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Представлены результаты исследования взаимосвязей между двумя 
формами девиантного поведения, связанными с использованием вир-
туального пространства: киберлафинг и кибербуллинг . Отмечается, что 
особенностью данного исследования является рассмотрение изучаемых 
явлений в контексте образования . В статье использованы эмпирические 
данные, полученные в ходе опроса школьников (128 человек в возрасте 
14—18 лет) и студентов (216 человек в возрасте 17—22 лет) . В качестве 
инструментов исследования выступали: шкала киберлафинга (в адапта-
ции Н .В . Сивриковой) и опросник школьного буллинга (М .А . Новикова, 
А .А . Реан, И .А . Коновалов) . Результаты исследования позволили авторам 
сделать вывод о том, что факторами интернет-девиаций (киберлафинга 
и кибербуллинга) являются: ступень образования, пол и запрет на ис-
пользование телефонов в образовательном учреждении . Также обраща-
ется внимание на то, что в ходе исследования было установлено: между 
академическим киберлафингом и вовлеченностью в кибербуллинг суще-
ствует слабая корреляция . При этом игровой киберлафинг оказался свя-
зан только с вовлеченностью обучающегося в роль свидетеля кибербул-
линга . Остальные типы киберлафинга оказались связаны со степенью 
вовлеченности в кибербуллинг в каждой из трех (жертва, агрессор, сви-
детель) исследуемых ролей . По мнению авторов, модель проблемного 
использования информационных технологий, предложенная Ф . Джабин, 
А . Тандон и соавторами, позволяет объяснить обнаруженные связи как 
цепь реакций на ситуацию скуки на уроке .

Ключевые слова: киберлафинг; кибербуллинг; медиапотребление; ин-
тернет-девиации; интернет-злоупотребления; цифровые технологии в 
образовании; гаджеты .
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The article presents the results of a study examining the correlation between two 
forms of deviant behavior associated with the use of virtual space: Cyberloaf-
ing and cyberbullying . This phenomena was considerated within the educational 
context . The research is based on empirical data collected from from school-
children and students in Chelyabinsk . 128 schoolchildren aged 14 to 18 years 
and 216 students aged 17 to 22 years were recruited for this study . The study 
methods were an Adapted Cyberloafing Scale (developed by N .V . Sivrikova), and 
a School Bullying Questionnaire (designed by M .A . Novikova, A .A . Rean, and 
I .A . Konovalov) . The results of the study showed, that among the factors causing 
Internet-related deviations (cyberloafing and cyberbullying) are the level of educa-
tion, gender, and restrictions on the use of phones within educational institutions . 
The research established a link between the structures of cyberbullying and cy-
berloafing . Game-related cyberloafing was found to be associated only with the 
role of a witness . In contrast, other types of cyberloafing showed a correlation with 
the degree of involvement in all three roles examined in cyberbullying: victim, ag-
gressor, and witness . Overall, the findings partially validate the model of problem-
atic information technology use proposed by F . Jabeen, A . Tandon, and others .

Keywords: cyberloafing; cyberbullying; media consumption; internet deviation; 
internet abuse; digital technologies in education; gadgets .
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Введение

Используют ли учащиеся во время за-
нятий телефоны в личных целях? Как на это 
использование повлияли изменения, внесен-
ные в Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации»? Связан ли кибер-
лафинг с другими видами интернет-девиа-
ций? Это важные вопросы для современной 
системы образования, активно развивающей 
цифровую образовательную и воспитатель-
ную среду . Ответы на них позволят правильно 
оценивать потенциал и риски, которые влечет 
за собой внедрение цифровых коммуника-
тивных технологий в жизнь человека .

Современный мир трудно представить 
без информационных технологий, которые 
уже пронизывают жизнь каждого поколения, 
особенно детей и молодежи [7; 21] . Свою ни-
шу технологии заняли и в образовательном 
пространстве . Однако возникает вопрос о 
том, для чего и как обучающиеся их исполь-
зуют . Исследования показали, что использо-
вание гаджетов может быть связано с риском 
формирования девиаций [98], связанных с 
использованием виртуального пространства: 
киберлафинг и кибербуллинг . В настоящее 
время описана структура каждого из них 
[2; 9] . Получены данные из разных стран о 
распространенности киберлафинга [7; 26] и 
кибербуллинга [11; 12] в разных возрастных 
группах . Однако до сих пор не поднимался 
вопрос о том, существует ли между этими 
формами девиаций взаимосвязь .

В этой статье мы обсудим распростра-
ненность киберлафинга и кибербуллинга 

среди российских школьников и студентов в 
условиях внесения изменений в Федераль-
ный закон «Об образовании в Российской 
Федерации»1 . Последние приводят к тому, 
что киберлафинг как форма девиантного 
поведения меняет свой статус, т .к . теперь 
может быть отнесена к делинквентному по-
ведению . Также мы проанализируем взаи-
мосвязи между структурой киберлафинга 
и кибербуллинга, что имеет как теоретиче-
ское, так и практическое значение .

Напомним, что киберлафинг пред-
ставляет собой использование цифровых 
устройств во время работы/учебы для реше-
ния не связанных с данной работой/учебой 
задач . Он имеет многообразные формы 
проявления . Например, в зависимости от 
сферы, в которой он реализуется, выделяют 
бизнес-киберлафинг, академический кибер-
лафинг и фаббинг [1] . Первый представляет 
собой поведение человека на рабочем ме-
сте, второй — на учебных занятиях с препо-
давателем, третий — в межличностных от-
ношениях . Распространение академическо-
го киберлафинга связано с цифровизацией 
образования [20] .

