник», «равнодушный», 

«бездельник», «балбес», «безответственный», «несерьезный», «драчун», 

«прогульщик». 

 Раздать участникам случайным образом.  

Вопросы для обсуждения: Ребята, нравится ли вам такая наклейка? 

Почему? Вы хотите от неѐ избавиться? Почему?  

Сейчас вы рвете этот ярлык на мелкие кусочки, выбрасывайте, а я раздаю 

вам другие наклейки: «умный», «красивый», «талантливый», «отзывчивый», 

«добросовестный», «сообразительный», «активный», «образованный», 

«воспитанный», «эрудит».  

Вопросы для обсуждения: Что вы чувствовали, как вы себя ощущаете? 

Существуют ли "наклейки" в реальной жизни? Всегда ли ваше мнение о других 

людях соответствует реальному? 
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Упражнение «Мои сильные стороны» 

 Ведущий: «У каждого из вас как профессионала есть сильные стороны, то, 

что вы цените в себе, что дает вам чувство внутренней свободы и уверенности в 

собственных силах, что помогает выстоять в сильную минуту. 

 Запишите свои сильные стороны в первой колонке на листочке, и при их 

формулировании не умаляйте своих достоинств. Во второй колонке отметьте  
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несвойственные вам профессиональные положительные качества, которые вы 

хотели бы выработать в себе». На составление списка вам отводится 5 минут. 

Затем каждый участник прочитает свой список и прокомментирует его. На 

выступление каждому дается 2 минуты. Слушатели могут только уточнять 

детали или просить разъяснение, но не имеют права высказывать свое мнение. 

Особенность упражнения заключается в том, что перечислять свои достоинства 

каждому участнику необходимо прямо и уверенно. 

Упражнение «Хочу сказать приятное другому человеку»  

Инструкция. Участникам, по очереди входящим в помещение, 

предлагается похвалить сначала других, а потом себя. По ходу выполнения 

ведущий обращает внимание на ту похвалу, которая вызвала положительную 

реакцию у окружающих. Затем 6 участникам предлагается рассказать о том, что 

они чувство вали, когда их хвалили, и что больше им понравилось: слушать 

похвалу в свой адрес или самому хвалить другого.  

В заключение участники должны похвалить своих родственников, друзей, 

знакомых и даже незнакомых людей. 

3. Завершение работы 

Получение обратной связи. Обсуждение возникших вопросов. 
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Занятие №3 Тренинг 

Тема: «Безопасный интернет».  

Цель: сформировать осознанное отношение к своим действиям в 

социальных сетях, помочь освоить способы защиты от преследования в сети. 

 Целевая аудитория: учащиеся 6-х классов. 

Ребята, здравствуйте! Сегодня мы проведем с вами практическое занятие 

на тему кибербуллинга. Проиграем с вами некоторые ситуации из «жизни 

онлайн»,  
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послушаем ваше мнение по данной теме, закрепим полученные знания.  

Но для начала я бы хотела задать вам несколько вопросов: 

1. Нравится ли вам общаться с друзьями в соц. сетях? Чем это вам 

интересно?  

2. Всегда ли только друзья пишут вам сообщения? 

3. Как вы считаете, могут ли быть опасными чужие сообщения? Чем? 

4. Как может человек защитить себя от неприятных, иногда 

угрожающих сообщений? 

Отлично! Всем спасибо за ответы! Правильно, не все люди, которые ведут 

с вами диалог, демонстрируют добрые намерения. Некоторые намеренно портят 

нам настроение, ведут себя оскорбительно. Другие, называя себя друзьями, 

обманывают нас и выкладывают наши секреты в открытый доступ. В некоторых 

случаях хулиганы из социальных сетей являются настоящими мошенниками и 

воруют вещи, фотографии, которые мы разместили на нашей странице. 

Давайте с вами познакомимся поближе с помощью интересного 

упражнения. 

1. Упражнение «Знакомство» 



  80 

 

Цель: повысить уровень сплоченности группы, помочь участникам 

тренинга лучше узнать друг друга, создать благоприятную атмосферу.  

