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Когнитивно-личностные предикторы 
кибербуллинга

В последнее время в развивающемся информационном обществе с уве-
личением всевозможного рода информации увеличивается и  количество 
негативных воздействий виртуальной среды. Процессы, происходящие 
в  результате виртуального коммуницирования между людьми и  группа-
ми людей, помимо положительных сторон, имеют и  негативные факторы, 
влияющие не  только на  конкретного человека, но и  на  систему отноше-
ний в целом. Особое внимание следует уделить кибербуллингу. По своему 
характеру он является наиболее распространенной в наше время онлайн-
угрозой, которая влияет не только на личность человека, но и на его когни-
тивную сферу. Целью проведенного исследования стал анализ особенностей 
когнитивной сферы (эмоционального интеллекта) у  жертв кибербуллинга 
и буллеров. В качестве выборки испытуемых выступили 80 студентов разно-
го пола в возрасте от 18 до 25 лет, обучающиеся по программам бакалаври-
ата, магистратуры и специалитета. Доказано, что в зависимости от специфи-
ки виртуальной коммуникации и особенностей субъектов меняются формы 
кибертравли. Определены следующие наиболее используемые формы 
кибертравли: интимная информация, шантаж, домогательства, флейминг, 
хейтинг. Выявлено, что целями кибертравли со стороны буллеров являются: 
развлечение, личный интерес и самоутверждение. 
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Cognitive and personal predictors 
of cyberbullying

Recently, in the developing information society, with an increase in all kinds 
of  information, the  number of  negative impacts of  the  virtual environment 
has also increased. In  addition to  the  positive aspects, the  processes that 
occur as  a result of  virtual communication between people and groups 
of people also have negative factors that affect not only a particular person, 
but also the  relationship system as  a whole. Special attention should 
be  paid to  cyberbullying. In  nature, it is  the  most common online threat 
in modern times, which affects not only a person’s personality, but also their 
cognitive sphere. The purpose of the study was to analyze the characteristics 
of the cognitive sphere (emotional intelligence) in victims of cyberbullying and 
bullies. The sample of subjects was 80 students of different genders aged 18 
to  25  years, studying in  undergraduate, master’s and specialist programs. 
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It has been proven that depending on the specifics of virtual communication 
and the peculiarities of  the  subjects, the  forms of  cyberbullying are  varied. 
The following most used forms of cyberbullying have been identified: intimate 
information, blackmail, harassment, flaming, and hating. It was revealed that 
the goals of cyberbullying on the part of bullies are entertainment, personal 
interest, and self-assertion.
Key words: psychological development of a student, cyberbullying in a student 
environment, current features of  cyberbullying, virtual communication, 
negative impact of social networks, bully, cognitive sphere

CITATION: Puchkova E.B., Cherdymova E.I., Sorokoumova E.A., Zaitseva D.D. 
Cognitive and personal predictors of  cyberbullying. Pedagogy and Psycho- 
logy of Education. 2024. No. 4. Pp. 133–150. (In Rus.). DOI: 10.31862/2500-
297X-2024-4-133-150

Введение

Интернет-среда является платформой, в которой человек может мак-
симально полно удовлетворить свои потребности в получении инфор-
мации и в коммуникации. Вместе с тем, как реальная коммуникация, 
так и виртуальная могут иметь негативные последствия, с которы-
ми часто сталкиваются люди [21; 23]. Важной социальной проблемой 
во всем мире является кибербуллинг или так называемая интернет-трав-
ля [12; 20; 22].

Авторы определяют кибербуллинг как отдельное направление и вме-
сте с тем подчеркивают важные черты кибербуллинга: систематич-
ность, целенаправленность, а также конкретизация инструмента травли. 
Интернет-травля может осуществляться посредством социальных сетей, 
мессенджеров, электронной почты, видеопорталов и других информа-
ционных интернет-ресурсов [11; 18; 19].

Наиболее популярными среди пространства кибербуллинга являют-
ся социальные сети и мессенджеры. Остановимся на них поподробнее.