Австралийский исследователь S . Nawaz 
подчеркивает, что в современных реалиях 
важно дифференцировать эффективное, не-
эффективное и проблемное использование 
смартфонов [18] . На наш взгляд, подобная 
дифференциация в контексте изучения ки-
берлафинга отражается в дискуссии о том, 
является ли киберлафинг формой девиант-
ного или проактивного поведения [5] .

For citation: Sivrikova N .V ., Ptashko T .G ., Perebeinos A .E . Correlation of Academic Cyberloafing and 
Cyberbullying . Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological Science and Education 2025 . 
Vol 30 . No . 1 . C . 140—157 . DOI: https://doi .org/10 .17759/pse .2025300111 (In Russ .) .

1 Федеральным законом от 19 .12 .2023 № 618-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 29 .12 .2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», предусматривающие обязанность учащихся не использовать 
средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий при освоении образова-
тельных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования .
Использовать средства связи во время проведения учебных занятий допускается только в случае возникновения 
угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, иных экстренных случаях . Федеральный закон вступил в силу с 19 .12 .2023 .
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Рассматривая киберлафинг как форму 
девиантного поведения, исследователи го-
ворят о нем как о поведении, в основе ко-
торого лежит зависимость от телефона или 
киберзависимость (проблемное использо-
вание смартфона в терминологии S . Nawaz 
[18]) . Кроме того, есть веские основания 
рассматривать киберлафинг как форму де-
линквентного поведения (неэффективное 
использование смартфона в терминологии 
S . Nawaz [18]) . Ряд ученых рассматривают 
киберлафинг как защитную реакцию в ситу-
ации стресса [15] или «несправедливости» 
по отношению к себе [22] .

Важным аспектом изучения киберла-
финга являются знания о его структуре [6], 
представляющей собой перечень видов по-
ведения, выделяемых на основе содержания 
действий пользователя в Сети . Двухфактор-
ная модель киберлафинга (V .K .G . Lim) вклю-
чает следующие виды поведения: сёрфинг 
в Интернете и использование электронной 
почты . Трехфакторную модель видов кибер-
лафинга предложили M .H . Baturay и S . Toker . 
Они разделяют киберлафинг, связанный с 
личными делами, изучением новостей и со-
циализацией . Четыре вида киберлафинго-
вого поведения рассматриваются в модели, 
предложенной S . Yasar: индивидуальный, со-
циальный, поисковый, новостной . Турецкие 
исследователи предложили пятифакторную 
модель киберлафинга: взаимодействие, по-
купки, присутствие в Сети, использование 
онлайн-контента и игры [6] .

Использование виртуального простран-
ства связано не только с риском формиро-
вания зависимого поведения, но и девиаций, 
связанных с агрессией . В последнее время 
отмечается рост буллинга в киберпростран-
стве — кибербуллинга [4] . Данным термином 
обозначается умышленное действие или 
совокупность действий, направленных на 
психологическое подавление жертвы, причи-
нение ей нравственных страданий, осущест-
вляемых посредством электронных средств 
связи [10] . К традиционным критериям, по 
которым ситуацию относят к буллингу (пред-
намеренность, повторяемость, дисбаланс 

сил), в случае кибербуллинга добавляется 
еще один критерий — публичность . По-
этому мы рассматриваем кибербуллинг как 
феномен группового действия, т .е . явление, 
которое возникает и развивается в группе . 
От конфликта кибербуллинг отличает регу-
лярность насилия в отношении одного ли-
ца со стороны группы, которая имеет свою 
собственную историю и динамику развития 
[3] . Исследователи отмечают, что жертвой 
кибербуллинга может являться не один че-
ловек, а несколько .

Важным является вопрос о ролевой 
структуре кибербуллинга . Самая простая 
модель ролевой структуры кибербуллинга 
предполагает наличие в ситуации травли 
жертвы, агрессора и свидетелей [2; 3] . Наи-
более сложная модель ролевой структуры 
кибербуллинга включает в себя следующие 
роли: жертва, агрессор, защитники жертвы, 
помощники агрессора и пассивные наблюда-
тели [6] . Один и тот же человек в разные вре-
менные периоды может выступать в разных 
ролях . В одной ситуации может быть агрес-
сором, в другой — жертвой или помощником 
агрессора . Г .У . Солдатова в подтверждение 
этой идеи показала, что личностные профи-
ли жертв и агрессоров кибербуллинга имеют 
общие черты [10] .

Применяя модель проблемного ис-
пользования информационных технологий 
«ситуация — организм — поведение — по-
следствия» (СОПД), предложенную исследо-
вателями из ОАЭ [13], можно выстроить сле-
дующую цепочку: если учащемуся во время 
занятия становится скучно, то у него актуа-
лизируются соответствующие потребности 
(в самореализации, общении, развлечении 
и т .д .), которые в современном мире можно 
удовлетворить с помощью телефона . Поэто-
му он начинает использовать смартфон во 
время урока для общения в Сети или поиска 
интересной информации (киберлафинг) . Это 
порождает риск перегрузки (информацион-
ной и/или коммуникационной) . На ее фоне 
формируются деструктивные формы пове-
дения, примером которых является кибер-
буллинг . Поэтому можно предположить, что 
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между кибербуллингом и киберлафингом 
существует взаимосвязь .

Таким образом, вопросы киберлафинга 
и кибербуллинга находятся в фокусе интере-
сов ученых всего мира . Однако до сих пор не 
изучался вопрос о том, существует ли между 
ними связь . Поэтому нами были сформули-
рованы следующие гипотезы исследования:

1 . Уровень киберлафинга зависит от пола, 
уровня обучения и запрета на использование 
телефонов в образовательном учреждении .