Предлагаю познакомиться следующим образом. Каждый по очереди 

называет свое имя и одну положительную черту характера, которая вас лучше 

представляет. Черта должна быть названа на первую букву из вашего имени. А 

также дать краткую информацию насколько активный вы пользователь сети 

интернет: сколько проводите время в интернете, в каких соц. сетях? 

И для более эффективной работы, предлагаю принять следующие правила, 

которых мы будем придерживаться в течение нашего занятия.  

Продолжение приложения 1 

 

1. Говорить от своего имени 

 2. Быть доброжелательными и активными 

 3. "Поднятая рука"  

4. Один говорит - все слушают  

5. "Здесь и сейчас". В ходе работы участники обсуждают только те 

вопросы, которые являются значимыми в данный период времени. Стараемся не 

вспоминать о том, что было давно и не заглядывать далеко в будущее. 

6. Обсуждать действие, а не личность.  

7. Конфиденциальность.  

Вопросы к группе:  

-  Согласны ли вы с правилами?  

-  Вас еще какие-то предложения? 

 Правила обсуждаются группой, принимаются или отвергаются. После 

этого записываются на доске. 

2. Упражнение «Спорные утверждения» 

Цель: формирование негативного отношение к интернет насилию. 

Необходимые материалы: таблички: «ДА», «НЕТ», «Может быть», мячик. 
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Группе предлагаются предложения в утвердительной форме, и 

возможность занять какое-либо место под табличкой в зависимости от своего 

отношения к утверждению. После того, как все определились с ответом, 

каждый может высказать свое мнение, объяснить свою позицию. Относительно 

утверждений есть ряд важных правил, которых нужно придерживаться: 

• Кто хочет высказаться, поднимает руку и, когда ведущий бросит тому 

мячик, то можно аргументировать свою позицию; 

• Говорит только один человек - тот, у кого в руках находится мячик; 

• Свое высказывание лучше начинать с фраз: «Я считаю…», «Я думаю…»,  
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«Мне кажется…». 

1. Приходилось ли тебе получать оскорбительные сообщения от 

пользователей сети интернет? 

2. Всегда ли нужно высказывать человеку мнение о нем? 

3. Ты бы поделился(ась) с родителями/друзьями если бы 

подвергся(ась) интернет-насилию? Почему? 

4. Если я увижу, что над кем-то издеваются в интернете, я обязательно 

вступлюсь, или расскажу тому, кто может помочь. 

5. На агрессию нужно отвечать только агрессией. Почему? 

Спасибо вам за ваши ответы! Мы услышали много разных мнений. 

Сколько человек, столько и мнений. Но каждое мнение ценно. Цель этого 

упражнения – чтобы мы учились слышать точки зрения и аргументы, отличные 

от наших собственных. 

3. Игра «Иван Иванович» 

Для этого упражнения понадобятся несколько добровольцев (5–7) - 

количество зависит от числа участников тренинга. Добровольцы выходят 

из кабинета и ждут, пока их не пригласят. В это время объясните учащимся 
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правила игры: добровольцы будут заходить по одному и прослушивать рассказ. 

Их задача — пересказать услышанное следующему, вошедшему в кабинет 

участнику. Подсказывать нельзя. 

Задача аудитории — следить за тем, как искажается информация при 

ее передаче от одного человека к другому. 

Когда зайдет последний участник и передаст полученную информацию 

группе, снова зачитайте оригинал. Предложите учащимся проанализировать, 

как и почему информация искажается при передаче от одного человека 

к другому. 