Социальная сеть представляет собой веб-сайт, который пользова-
тель может применять для организации социальных взаимоотношений 
в Интернете. В последнее время к социальным сетям присоединились 
мессенджеры, также являющиеся пространством для индивидуального 
и группового общения между людьми. Актуальность данных платформ 
может характеризоваться следующими особенностями:

 − широкий спектр технических возможностей социальных сетей: речь 
идет о том, что помимо организации общения, человек имеет доступ 
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к видеохостингу, потоку аудиозаписей, облачному хранилищу, видео- 
и аудиозвонкам, и разного рода развлекательных сервисов (игры, при-
ложения, подарки и так далее);

 − отсутствие барьеров в общении; 
 − самопрезентация: социальных сетях могут регистрироваться люди 
с любой точки планеты, поэтому платформа представляет простран-
ство для межнациональной коммуникации; любой человек, имеющий 
аккаунт в социальных сетях, может вести свой блог, делиться своим 
мнением и информацией;

 − собирать аудиторию и в некоторых случаях получать монетизацию 
(процесс конвертации продуктов или товаров в денежные средства). 
Эти возможности делают социальные сети популярными среди людей 

искусства, музыки, кино, науки, и просто тех, кому интересна какая-
либо область знаний.

Перечисленные характеристики данных платформ делают их попу-
лярными и удобными для людей разной возрастной категории [16]1. 
Широкое распространение социальных сетей и мессенджеров помимо 
положительного влияния на процесс межличностной и межгрупповой 
коммуникации в виртуальном пространстве привело к возникновению 
такого негативного социального явления, как кибербуллинг [23]. Пси-
хологические особенности данного феномена выражаются в система-
тичности, выраженной агрессивности, неравенстве сил между жертвой 
и преследователем. Наиболее важные черты кибербуллинга: аноним-
ность, отсутствие обратной связи, непрерывность.

Названные черты кибербуллинга являются основополагающими для 
выделения психологических и эмоционально-поведенческих особенно-
стей субъектов кибербуллинга. Рассмотрим их подробнее:

 − анонимность (данная особенность интернет–травли позволяет пресле-
дователю оставаться инкогнито, делая жертву более уязвимой перед 
агрессором. Отсутствие информации о преследователе может суще-
ственно повлиять на личность жертвы через тревожность, снижение 
чувства безопасности, снижения самооценки);

 − непрерывность (в отличие от реальной травли, кибератаки могут 
совершаться в любое время суток и быть звеном бесчисленной цепоч-
ки дальнейших нападок на жертву со стороны других пользователей. 
Такой травмирующий опыт для жертвы очень опасен и может приво-
дить к разного рода негативным последствиям);

1 См. также: Медиапотребление россиян: мониторинг // ВЦИОМ. URL: https://wciom.
ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/mediapotreblenie-rossijan-monitoring (дата обраще-
ния: 11.10.2023).
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 − отсутствие обратной связи (коммуникация в интернете, как и комму-
никация в реальном мире, предполагает двусторонний процесс обмена 
информацией. При кибербуллинге двусторонность явления нарушает-
ся, человек не может ответить агрессору, т.к. он остается анонимным. 
Поэтому жертва может воспринимать травлю как полную потерю воз-
можностей для дальнейшей коммуникации не только в Интернете, но 
и в реальной жизни).
В ролевой структуре принято разделять субъектов кибербуллинга 

на жертв, буллеров и наблюдателей. Также некоторые исследователи 
берут в амбивалентную роль жертв-агрессоров, при которой человек, 
подвергавшийся ранее травле (виртуальной или реальной), становится 
агрессором. В нашем исследовании речь будет идти о жертвах и бул-
лерах. Помимо этого, проанализировав отечественные и зарубежные 
публикации, а также некоторые интернет-источники, были выделены 
основные характеристики субъектов кибербуллинга. 

Агрессоры (буллеры), как правило, рассчитывая на анонимность, 
не предполагают несение ответственности за собственные действия. 
Такое поведение получило название «феномен социального растор-
маживания» и характеризуется тем, что люди, не опасаясь потенци-
ального наказания в силу определенных обстоятельств (анонимность), 
позволяют себе действовать гораздо провокационнее и опаснее, нежели 
в обычной жизни, где в силу социальных норм несут ответственность 
за поступки и высказывания [3; 4; 6].