2 . Вовлеченность в кибербуллинг зави-
сит от пола и уровня обучения .

3 . Между вовлеченностью в кибербул-
линг и уровнем киберлафинга существует 
взаимосвязь .

Организация и методы исследования

Выборка исследования. Исследование 
проводилось на базе Южно-Уральского го-
сударственного гуманитарно-педагогическо-
го университета (ЮУрГГПУ, г . Челябинск) . 
Всего было опрошено 344 человека . Возраст 
респондентов варьировался от 14 до 22 лет . 
128 человек из числа опрошенных были 
школьниками в возрасте 14—18 лет (учащи-
еся общеобразовательных школ г . Челябин-
ска — 7—11 классы) . Из них 48% мужского 
пола и 52% женского . 216 человек являлись 
студентами в возрасте 17-22 лет (ЮУр-
ГГПУ — 1—4 курсы) . Из них 43% мужского 
пола и 57% женского пола .

База данных, на основе которой прово-
дилось исследование, зарегистрирована 
в Федеральной службе по интеллектуаль-
ной собственности (Свидетельство о го-
сударственной регистрации базы данных 
№ 2024625767) [8] .

Методы исследования
Применялись следующие методы сбора 

данных: шкала киберлафинга (адаптация 
Н .В . Сивриковой [7]); опросник школьного 
буллинга М .А . Новиковой и др . [2] (в иссле-
довании использовалась только шкала ки-
бербуллинга) . Авторы методик не приводят 
нормативные значения по ним, анализируя 
только частоту встречаемости тех или иных 

ответов на вопросы методик, объясняя это 
тем, что представление вовлеченности ре-
спондентов в травлю в виде процентных 
долей позволяет сравнивать результаты раз-
личных исследований, поскольку совпадает 
с формой описания данной категории в ли-
тературе [2] . Полные тексты методик пред-
ставлены в работах авторов [2; 7] .

Дополнительно в текст опросника были 
включены вопросы о поле, возрасте и уров-
не обучения респондентов . Исследование 
проходило в онлайн-формате . Было собра-
но 368 заполненных анкет, из которых 344 
оказались валидными и были использованы 
в дальнейшей работе . 24 анкеты были ис-
ключены из анализа, т .к . в них респонденты 
ответили не на все поставленные вопросы .

В связи с вступлением в действие с ян-
варя 2024 года новых поправок в закон об 
образовании в рамках опроса участникам 
задавался вопрос: существует ли в вашей/
вашем школе/университете правило о том, 
что телефонами нельзя пользоваться во вре-
мя учебных занятий?

С целью корректного подбора методов 
математического анализа данных были 
оценены параметры распределения иссле-
дуемых признаков в выборочной совокупно-
сти . В табл . 1 приведены значения по всей 
выборке .

Характеристики эмпирического рас-
пределения исследуемых переменных по 
всей выборке отличаются от характеристик 
нормального распределения (в частности, 
значения асимметрии и эксцесса выходят за 
рамки диапазона от –1 до 1, а вероятность 
ошибки первого рода по Колмогорову-Смир-
нову составляет р<0,001) . Подобная картина 
сохраняется и при анализе подгрупп студен-
тов и школьников .

Поэтому для выявления взаимосвязей 
между исследуемыми переменными исполь-
зовались непараметрические методы: корре-
ляционный анализ по Спирмену и Н-критерий 
Краскела-Уоллиса, точный критерий Фишера . 
Также в ходе исследования мы использовали 
CHAID-анализ . Вычисления проводились в 
программе IBM SPSS Statistics 23 .
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Результаты исследования

Результаты опроса показали, что в ис-
следуемой выборке уровень киберлафинга 
достаточно низкий (рис . 1) .

Согласно средним значениям по группе 
к киберлафингу участники исследования 
прибегают редко (M=2) . При этом структура 
киберлафинга имеет свои особенности в 
зависимости от пола и уровня обучения, а 
уровень киберлафинга — от наличия в об-
разовательном учреждении запрета на ис-
пользование телефона .

В частности, в структуре киберлафинга у 
участников исследования женского пола во 
время учебных занятий игровой киберлафинг 
является самым редким, а к самым частым 
формам киберлафинга относятся общение, 
использование контента и социальных се-
тей . В структуре киберлафинга у мальчиков 
доминирует использование на учебных за-
нятиях интернет-контента и общение . Менее 
выраженными формами киберлафинга у 
мальчиков являются интернет-покупки . Раз-
личия обнаружены в уровне киберлафинга у 
мальчиков и девочек (Н=5,82; р=0,016) .

У студентов преобладающими являются 
такие виды киберлафинга, как общение, ис-
пользование контента и социальных сетей . 
Реже всего среди них встречается игровой 
киберлафинг . У школьников к наиболее ча-
сто встречающимся видам киберлафинга от-
носятся общение и использование интернет-
контента . Менее всего на уроках они склон-
ны использовать социальные сети и играть . 
Согласно Н-критерию между школьниками и 
студентами существуют различия в уровне 
киберлафинга (Н=9,36; р=0,002) .

В данном исследовании школьникам и 
студентам задавался вопрос о том, суще-
ствует ли запрет на использование гаджетов 
на занятиях в их учебных заведениях (рис . 2) .