Материал к игре. Текст для пересказа «Свадьба на острове Ява» 

Продолжение приложения 1 

 

Весьма своеобразно проходит королевская свадьба на индонезийском 

острове Ява, где сохранились еще древние аристократические обычаи. Сначала 

жених дарит невесте слиток золота весом 99 граммов, роскошное издание 

Корана и молельный набор, поскольку на Яве распространен ислам. При этом 

религиозные верования островитян замысловатым образом переплелись 

с народными обычаями. Затем под традиционную музыку новобрачные бросают 

друг в друга листья бетеля, что символизирует любовь. Потом жених наступает 

на свежее куриное яйцо, а невеста в тазике омывает ему испачканную ногу. Это 

символизирует привязанность и верность. После этого пара начинает ползать 

по помещению на коленях, выпрашивая у сидящих в креслах близких 

родственников прощение. Завершается церемония тем, что жених и невеста 

кормят друг друга из рук. 

Ну что ребят, вы поняли для чего мы с вами проиграли данное 

упражнение?  

Это упражнение наглядно показывает, как мы сами того не понимая можем 

искажать услышанную информацию. Где-то недослышали, что-то вам 
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показалось незначительным, и вы отбросили этот факт, а что-то просто не 

запомнили. Поэтому стоит особенно тщательно проверять информацию 

сказанную, например, о вашем знакомом. Все может быть не так, как есть на 

самом деле, не стоит делать поспешных выводов и рассылать эту информацию 

всем знакомым. Предлагаю вам посмотреть видеоролик на тему «Сплетни». 

Видеоролик (Сплетни, слухи. Как избавиться от сплетен) (176) Сплетни, 

слухи. Как избавиться от сплетен. – YouTube 

4. Упражнение «Агрессор и жертва» 

  Цель: эта игра дает возможность обратить внимание на обе эти роли и 

выбрать другие, более конструктивные способы поведения. 

Инструкция: «Знаете ли вы таких детей, которые любят раздавать приказы 

и  
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ведут себя, как большие начальники? Не называя никаких имен, расскажите, как 

ведут себя такие дети, когда пытаются навязать другим свою волю? А знаете ли 

вы таких детей, которые позволяют делать с собой все, что угодно (толкать, 

дразнить, издеваться), и не находят в себе мужества прекратить все это и 

сказать: «Нет! Я не хочу!»? Опять же, не называя никаких имен, расскажите, как 

выглядят такие дети, с каким выражением лица они ходят, как говорят, как 

ведут себя? 

Теперь разбейтесь на пары. Решите, кто из вас будет «А», а кто — Б». «А» 

должен стать чрезвычайно деспотичным человеком, который диктует, как надо 

себя вести, что делать. «Б» должен сыграть роль ребенка, с которым можно 

делать все, что угодно. 

Затем попросите детей поменяться ролями». 

Анализ упражнения: Как ты чувствовал себя в роли «А»? Как ты 

чувствовал себя в роли «Б»? Какая роль тебе понравилась больше? Играешь ли 
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ты когда-нибудь подобные роли в своей жизни? Если да, то с кем? Видел ли ты 

когда-нибудь других детей или взрослых, играющих такие роли? Когда эти роли 

вредны и причиняют лишь зло? Когда эти роли могут оказаться полезными? 

Итоги занятия. «Как защитить себя от насилия в Интернете?» (работа в 

группах) 

 Упражнение "Ящик безопасности"  

Цель: формировать у учащихся навыки ответственного и безопасного 

поведения в Интернете, побудить подростков к поиску путей защиты в опасных 

для них ситуациях. 

Задача упражнения состоит в том, что каждый из вас должен подумать и 

написать как можно защитить себя от кибербуллинга. 

Далее обсуждаются все написанные варианты и выносятся на доску. 

В заключении участникам предлагается поделиться своими чувствами,  

Окончание приложения 1 

 

мыслями, настроением с аудиторией. При помощи уточняющих вопросов 

ведущий помогает формулировать участникам те новые знания, которые 

получили ребята на данном занятии. В конце занятия ребятам раздаются 

буклеты по безопасному поведению в социальных сетях. 