Говоря о виктимности и виктимизации, которым уделяется боль-
шое внимание в разных психологических исследованиях, невозможно 
не упомянуть данную проблему в аспекте изучения личности жертв 
кибербуллинга. Важно отметить, что перечисленные черты делают 
личность уязвимой к негативному виртуальному воздействию. Напри-
мер, у личности может наблюдаться интересный феномен – феномен 
цифрового повреждения, заключающийся в преднамеренном и аноним-
ном размещении в виртуальном пространстве причиняющего себе вред 
контента. Помимо этого, жертвы кибербуллинга имеют определенный 
репертуар копинг-стратегий, в числе которых дистанцирование (блоки-
ровка от ресурса, где произошла враждебная ситуация), а также обраще-
ние за помощью к близким. 

В настоящее время существует большое количество исследований, 
каждое из которых концентрируется на определении возможных при-
чин кибертравли, причем исследователи абстрагируются от личност-
ных факторов и факторов виртуальной и реальной среды, рассматри-
вая лишь характеристики [2; 7; 23]. Также следует отметить, что риск 
оказаться жертвой кибербуллинга в большинстве случаев коррелирует 
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с ментальным здоровьем жертвы, что в свою очередь усугубляет эмоци-
ональное состояние и формирует неадекватное поведенческое реагиро-
вание на подобную стрессовую ситуацию.

Несомненно, с явлением кибертравли имеется определенная взаимо-
связь эмоционального интеллекта, который представляет собой некий 
навык замечать свои и чужие эмоции и желания и в связи с намеченны-
ми целями управлять ими. Развитие данного навыка требует не только 
внутреннего человеческого ресурса, но и создания и распространения 
специальных программ и методов. Использование эмоционального 
интеллекта позволяет человеку адекватно и рационально управлять раз-
личными межличностными взаимодействиями, эффективно решать 
практические задачи [1; 8; 13]. На сегодняшний день эмоциональный 
интеллект – один из важнейших факторов управления межличностными 
отношениями [5; 10].

Эмоциональный интеллект как soft  skills представляет собой изме-
няющуюся систему, которую можно развивать и изменять с помощью 
определенных методов и инструментов [14; 15].

Материалы и методы

В качестве испытуемых в исследовании выступили 80 разнополых 
студентов высших учебных заведений, в возрасте от 18 до 25 лет. Рас-
смотрим основные черты студента на различных курсах обучения.

Психологическое развитие студента – достаточно диалектический 
процесс разрешения противоречий, перехода от внешнего во внутрен-
нее, а также активное самосовершенствование.

Можно отметить, что развитие личности студента идет в ряду следу-
ющих направлений:

 − совершенствуются высшие психические процессы;
 − развивается чувство долга за успех в профессиональной деятельнос-
ти, а также более четко прослеживается индивидуальность студента;

 − формируется уровень притязания личности студента в области своей 
будущей профессии;

 − повышается мотивация к развитию тех навыков и качеств, которые 
позволят студенту в будущем стать компетентным специалистом;

 − на основе интенсивного принятия социального и профессионального 
опыта растут опыт и зрелость индивида.
В познавательной деятельности студента в данном возрастном пери-

оде отмечается максимум в развитии высших психических функций: 
мышление, память, внимание, восприятие, речь, эмоции и чувства. 
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Поэтому данный период можно считать благоприятным для обучения 
и профессиональной подготовки. Преобладающей формой мышления 
является абстрактно-логическая. Помимо развития мыслительных про-
цессов формируется обобщенная картина мира, устанавливаются более 
глубинные связи между явлениями реальности. Для студенческого воз-
раста характерны способность к активному слушанию, устойчивость 
внимания, развитое воображение, которое позволяет дать конкретное 
представление о предметах и явлениях, описываемых на лекционных 
занятиях, высокий уровень словесно-логической памяти, склонность 
к размышлениям, рассуждениям, поиску решения научных проблем, 
например, при написании курсовых работ, посещении лабораторных 
и семинарских занятий. 