89% школьников учатся в условиях за-
прета использования смартфонов на уроках . 
Среди студентов доля таких учащихся соста-
вила 23,6% . Нет подобного запрета у 53,7% 
студентов, принимавших участие в иссле-
довании, и 4,7% школьников, принимавших 
участие в исследовании .

Оказалось, что 48% респондентов про-
ходят обучение в образовательных органи-

Таблица 1
Статистические характеристики распределения исследуемых признаков 

в эмпирической выборке2

Исследуемые 
параметры

Критерий Колмогорова-
Смирнова

p М SD Асимметрия Эксцесс

Структура киберлафинга

общение 0,143 0,0001 1,9 0,88 1,2 1,5

интернет-покупки 0,19 0,0001 1,7 0,81 1,3 1,6

контент 0,18 0,0001 2,0 0,98 1,0 0,1

игры 0,22 0,0001 1,7 0,88 1,4 1,21

соц . сети 0,17 0,0001 1,8 0,88 1,3 1,58

киберлафинг 0,14 0,0001 1,8 0,78 1,2 1,5

Структура кибербуллинга

роль жертвы 0,43 0,0001 1,15 0,38 3,6 15,7

роль агрессора 0,43 0,0001 1,13 0,33 3,4 13,8

роль свидетеля 0,43 0,0001 1,15 0,31 2,4 5,3

2 Авторы методик не приводят в своих работах стандартных норм, поэтому нет возможности провести сравнение 
с ними . 
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зациях, где действует запрет на использова-
ние телефона во время учебных занятий, а 
35,4% учатся без подобного запрета . 16,6% 
респондентов затрудняются дать ответ на 
данный вопрос .

Учащиеся, которые знают о запрете на 
использование телефонов во время учебных 
занятий, ожидаемо реже это делают, чем 
учащиеся, которые о таком запрете не зна-
ют или сомневаются в его наличии (Н=10,16; 
р=0,006) . Однако, как показали результаты 
исследования, независимо от наличия/от-

сутствия запретительных мер и школьники, 
и студенты используют телефоны в личных 
целях на учебных занятиях (рис . 1) .

Полученные данные указывают на то, что 
пол, уровень обучения и запрет на использо-
вание телефонов в образовательном учреж-
дении влияют на уровень киберлафинга . По-
этому мы использовали CHAID-анализ для 
изучения влияния этих факторов на уровень 
академического киберлафинга (рис . 3) .

На уровень киберлафинга в первую 
очередь оказывает влияние ступень об-

Рис. 1. Виды и уровень киберлафинга
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разования . Доля школьников, которые 
никогда не используют телефон на уроке, 
выше среди школьников (32%), чем среди 
студентов (6%) . Различия достоверны при 
р≤0,0001 (χ2

эмп=42,48; ст .св .=2) . Для школь-
ников фактором второго порядка, влияю-

щим на уровень киберлафинга, оказался 
пол: среди мальчиков доля, использующих 
телефон на учебных занятиях в личных 
целях, оказалась выше (26%), чем среди 
девочек (6%) . Различия достоверны при 
р≤0,01 (χ2

эмп=10,85; ст .св .=2) . Для студен-

Рис. 2. Распространение запрета на использование телефонов во время учебных занятий

Рис. 3. Выраженность уровня киберлафинга в зависимости от пола, уровня обучения и запрета 
на использование телефона в образовательном учреждении
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тов фактором второго порядка, влияющим 
на уровень киберлафинга, оказался за-
прет на использование телефона в учеб-
ном заведении: среди студентов, для ко-
торых такого запрета нет, доля учащихся, 
не использующих смартфон на занятии в 
личных целях, оказалась самой маленькой 
(по сравнению с другими сегментами вы-
борки) — 2% . Среди студентов, которые 
знают о запрете на использование теле-
фона на учебных занятиях, доля анало-
гичных лиц составила 16% (χ2

эмп=42,48; 
ст .св .=2; р≤0,01) .

В табл . 2 представлены результаты 
анализа вовлеченности учащихся в кибер-
буллинг . Поскольку предварительный ана-
лиз данных с помощью точного критерия 
Фишера позволил опровергнуть гипотезу 
о различиях в распределении среди сту-
дентов и школьников людей, вовлеченных 
в кибербуллинг, в роли жертвы (Фи=0,092; 
р=0,223), агрессора (Фи=1,19; р=0,552) 
или свидетеля (Фи=3,44; р=0,18), в табли-
це представлены данные по всей выборке . 
Подавляющее большинство (порядка 75%) 
опрошенных оказались не вовлечены в 
кибербуллинг . Около 20% сталкиваются 
с данным явлением лично 1—2 раза в ме-
сяц . Около 2% учащихся сталкиваются с 
кибербуллингом более 3-х раз в месяц в 
роли жертвы и/или агрессора . Девочки ре-
же, чем мальчики, становятся свидетелями 
кибербуллинга (U=12888; р=0,013) . В ходе 
исследования различия в структуре кибер-
буллинга у школьников и студентов обнару-
жены не были .

Следует отметить, что в исследуемой вы-
борке оказалось очень мало людей, которые 
бы были вовлечены в кибербуллинг только 
в одной роли . Так, количество жертв, кото-
рые не были бы свидетелями кибербуллин-
га и кибербуллерами ни разу за последний 
месяц, оказалось всего 28 (8,8%) человек . 
Число «чистых» агрессоров оказалось еще 
меньше — 12 человек (3,8%) . Все остальные 
участники исследования, которые были во-
влечены в кибербуллинг за последний месяц 
1 раз или более, выступали в этих ситуациях 
в разных ролях .