В конце занятия подросткам выдается карта рейтинговой оценки занятий и 

предлагается объективно ответить на вопросы. 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

Автоматический расчет Т- критерия Вилкоксона 

N "До" "После" 
Сдвиг (tпосле - 

tдо) 

Абсолютное 

значение 

сдвига 

Ранговый 

номер сдвига 

1 3 3 0 0 20 

2 3 3 0 0 20 

3 3 3 0 0 20 

4 3 3 0 0 20 

5 3 2 -1 1 42.5 

6 2 2 0 0 20 

7 2 2 0 0 20 

8 3 2 -1 1 42.5 

9 2 2 0 0 20 

10 3 3 0 0 20 

11 2 2 0 0 20 

12 2 2 0 0 20 

13 2 2 0 0 20 

14 2 2 0 0 20 

15 3 3 0 0 20 

16 3 3 0 0 20 

17 1 1 0 0 20 

18 1 1 0 0 20 

19 2 2 0 0 20 

20 3 3 0 0 20 

21 2 2 0 0 20 

22 3 3 0 0 20 

23 1 1 0 0 20 

24 3 3 0 0 20 

25 3 3 0 0 20 

26 3 3 0 0 20 

27 2 2 0 0 20 
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28 2 2 0 0 20 

29 2 2 0 0 20 

30 3 3 0 0 20 

31 3 3 0 0 20 

32 2 2 0 0 20 

33 2 2 0 0 20 

34 2 2 0 0 20 

35 3 3 0 0 20 

36 3 3 0 0 20 

37 2 2 0 0 20 

38 2 2 0 0 20 

39 3 2 -1 1 42.5 

40 3 2 -1 1 42.5 

41 3 3 0 0 20 

42 3 3 0 0 20 

43 3 2 -1 1 42.5 

44 3 2 -1 1 42.5 

45 2 2 0 0 20 

Сумма рангов нетипичных сдвигов: 
 

 

 

Результат: TЭмп = 255 

 

Критические значения T при n=45 

n 
TКр 

0.01 0.05 

45 312 371 

 

 

Полученное эмпирическое значение Tэмп находится в зоне значимости. 
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Приложение 5 

Анкета «Буллинг-онлайн» 

(Е.П. Белинская) 

Уважаемый ученик! Просим тебя принять участие в исследовании. Его результаты 

помогут разработать рекомендации по улучшению отношений школьников с друзьями, 

родителями и взрослыми. В этой анкете нет правильных и неправильных ответов. Нам важно 

знать, что происходит на самом деле. Подписывать анкету не обязательно, а отвечать нужно 

честно, иначе работа потеряет всякий смысл. Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы:  

1. Замечал(а) ли ты ситуации оскорбительного поведения пользователей в сети 

Интернет и социальных сетях? 

 А) да 

 Б) нет  

2. По твоему мнению, кто чаще проявляет оскорбительное поведение в сети?  

 А) старшеклассники 

 Б) подростки 

 В) ученики младших классов школы 

 Г) взрослые  

3. Как бы ты мог(ла) охарактеризовать твое чувство защищенности от оскорблений и 

нападок в сети Интернет, в социальных сетях? 

 А) полное  

 Б) зависит от обстоятельств 

           В) разрушенное  

4. Какие формы оскорбительного, насильственного поведения, на твой взгляд, 

наблюдаются в сети Интернет и социальных сетях? (выбери возможные варианты ответов):  

А) грубость  

Б) перепалки 

В) нападки, оскорбления 

Г) исключение из всех кругов общения в Интернете, из всех совместных онлайн-

разговоров  

Д) распространение компрометирующих видео, неудачных фото, «фотожаб» 

Е) публикация личных сведений с целью унизить человека 

Ж) постоянная травля, оскорбления, угрозы, запугивания 

З) высмеивания 

И) оскорбительные провокации с целью разозлить, вывести из себя 

К) клевета, распространение ложной, порочащей жертву информации 

Л) домогательства с целью получения информации, используемой в дальнейшем 

против жертвы 

М) использование данных (логин, пароль к аккаунтам в сетях) с целью ведения 

оскорбительной переписки от имени жертвы  

5. Какие чувства вызывает у тебя интернет-насилие? (выбери возможные варианты 

ответов):  

А) страх 

Б) ненависть 

В) злоба  

Г) незащищенность  

Д) ужас  
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Е) вину 

Ж) стыд 

З) подавленность  

И) безразличие 

К) желание ответить тем же  

6. Испытывал(а) ли ты интернет-насилие со стороны пользователей сети: 

одноклассников, взрослых? 