Были использованы следующие методы исследования.
1. Психологическое тестирование с помощью психодиагностических 

методик:
 − опросник рефлексивности А.В. Карпова (измеряет личностную реф-
лексивность) [9];

 − тест оценки эмоционального интеллекта (ЭмИн) Д.В. Люсина [17]; 
данная психодиагностическая методика опирается на авторскую 
модель эмоционального интеллекта и позволяет определить, насколь-
ко у человека развиты такие характеристики, как способность к пони-
манию и управлению эмоциями, определение эмоций других людей, 
а также их влияния на окружающих.
2. Анкетирование с помощью авторского опросника «Особенности 

виртуального поведения в социальных сетях». Метод позволяет полу-
чить данные, касающиеся возможной ролевой позиции в виртуаль-
ном пространстве «буллер–жертва», выявить отношения респондентов 
к данному феномену, получить данные об особенностях коммуникации 
в социальных сетях, а также позволяет сделать выводы о некоторых 
личностных параметрах, например, наличия у испытуемых виктимно-
сти, агрессивности, тревожности, выбор копинг-стратегии в критиче-
ской ситуации. Опросник состоит из 17 вопросов и разделен на следу-
ющие части: общие вопросы для всех респондентов, вопросы для жертв 
кибербуллинга, вопросы для буллеров кибербуллинга.

Математическая обработка данных проводилась с помощью коэффи-
циента линейной корреляции Спирмена для поиска значимых взаимос-
вязей и U-критерия Манна–Уитни для поиска значимых различий.

В данном исследовании корреляционный анализ и оценка различий 
между непараметрическими выборками выполнялись с помощью про-
граммы IBM SPSS Statistics.
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Результаты исследования

Характеризуя общую осведомленность испытуемых-жертв и испыту-
емых-буллеров, были предложены вопросы о мерах защиты и их эффек-
тивности. Отметим, что лишь 30% испытуемых-жертв считают меры 
действенными. К числу предпринимаемых мер относятся двухфакторная 
аутентификация, закрытый доступ к профилю в социальных сетях, исполь-
зование VPN. Говоря о виртуальной безопасности испытуемых-буллеров, 
лишь 6% считают принимаемые меры неэффективными. А в число исполь-
зуемых буллерами мер входит двухфакторная аутентификация, режим 
невидимки (анонимность), ограничение доступа к профилям в социальных 
сетях, т.е. специфика кибербуллинга предполагает большую обеспокоен-
ность буллеров об анонимности и мерами безопасности.

Далее рассмотрим специфику виртуальной коммуникации жертв.
Частота подверженности кибербуллингу: 39% респондентов имели 

эпизодичный опыт кибертравли и 61% респондентов имели опыт столк-
новения больше одного раза. Систематичный опыт столкновения с вир-
туальной травлей может свидетельствовать о виктимности испытуемых.

К числу форм травли, с которыми сталкивались испытуемые-жертвы, 
относятся использование личной информации, домогательства, шантаж, 
флейминг и хейтинг (рис. 1).

Мы видим, что в равной степени испытуемые подвергались шан-
тажу (35%) и использованию личной информации (35%). Эти данные 
могут позволить нам составить программу, в которой пользователи 
найдут информацию о данных формах кибербуллинга, формировании 
безопасности личной информации в Сети, а также советы по реагиро-
ванию на ситуации шантажа, домогательств и других негативных воз-
действий. 

Говоря об эмоциональной реакции жертв на кибербуллинг, 48% испы-
туемых испытывали агрессию, у 30% не была выражена эмоциональная 
реакция, а 22% испытуемых испытывали страх, тревогу от ситуации. 
Говоря об эмоциях жертв, именно агрессивная реакция на ситуацию 
кибербуллинга может быть триггером для ответной реакции буллеру. 

Больше половины опрошенных предпочитают занести анонимного 
буллера в черный список, у 26% отсутствует реакция на повторную 
кибертравлю, что может являться своеобразной копинг-стратегией избе-
гания и лишь 17% отвечают буллеру в агрессивной форме. 