Корреляционный анализ данных пока-
зал, что уровень киберлафинга коррелирует 
с вовлеченностью в кибербуллинг в любой 
роли . Прямые связи обнаружились между 
всеми формами киберлафинга, рассматри-
ваемыми в исследовании, и вовлеченностью 
в кибербуллинг в различных ролях (рис . 4) .

Исключение составил игровой кибер-
лафинг, который оказался связан только с 
вовлеченностью в кибербуллинг в роли сви-
детеля (rs=0,11; р=0,05) . Запрет на использо-
вание телефона в образовательном учрежде-
нии коррелирует с вовлеченностью в кибер-
буллинг в роли агрессора (rs=–0,11; р=0,05) . 
Причем эта связь носит обратный характер .

Между уровнем киберлафинга и во-
влеченностью в кибербуллинг в роли жерт-
вы (rs=0,207; р=0,0002), в роли агрессора 
(rs=0,206; р=0,0002) и в роли свидетеля 
(rs=0,187; р=0,001) существуют слабые пря-
мые корреляции . Следует отметить, что все 
обнаруженные связи оказались слабыми 
(0<rs<0,3) .

Таблица 2
Вовлеченность учащихся в кибербуллинг

Показатели вовлеченности Ни разу за месяц 1—2 раза за месяц 3 и более раз за месяц

роль жертвы Кол-во человек 268 68 8

% 77,9 19,8 2,3

роль агрессора Кол-во человек 266 71 7

% 77,3 20,6 2,0

роль свидетеля Кол-во человек 256 86 2

% 74,4 25,0 0,6
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Обсуждение результатов

Важным аспектом изучения девиантного 
поведения является анализ его распростра-
нения в обществе . Результаты текущего ис-
следования показали, что в России уровень 
распространения киберлафинга остается 
низким (М=2 по сравнению, например, с 
М=3,8 — у студентов в Израиле [26]) . Од-
нако, учитывая изменения, внесенные в за-
кон об образовании в декабре 2023 года, 
можно было предполагать, что подобное 
явление в школе будет исключено . Вместе 
с тем это оказалось не так . Несмотря на 
существующие запреты, школьники пользу-
ются телефонами во время уроков . Вместе 
с тем вводимые запреты оказывают влияние 
на уровень академического киберлафинга, 
не сводя его при этом к минимуму . В част-
ности, если учащиеся знают о наличии в 
образовательном учреждении запрета на 
использование телефона во время учебных 
занятий, то они будут использовать его ре-
же . Результаты подтверждают обнаружен-
ные ранее различия в уровне киберлафинга 
между учащимися разного пола и уровня об-
разования [10] . Важным дополнением к уже 
имеющимся данным оказался установлен-
ный в ходе исследования факт, что уровень 
киберлафинга у студентов прежде всего за-
висит от наличия запрета на использование 

телефонов в учебном заведении, а у школь-
ников — от их пола .

В структуре киберлафинга у учащихся 
преобладающими являются такие формы, как 
потребление интернет-контента (М=2,0), обще-
ние (М=1,9) и социальные сети (М=1,8) . Реже 
всего среди них встречаются игровой киберла-
финг (М=1,7) и интернет-покупки (М=1,7) .

Психологическая интерпретация выявлен-
ных фактов об уровне киберлафинга среди 
учащихся подчеркивает значимость интернет-
контента и общения как основных источников 
удовлетворения потребностей респондентов . 
Относительно высокий индекс потребления 
интернет-контента (М=2,0) во время учебных 
занятий указывает на стремление участников 
исследования к отвлечению с помощью раз-
влекательных ресурсов . Это свидетельству-
ет о том, что обучающиеся активно ищут и 
потребляют разнообразный контент (видео, 
аудио, текст, мемы и т .д .), и подчеркивает их 
желание быть вовлеченными в современные 
тренды . Общение и использование социаль-
ных сетей дополнительно акцентируют значи-
мость социальных связей в жизни участников 
исследования . Социальные сети становятся 
пространством, где формируются идентич-
ности, открываются возможности для обмена 
мнениями и поиска поддержки в сложных 
ситуациях . Сравнительно низкие показатели 

Рис. 4. Связь вовлеченности в кибербуллинг с киберлафингом
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игрового киберлафинга (М=1,7) и интернет-
покупок (М=1,7) могут указывать на то, что 
учащиеся меньше ориентированы на инди-
видуальные развлечения и потребительские 
практики, предпочитая коллективные формы 
взаимодействия, которые способствуют укре-
плению социальных связей и развитию соци-
окультурных навыков в цифровой среде .

Образование определяет навыки пользо-
вателя в онлайн-среде и его восприятие, что 
объясняет взаимосвязь его уровня с кибер-
лафингом (р≤0,0001; χ2

эмп=42,48; ст .св .=2) . 
Можно говорить о том, что среди молодежи 
более развитые навыки интернет-комму-
никаций (которые, предположительно, от-
личают студентов от школьников) приводят 
к их более интенсивному использованию . 
С другой стороны, возможно, что большая 
свобода в использовании индивидуальных 
устройств для доступа в сеть Интернет, ко-
торая характерна для студентов, приводит 
к более частому отвлечению на интернет во 
время учебных занятий .