А) да  

Б) нет  

7. Как часто ты испытывал(а) интернет-насилие? 

0 – никогда  

1 – один или два раза  

 2 – раз в месяц  

 4 – раз в неделю 

 5 – каждый день или почти каждый день  

8. Насколько ты воспринимаешь себя жертвой насилия в сети Интернет и 

социальных сетях? 

0 – совершенно не воспринимаю себя как жертву  

1 – очень редко воспринимаю себя как жертву  

2– редко воспринимаю себя как жертву 

3 – иногда воспринимаю себя как жертву  

4 – часто воспринимаю себя как жертву  

5 – очень часто воспринимаю себя как жертву  

9. Как часто другие пользователи проявляли по отношению к тебе оскорбительное 

поведение в сети?  
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Грубость      

Нападки, оскорбления      

Исключение из кругов общения      

Распространение компрометиру- ющих 
видео, фото 

     

Публикация личных сведений с целью 
унижения 

     

Постоянная травля, оскорбления, угрозы, 
запугивания 

     

Высмеивания      

Оскорбительные провокации с целью 
вывести из себя 

     

Клевета, распространение ложной 
информации 

     

Домогательства с целью получе- ния 
информации, используемой в дальнейшем 
во вред 

     

Использование данных (логин, пароль) с 
целью ведения пороча- щей переписки 
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Продолжение приложения 5 
10. Почему, на твой взгляд, одноклассники могли вести себя оскорбительно по 

отношению к тебе? (отметь все возможные пункты): 

А) я не испытывал(а) от одноклассников оскорблений и нападок в   сети 

Б) поскольку я считаю себя «выше» их 

В) поскольку я больше нравлюсь учителям, чем они  

Г) поскольку я – богатый(ая)/бедный(ая) 

Д) поскольку моя внешность слишком привлекательна/специфична  

Е) поскольку я часто с ними ссорюсь 

Ж) я не знаю, почему они это делали 

 

11. Как ты поступаешь в ситуации оскорбления и нападок в сети? (отметь все 

возможные пункты): 
А) я не испытывал(а) оскорблений и нападок в сети 
Б) я не поддерживаю дальнейшее общение с обидчиками в сети 

 В) я объясняю обидчикам, что все не так, как они говорят 
Г) я просто не захожу в сеть 
Д) я продолжаю общаться, как ни в чем не бывало 

 Е) я терплю и не предпринимаю никаких мер 

 

12.  Чьей помощью ты пользуешься для решения проблемы? 

 А) я не испытывал(а) нападок и унижений в сети 

Б) я рассказываю об этом родителям 

 В) я говорю об этом с учителями 

Г) я посещаю школьного психолога  

Д) я сам противостою обидчикам 

 

13. Ты был(а) свидетелем интернет-насилия в отношении твоих друзей, одноклассников? 

    А) я не наблюдал(а) таких ситуаций в сети  

    Б) да, я был(а) свидетелем насилия в сети 

 

14.  Как ты поступил(а), когда твой друг, одноклассник оказался в ситу ации насилия? 

А) я ничего не делал(а), потому что это не мое дело 

Б) я ничего не делал(а), но чувствовал(а), что должен(а) помочь ему/ей  

В) я пытался(сь) помочь ему/ей в этой ситуации 

 

15. Ты когда-нибудь участвовал(а) в нападках и преследовании другого ученика в 

социальных сетях, насколько часто это происходило/происходит? 