Рефлексируя о возможных целях кибертравли, испытуемые-жертвы 
в большинстве (52% опрошенных) выбирают травлю как способ само-
утверждения, 22% считают ее способом развлечение буллера, 17% счи-
тают целью личные мотивы и лишь 9% предполагают, что информация 
в их профиле является истинной причиной кибербуллинга.
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Рис. 1. Формы кибертравли

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что 70% испытуемых сом-
нительно относятся к мерам киберзащиты. В основном они сталкива-
лись с систематической травлей в форме использования личной инфор-
мации и шантажа. Основным реактивным откликом служит агрессия, 
а при повторной травле агрессивной отклик снижается. Среди мер 
борьбы можно выделить занесение буллера в черный список, а говоря 
о мотивах буллера, большинство опрошенных выбирают травлю как 
способ самоутверждения.

Почти половина опрошенных занималась кибербуллингом несколько 
раз, 23% травили систематически, для 30% кибербуллинг был единич-
ным эпизодом.

Для 40% опрошенных-буллеров виртуальная травля являлась свое-
образным развлечением. В равном процентном соотношении (30%) для 
буллеров это был способ самоутверждения и личная цель.

Больше половины опрошенных-буллеров не считают свои действия 
«вредными» для морально-психологического состояния и не чувствуют 
вины за кибербуллинг. Оценка буллером своих действий носит субъек-
тивный характер и может свидетельствовать об особенностях эмпатии. 

Говоря о виртуальной коммуникации, можно отметить, что испыту-
емые-буллеры в большей степени обеспокоены собственной интернет-
безопасностью и считают ее действенной. В число используемых булле-
рами мер входит двухфакторная аутентификация (метод идентификации 
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пользователя, обеспечивающий эффективную защиту его аккаунта 
от возможного проникновения), режим невидимки (анонимность), огра-
ничение доступа к профилям в социальных сетях. Испытуемые-жер-
твы в меньшей степени наделяют эффективностью выбранные методы 
защиты (двухфакторная аутентификация, закрытый доступ к профилю 
в социальных сетях, использование VPN). 

В зависимости от специфики виртуальной коммуникации и особенно-
стей субъектов меняются формы кибертравли. В нашем случае анализ 
анкеты показал равную степень подверженности жертв таким формам 
травли, как использование личной информации (35%) и шантаж (35%). 
В меньшей степени испытуемые подвергались домогательствам (22%) 
флеймингу и хейтингу. 

Цели кибертравли со стороны испытуемых-буллеров имеют развле-
кательный характер (40%), в равной степени личный характер (30%) 
и самоутверждение (30%).

Анализ рефлексии жертв на ситуации кибербуллинга показал, что 
48% испытуемых испытывали агрессию, у 30% не была выражена эмо-
циональная реакция, а 22% испытывали страх, тревогу от ситуации. При 
повторной ситуации кибербуллинга 57% опрошенных жертв предпочи-
тают занести анонимного буллера в черный список, у 26% отсутству-
ет реакция на повторную кибертравлю, и лишь 17% отвечают буллеру 
в агрессивной форме.

Обсуждение результатов

Рефлексия буллеров относительно влияния собственных действий 
на жертву/жертв представляет собой следующую картину: больше поло-
вины опрошенных буллеров не считают свои действия «вредными» для 
морально-психологического состояния и не чувствуют вины за кибер-
буллинг.

Полученная информация при интерпретации анкетирования явля-
ется источником знаний об актуальных особенностях кибербуллинга. 
В дальнейшем она будет использована как основа для разработки про-
граммы помощи и профилактики.

Данные, полученные при анализе психодиагностических методик, 
позволяют судить о том, что испытуемые-буллеры в большей степени 
обладают развитыми навыками критического мышления. Навык меж-
личностного эмоционального интеллекта является для них инструмен-
том достижения поставленных целей, в том числе негативного воз-
действия в интернет-среде. Показатели жертв в основном нормативны 
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и их невыраженность является одной из возможных причин уязвимости 
к негативному виртуальному воздействию буллеров.