Обнаруженные различия в уровне кибер-
лафинга у школьников разного пола (р≤0,01; 
χ2

эмп=10,85; ст .св .=2) могут быть объяснены 
социальными и культурными стереотипами 
(девочки более подвержены социальному 
давлению, они более склонны следовать 
правилам и нормам; мальчики чаще на-
рушают школьные нормы и правила, более 
ориентированы на использование интернет-
технологий), которые влияют на поведение в 
интернет-пространстве . Для студентов зна-
чимым фактором, определяющим уровень 
киберлафинга, выступает запрет на исполь-
зование телефонов в учебной среде (р≤0,01; 
χ2

эмп=42,48; ст .св .=2) . Возможно, это связано 
с тем, что в вузах гораздо меньше контроля 
за использованием во время занятий личных 
гаджетов . Поэтому, если преподаватели или 
вуз в целом вводит требование на отказ от 
использования гаджетов во время урока, это 
приводит к снижению уровня киберлафинга .

Исследование структуры кибербуллинга 
показало, что в роли жертвы в кибербуллинг 
вовлечены около 22% участников исследо-
вания, что в целом совпадает с данными по 

российским школьникам, представленными 
в 2018 году [2], и школьникам/студентам 
из других стран [11; 12; 14; 17] . Это озна-
чает, что более чем каждый пятый человек 
подвергается онлайн-травле, унижениям 
и угрозам в интернете . Полученные дан-
ные свидетельствуют о том, что проблема 
кибербуллинга довольно распространена 
и требует серьезного внимания и мер по 
предотвращению и борьбе с ней . Важно 
обращать внимание на защиту своей он-
лайн-безопасности и поддерживать тех, кто 
сталкивается с кибербуллингом . Жертвы ки-
бербуллинга могут столкнуться с серьезны-
ми психологическими последствиями . У них 
могут возникнуть эмоциональные проблемы: 
чувство изоляции, беспомощность, тревога, 
депрессия и низкая самооценка . Они могут 
избегать социальных ситуаций, иметь про-
блемы с концентрацией внимания и испы-
тывать трудности в построении отношений . 
Кибербуллинг может подорвать чувство 
собственного достоинства жертвы, заставив 
ее сомневаться в своей ценности и способ-
ностях . В некоторых случаях кибербуллинг 
может привести к физическим проблемам, 
таким как нарушения сна, головные боли 
и проблемы с пищеварением . Длительная 
систематическая травля в Сети может при-
вести к попытке суицида .

Учитывая серьезные психологические 
последствия кибербуллинга, важно пред-
принимать шаги для его предотвращения . 
В качестве таких шагов можно предложить: 
просвещение о кибербуллинге и его послед-
ствиях, разработку стратегий профилактики 
кибербуллинга в школах и других учреж-
дениях, поддержку жертв кибербуллинга, 
включая психологическую помощь .

Исследователи отмечают, что учащиеся 
склонны проявлять киберагрессию в наи-
меньшей степени по сравнению с другими 
формами буллинга (социальный, физиче-
ский, вербальный) [2] . Однако данные о 
различиях, связанных с полом, в разных 
исследованиях отличаются . Мы установили, 
что мальчики чаще становятся свидетелями 
кибербуллинга, чем девочки . А в исследо-
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вании коллег различия касались вовлечен-
ности в кибербуллинг в роли агрессора . Эти 
противоречия могут быть связаны с разни-
цей в выборках . Мы изучали школьников и 
студентов, коллеги — только школьников .

Кроме того, результаты ранее проведен-
ных исследований кибербуллинга не позво-
ляют однозначно оценить половые различия . 
Одни авторы говорят о том, что участие в 
кибербуллинге более характерно для маль-
чиков, другие говорят, что оно не зависит 
от пола [16] . Следует отметить, что в зару-
бежных исследованиях неоправданно мало 
внимания уделяется вовлеченности детей в 
кибербуллинг в роли свидетеля, хоть и при-
знается, что кибербуллинг часто происходит 
в групповых ситуациях, и поэтому то, как 
молодые люди реагируют, когда они стано-
вятся свидетелями кибертравли, важно для 
процесса борьбы с этой проблемой [19] . Не-
соответствия в разных исследованиях под-
черкивают сложность понимания гендерных 
различий в кибербуллинге . Такие факторы, 
как возраст, культура и социальный кон-
текст, могут влиять на эти различия .

Интерпретировать установленные нами 
различия можно с точки зрения особенно-
стей гендерной социализации . Традицион-
но мальчики социализируются как более 
агрессивные и доминантные, что может объ-
яснять их более высокую вероятность быть 
свидетелями кибербуллинга . Они могут 
быть более склонны к наблюдению за агрес-
сивным поведением в интернете, поскольку 
это соответствует их гендерной роли . На-
против, девочки социализируются как более 
сострадательные и заботливые, что может 
снижать их вероятность стать свидетелями 
кибербуллинга . Они не ищут в интернет-про-
странстве ситуаций, связанных с агрессией, 
и неосознанно их избегают .

С точки зрения различий социальных 
норм в отношении мальчиков и девочек 
можно предположить, что мальчики могут 
испытывать социальное давление со сторо-
ны сверстников, чтобы продемонстрировать 
мужественность . Это может приводить к 
тому, что, даже будучи свидетелями кибер-

буллинга, мальчики не стремятся его оста-
новить . Девочки, с другой стороны, стремясь 
соответствовать нормам сочувствия и под-
держки, будут стараться предотвратить ки-
бербуллинг или сообщить о нем .