А) я никогда в этом не участвовал(а) 

 Б) да, это было несколько раз 

В) да, это происходит два–три раза в месяц 

Г) бывает один раз в неделю  

Д) постоянно 
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Окончание приложения 5 
 

16. Какие особенности поведения ты проявлял(а) по отношению к другим ученикам и 

насколько часто это происходило? 

 
 

 
Особенности поведения 
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Я высмеивал(а) и оскорблял(а) в сети      

Я исключал(а) других из круга своего 
онлайн-общения 

     

Я выкладывал(а) неудачные ви део, фото, 
«фотожабы» 

     

Я провоцировал(а) других, выводил(а) их 
из себя своими со-общениями 

     

Я участвовал(а) в травле, атаках с 
оскорблением, угрозами, запугиваниями 

     

Я распространял(а) ложную ин формацию      

Я использовал(а) чужой аккаунт с целью 
ведения порочащей человека переписки 

     

17. Ты осуществлял(а) нападки один(одна) или в группе учеников? А) я никогда не 

участвовал(а) в интернет-войнах 

Б) обычно я это делал(а) один(а) 

В) я делал(а) это вместе с кем-нибудь 

 

18. По каким причинам ты преследовал другого ученика в социальной сети? 

А) я не участвовал(а) в интернет-преследовании 

 Б) поскольку он/она ведет себя высокомерно 

В) поскольку он/она игнорирует других 

Г) поскольку он/она нравится учителю больше, чем другие 

Д) поскольку его/ее присутствие в классе ухудшает наше благопо лучие 

Е) поскольку он/она рассказывает учителю о других учениках 

Ж) поскольку он/она жалуется на тех, кто его/ее обижает 

З) поскольку он/она – богатый(я)/бедный(я) 

И) поскольку его/ее внешность привлекательна/специфична 

К) поскольку он/она часто ссорится с другими 
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Приложение 6 
 

Анкета «Я в социальных сетях» 

 (Е.М. Калинкина) 

 

Уважаемые школьники! 

Приглашаем вас принять участие в опросе, заполнив предлагаемую анкету. 

Внимательно прочтите каждый вопрос и возможные варианты ответов к нему. 

Выберите ответ, наиболее отвечающий вашему мнению, и подчеркните его (или 

допишите свой ответ). 

Просим отвечать искренне и работать самостоятельно. 

Ответы будут использованы в обобщенном виде. Свою фамилию и класс указывать 

не надо. 

1. Зарегистрированы ли Вы в социальных сетях?  

А) да 

Б) нет 

 

2. Для чего Вам нужны социальные сети?  

А) общение 

Б) фильмы  

В) музыка 

Г) учеба  

Д) новости 
Е) скучно, убиваю время 
Ж) другое 
 

3. Сколько времени в сутки Вы проводите, находясь в социальных сетях? 

 А) меньше 30 минут 

Б) от 30 минут до 2 часов 

 В) от 2 часов до 4 часов 

Г) от 4 часов до 7 часов 

Д) более 7 часов 

Е) другое  

 

4. Сколько раз в день Вы выходите в социальные сети?  

А) ни разу 

Б) 1–2 раза 

В) 3–5 раз 

Г) 6–10 раз 

Д) более 10 раз 

 

5. Считаете ли Вы, что зависимы от социальных сетей?  

А) да 

Б) немного  

В) нет 

 

6. Не имея возможности выйти в соц. сеть, Вы испытываете:  
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Окончание приложения 6 
А) скуку 

Б) раздражение 

В) желание найти способ выхода 

Г) спокойно занимаетесь другим делом 

Д) другое 

 

7. Заходите ли Вы в соц.сети во время уроков?  

А) постоянно 

Б) иногда  

В) нет 

 

8. Приходилось ли вам вести себя некорректно в социальных сетях, 

употребляя: 

А) нецензурные слова 

 Б) угрозы 

В) оскорбления 

 

9. Приходилось ли вам испытывать некорректное отношение к себе в 

социальных сетях? 

А) нецензурные слова  

Б) угрозы 

В) оскорбления 

Спасибо за участие! 
 

 

 

 

 


