Корреляционный анализ не выявил значимых прямых и обрат-
ных связей между эмоциональным интеллектом и рефлексивностью 
жертв. Поэтому у большинства испытуемых-жертв показатели эмо- 
ционального интеллекта недостаточно сформированы для более эффек-
тивного взаимодействия в конфликтных ситуациях в сети и оценки соб-
ственных коммуникативных навыков для рационального эмоциональ-
ного реагирования.

Выявленные значимые различия двух групп испытуемых по показа-
телю «эмоциональный интеллект», полученные с помощью критерия 
Манна–Уитни, установили, что эти показатели находятся на разном 
уровне сформированности у жертв и буллеров кибербуллинга.

Корреляционный анализ в первую очередь проведен внутри методики 
эмоционального интеллекта (ЭмИн), а также между данной методикой, 
опросником рефлексивности А.В. Карпова у жертв и буллеров кибер-
буллинга. Корреляционные матрицы были составлены с помощью про-
граммы «SPSS Statistics». 

Результаты корреляционного анализа (χ2-критерий Пирсона) (жерт-
вы кибербуллинга) приведены в табл. 1.

Таблица 1
Результаты корреляционного анализа  

между параметрами эмоционального интеллекта  
(жертвы кибербуллинга)

Параметры 
эмоционального 

интеллекта

Межличностный 
эмоциональный 

интеллект 

Внутренний 
эмоциональный 

интеллект 

Понимание 
эмоций 

Управление 
эмоциями

Межличностный 
эмоциональный 

интеллект
1,000 –0,064 0,586* –0,069

Внутренний 
эмоциональный 

интеллект 
–0,064 1,000 0,476* 0,711*

Понимание 
эмоций 0,586 0,476* 1,000 0,136

Управление 
эмоциями –0,069 0,711 0,136 1,000

* Корреляция значима на уровне 0,01.
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Прямая корреляционная связь была обнаружена между шкалами 
«Межличностный эмоциональный интеллект» и «Понимание эмоций» 
(p ≤ 0,001), т.е. чем выше у жертв склонность к пониманию эмоций 
других людей и управлению ими, тем выше способность к пониманию 
своих эмоций. «Внутренний эмоциональный интеллект» и «Понима-
ние эмоций» (p ≤ 0,001) имеют прямую корреляционную связь, т.е. чем 
выше у жертв способность к пониманию собственных эмоций и управ-
ление ими, тем выше способность понимания своих и чужих эмоций. 
Также прямую корреляционную связь имеют шкалы «Внутренний эмо-
циональный интеллект» и «Управление эмоциями» (p ≤ 0,001). Это 
говорит о том, что, чем выше у жертв способность к пониманию соб-
ственных эмоций и управлению ими, тем выше способность к управ-
лению своими и чужими эмоциями. Обратной корреляционной связи 
не обнаружено.

Результаты корреляционного анализа (χ2-критерий Пирсона) (булле-
ры) приведены в табл. 2. 

Таблица 2
Результаты корреляционного анализа  

между параметрами эмоционального интеллекта (буллеры)

Параметры 
эмоционального 

интеллекта

Межличностный 
эмоциональный 

интеллект

Внутренний 
эмоциональный 

интеллект

Понимание 
эмоций

Управление 
эмоциями 

Межличностный 
эмоциональный 

интеллект
1,000 0,518* 0,839* 0,559*

Внутренний 
эмоциональный 

интеллект 
0,518 1,000 0,789* 0,895*

Понимание 
эмоций 0,839 0,789 1,000 0,719*

Управление 
эмоциями 0,559 0,895 0,719 1,000

* Корреляция значима на уровне 0,01.

Прямая корреляционная связь была обнаружена между шкалами 
«Межличностный эмоциональный интеллект» и «Внутренний эмоцио-
нальный интеллект» (p ≤ 0,001), это говорит о том, что чем выше у булле-
ров склонность к понимаю эмоций других людей и управлению ими, тем 
выше способность к пониманию собственных эмоций и управлению ими. 
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«Межличностный эмоциональный интеллект» и «Понимание эмо-
ций» (p ≤ 0,01) имеет прямую корреляционную связь, т.е. чем выше 
у буллеров склонность к пониманию эмоций других людей и управле-
нию ими, тем выше способность к пониманию своих эмоций.