Обнаруженные в ходе исследования кор-
реляции между отдельными компонентами 
ролевой структуры кибербуллинга и вида-
ми киберлафинга практически совпадают . 
Исключение составила только связь между 
вовлеченностью в кибербуллинг в роли сви-
детеля и игровым киберлафингом . Данный 
факт можно интерпретировать скорее как от-
сутствие связи между структурой кибербул-
линга и отдельными видами киберлафинга . 
Вместе с тем следует учитывать, что роле-
вая структура кибербуллинга предполагает 
переход от одной роли к другой . Т .е . один и 
тот же обучающийся в одной ситуации может 
быть агрессором, в другой — жертвой, а в 
третьей — свидетелем . При этом уровень его 
киберлафинга будет оставаться неизмен-
ным . Это могло оказать существенное влия-
ние на полученный результат . Однако для то-
го, чтобы выделить группу тех, кто является 
только кибербуллером или только жертвой, 
или только свидетелем, необходимо значи-
тельно увеличить выборку исследования . 
В нашем исследовании количество жертв, 
которые не были бы свидетелями кибербул-
линга и кибербуллерами, оказалось всего 28 
(8,8%) человек . Число «чистых» агрессоров 
оказалось еще меньше — 12 человек (3,8%) . 
Свидетелей кибербуллинга, которые бы не 
являлись одновременно ни агрессорами, ни 
жертвами в исследуемой выборке не оказа-
лось вообще . В дальнейшем мы планируем 
увеличить объем выборки, но это не гаран-
тирует нам увеличение числа респондентов, 
выступающих в ситуации кибербуллинга в 
одной роли .

Связь между вовлеченностью в кибер-
буллинг в роли жертвы или свидетеля и ис-
пользованием гаджетов во время учебных 
занятий для совершения покупок можно 
интерпретировать как попытку компенсиро-
вать негативные переживания через потре-
бление товаров или услуг . Связь между во-
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влеченностью в кибербуллинг в роли жертвы 
или свидетеля и онлайн-общением во время 
учебных занятий можно объяснить тем, что 
жертвы или свидетели кибербуллинга могут 
продолжать активно общаться в интерне-
те (т .к . общение остается для них важным 
элементом социализации), но при этом вы-
бирать менее опасные для себя платформы, 
такие как мессенджеры или форумы . Эти 
каналы позволяют им поддерживать связь 
с друзьями и получать поддержку без риска 
столкнуться с агрессивными комментариями 
или действиями . Связь между вовлечен-
ностью в кибербуллинг в роли жертвы или 
свидетеля и потреблением интернет-кон-
тента на учебных занятиях может отражать 
стремление жертв кибербуллинга отвлечься 
от негативных мыслей, «уйти» от неприятной 
реальности и переживаний . Связь между 
вовлеченностью в кибербуллинг в роли сви-
детеля и уровнем игрового киберлафинга 
также может быть вариантом «ухода» от 
неприятной реальности . Предлагаемые ин-
терпретации основаны на предположениях 
о психологических реакциях людей на стрес-
совые ситуации, связанные с кибербуллин-
гом . Важно отметить, что каждая ситуация 
индивидуальна, и конкретные причины ис-
пользования гаджетов могут различаться у 
разных школьников и студентов .

Связь между вовлеченностью в кибер-
буллинг в роли агрессора и использованием 
гаджетов для покупок в Сети, а также потре-
блением интернет-контента во время занятий 
можно объяснить тем, что кибербуллеры в 
целом являются активными пользователями 
Сети . Социальные сети остаются важным 
каналом для проявления их агрессии, и, есте-
ственно, они будут общаться в Сети даже во 
время учебных занятий . Это объясняет связь 
вовлеченности в кибербуллинг в роли агрес-
сора и использования на уроке гаджетов для 
общения в том числе и в социальных сетях .

В целом можно говорить, что все участ-
ники кибербуллинга являются пользовате-
лями интернета . Они используют его и во 
время учебных занятий для решения личных 
(не связанных с учебой) задач . Это вполне 

ожидаемо, если говорить о кибербуллин-
ге как групповом явлении . Однако можно 
предположить, что киберлафинг для разных 
участников кибербуллинга может выполнять 
разные функции .

В исследовании была обнаружена слабая 
корреляция между академическим киберла-
фингом и кибербуллингом . Нам не удалось 
найти других исследований, которые бы 
рассматривали взаимосвязь кибербуллинга 
и киберлафинга . Поэтому на данном этапе 
не представляется возможным сравнение 
полученных нами результатов с уже имею-
щимися . Однако полученные нами данные 
согласуются с тем, что бесконтрольное ме-
диапотребление в подростковом возрасте 
приводит к росту агрессии [6] . Также полу-
ченные данные отчасти подтверждают мо-
дель, предложенную Ф . Джабин, А . Тандон 
и др ., согласно которой ситуация скуки на 
уроке могут приводить к поведенческому от-
вету в форме киберлафинга, который в свою 
очередь приводит к риску роста вовлечен-
ности в кибербуллинг . Следует отметить, что 
использование корреляционного анализа не 
позволяет говорить о причинно-следствен-
ных связях между изучаемыми явлениями . 
Поэтому данный вопрос (что именно явля-
ется причиной, а что — следствием) требует 
дальнейшего изучения .

Возможно, слабая корреляция между 
киберлафингом и кибербуллингом обуслов-
лена наличием третьей переменной, которая 
влияет на уровень киберлафинга и кибербул-
линга . Это может быть, например, интернет-
зависимость . Использование гаджетов на 
уроке может быть проявлением интернет-за-
висимости (человек просто не может отка-
заться от смартфона, чувствует себя без него 
неполноценным) . В то же время стремление 
быть в Сети постоянно (беспрерывно) повы-
шает риски столкновения с кибербуллингом . 
Возможно, что общим фактором, влияющим 
на кибербуллинг и киберлафинг, является 
время, которое человек проводит в Сети . Чем 
оно больше, тем и уровень деструктивного 
киберповедения будет выше . Представлен-
ное исследование не позволяет ответить, ка-
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кое из данных предположений будет верным 
или оба они ошибочны . Однако проверка этих 
гипотез может стать логическим продолжени-
ем данного исследования .

Заключение

Результаты исследования позволяют 
сделать следующие выводы:

— у учащихся преобладающими явля-
ются такие формы киберлафинга как по-
требление интернет-контента (М=2,0), со-
циальных сетей (М=1,8) и общение (М=1,9) . 
Реже всего среди них встречается игровой 
киберлафинг (М=1,7) и интернет-покупки 
(М=1,7) . На уровень киберлафинга в первую 
очередь оказывает влияние ступень образо-
вания (р≤0,0001; χ2

эмп=42,48; ст .св .=2) . Для 
школьников фактором второго порядка, вли-
яющим на уровень киберлафинга, является 
пол (р≤0,01; χ2

эмп=10,85; ст .св .=2), а для сту-
дентов — запрет на использование телефо-
нов в учебном заведении (р≤0,01; χ2

эмп=42,48; 
ст .св .=2) . Гипотеза о том, что уровень кибер-
лафинга зависит от пола, уровня обучения и 
запрета на использование телефонов в об-
разовательном учреждении, подтвердилась;

— уровень вовлеченности участников ис-
следования в кибербуллинг оказался низким 
(около 22%) . При этом различия, связанные 
с полом, обнаружены только в отношении 
вовлеченности в кибербуллинг в роли свиде-
теля (U=12888; р=0,013) . Гипотеза о том, что 
вовлеченность в кибербуллинг зависит от 
пола, подтвердилась частично, а о том, что 
вовлеченность в кибербуллинг зависит от 
уровня обучения, не подтвердилась .

— структура кибербуллинга взаимосвя-
зана со структурой киберлафинга . В част-
ности, вовлеченность в кибербуллинг в роли 
жертвы связана с такими формами киберла-
финга как интернет-покупки (r=0,21; р=0,05), 
посещение социальных сетей (r=0,18; 
р=0,05), общение в сети (r=0,19; р=0,05), 
потребление интернет-контента (r=0,21; 
р=0,05), вовлеченность в роли агрессо-
ра — посещение социальных сетей (r=0,18; 
р=0,05), общение в Сети (r=0,22; р=0,05), 
интернет-покупки (r=0,21; р=0,05), потребле-

ние интернет-контента (r=0,21; р=0,05); во-
влеченность в роли свидетеля — посещение 
социальных сетей (r=0,19; р=0,05), общение 
в Сети (r=0,2; р=0,05), интернет-покупки 
(r=0,15; р=0,05), потребление интернет-кон-
тента (r=0,2; р=0,05) . Гипотеза о том, что 
между вовлеченностью в кибербуллинг и 
уровнем киберлафинга существует взаимос-
вязь, подтвердилась .

Поставленная цель исследования была 
достигнута: выявлены взаимосвязи кибер-
лафинга и кибербуллинга . Представленная 
работа дополняет существующие данные 
о новых формах девиантного поведения, 
связанного с использованием виртуального 
пространства . В частности, о распространен-
ности киберлафинга и кибербуллинга среди 
российских школьников и студентов .

Основываясь на теории кибербуллинга 
как феномена группового действия и пред-
ставлениях, отраженных в модели использо-
вания социальных сетей СОПД, удалось объ-
яснить обнаруженные связи киберлафинга 
и кибербуллинга . Данные теоретические 
основания указывают на то, что в отношении 
киберлафинга и кибербуллинга, исходным 
стимулом может являться не только чувство 
одиночества/потребность в общении, но и 
скука/поиск развлечений . Этим можно объ-
яснить наличие между ними связи .

Представленное исследование в силу 
использования перекрестных данных исклю-
чает возможность обнаружения причинно-
следственных связей между явлениями . Об 
этом можно судить только исходя из теоре-
тических концепций киберлафинга и кибер-
буллинга, которые имеют свои ограничения, 
в том числе и в методологии исследования . 
Дополнительные ограничения связаны с ис-
пользованием исключительно количествен-
ной стратегии сбора и анализа данных, кото-
рые усугубляются относительно небольшим 
объемом выборки . Чтобы максимально сни-
зить негативные эффекты, мы уделили осо-
бое внимание подбору корректных методов 
обработки данных .

Использование самоотчетных методов, 
особенно в отношении девиантного пове-
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дения, может быть искажено в результате 
действия фактора социальной желатель-
ности, что снижает достоверность текущего 
исследования .

Ограниченным в данном исследовании 
является и набор исследуемых факторов: 
образование, пол и запрет на использование 
смартфонов . В то же время следует понимать, 
что существуют другие потенциально значи-
мые факторы, влияющие на исследуемые 
переменные, например, социально-экономи-
ческий статус, психологическое состояние, 
контроль со стороны родителей и учителей .

Дальнейшие исследования проблемы сле-
дует посвятить изучению других возрастных 

и пространственных (город/село) контекстов 
и с другими показателями структур киберла-
финга и кибербуллинга . В связи с этим будет 
полезно увеличить выборку и географию 
исследования . Ценным будет использова-
ние качественных методов сбора данных об 
изучаемых явлениях с целью более глубоко 
проникновения и понимания природы изуча-
емых явлений . Примером расширения числа 
переменных при организации дальнейших 
исследований может выступать включение в 
исследование поведения преподавателя как 
участника образовательной системы и как 
фактора, оказывающего влияние на поведе-
ние детей на учебных занятиях .
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