Прямая корреляционная связь между шкалами «Межличностный эмо-
циональный интеллект» и «Управление эмоциями» (p ≤ 0,01) свидетель-
ствует о том, что чем выше у буллеров склонность к понимаю эмоций 
других людей и управлению ими, тем выше способность к управлению 
собственными эмоциями и эмоциями других людей. 

«Внутренний эмоциональный интеллект» и «Понимание эмоций» 
(p ≤ 0,01) имеют прямую корреляционную связь и свидетельствуют, что 
чем выше у буллеров способность к пониманию собственных эмоций 
и управление ими, тем выше способность понимания своих и чужих 
эмоций. 

«Внутренний эмоциональный интеллект» также имеет прямую кор-
реляционную связь со шкалой «Управление эмоциями» (p ≤ 0,01). Это 
говорит о том, что чем выше у буллеров способность к пониманию соб-
ственных эмоций и управлению ими, тем выше способность к управле-
нию своими и чужими эмоциями. Прямую корреляционную связь имеют 
шкалы «Понимание эмоций» и «Управление эмоциями» (p ≤ 0,001), т.е. 
чем выше понимание своих и чужих эмоций, тем выше способность 
к их управлению. 

Заключение

Говоря о современном обществе, трудно представить себе жизнь 
людей без виртуальной коммуникации. Социальные сети и мессенд-
жеры являются эффективными инструментами не только для комму-
никации, но и для самопрезентации, социализации, выстраивания про-
фессиональных взаимоотношений, а также для поиска информации. 
Вместе с тем, расширение технических возможностей привело не толь-
ко к более эффективному использованию мессенджеров, дейтинг-при-
ложений и социальных сетей, но и к формированию негативных воздей-
ствий, например, к феномену кибербуллинга, который распространился 
по всему миру.

В нашей работе мы постарались более детально изучить и проана-
лизировать проблему кибербуллинга, которая определялась специфи-
кой студенческого возраста. Актуальность данной работы связана пре-
жде всего с тем, что большинство исследований, касающихся понятия 
кибербуллинга и его свойств, находятся в разработке зарубежных уче-
ных и публикуются на зарубежных ресурсах. Говоря об отечественном 
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понимании проблемы, мы видим лишь публикации о распространенно-
сти кибербуллинга и его негативных последствиях для человека. Также 
многие работы рассматривают подростков в качестве возрастной груп-
пы, которая более чувствительна негативному виртуальному воздейст-
вию, с чем сложно не согласиться. Но мы считали важным рассмотреть 
студенческий возраст по следующим причинам: 

1) студенты являются активными пользователями социальных сетей, 
мессенджеров, дейтинг-приложений и форумов; 

2) межличностные взаимодействия в студенческом возрасте опреде-
ляются возрастными особенностями и носят сложный многогранный 
характер.

Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что исследуемый нами 
феномен кибербуллинга является достаточно актуальной социальной 
проблемой среди разных возрастных групп. Представляется важным 
рассмотреть именно студенческий возраст и возможные предикторы 
возникновения ситуации кибербуллинга. Отметим, что на сегодняшний 
день в отечественной психологии и других смежных областях сущест-
вует не так много исследований по данной тематике.

В процессе анализа установлено, что феномен кибербуллинга облада-
ет рядом особенностей, включающих характеристики субъектов кибер-
буллинга жертв и буллеров, механизмы взаимодействия, а также клас-
сификацию форм их взаимодействия.

Вышесказанное позволяет сделать выводы о том, что буллеры более 
компетентны в вопросах виртуальной безопасности и считают приня-
тые меры эффективными. В основном респонденты-буллеры прини-
мали участие в нескольких эпизодичных травлях. К кибербуллингу 
преимущественно относятся как к способу развлечения и считают, что 
он не воздействует на морально-психологическое состояние жертв, и, 
соответственно, не чувствуют вины за происходящее.

Рассмотренные особенности виртуальной коммуникации жертв 
и буллеров позволили сформировать общую картину ролевой структу-
ры кибербуллинга в Сети для дальнейшего исследования их когнитив-
ной сферы и разработки стратегии помощи.
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