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Аннотация. Актуальность исследуемой проблемы в том, что в настоящее время 
компьютеризация общества достигла огромных масштабов. Обычный буллинг приобре-
тает новую, более опасную форму – кибербуллинг. Особенно это проявляется в начальной 
школе. Цель исследования: изучение психологических причин кибербуллинга, выбор наи-
более эффективных методик психолого-педагогической работы с младшими школьника-
ми. Для проведения исследования мы воспользовались следующими методиками: иссле-
дование буллинг-структуры среди обучающихся осуществлялось по методике «Буллинг-
структура» Е. Г. Норкиной; диагностическая методика «Тест-опросник родительского от-
ношения» (авторы А. Я. Варга, В. В. Столин) в упрощенном виде. Результаты исследова-
ния показали, что проблема кибербуллинга в начальной школе актуальна. К сожалению, 
есть младшие школьники, которые подвергаются буллингу в сети, и не все могут расска-
зать об этом родителям или учителю, а также есть буллеры, те кто буллит других людей. 
Важно предотвращать такие ситуации, проводить с учащимися классные часы, мероприя-
тия и напоминать об основных правилах в сети Интернет. Данная тема исследования воз-
никла относительно недавно, когда особо активно начали развиваться Интернет-техноло-
гии и младшие школьники стали рано и быстро осваивать Интернет. Практическая значи-
мость состоит в том, что результаты проведенного эксперимента можно использовать в ра-
боте учителя начальных классов, психологов, педагогов дополнительного образования. 
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Введение. Кибербуллинг представляет собой самый простой способ 

самоутвердиться в обществе. Именно поэтому он приобретает особую по-
пулярность среди школьников, для которых важно добиться общественно-
го признания, но иногда у них не хватает ресурсов и сил, чтобы утвердить-
ся самостоятельно. Кибербуллинг опасен для человека, так как под угрозой 
находится психологическая безопасность человека, которая является од-
ним из важных условий полноценного развития личности ребенка, сохра-
нения и укрепления его психического здоровья. Под «кибербуллингом» при-
нято понимать нападения с целью нанесения психологического вреда, осу-
ществляющиеся через электронную почту, сервисы мгновенных сообще-
ний, в чатах, социальных сетях, на веб-сайтах, а также посредством мобиль-
ной связи. Кибербуллинг чаще проявляется в 3-м и 4-м классах, когда уче-
ники подрастают, начинают разбираться в технике, но еще не имеют огра-
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ничений в том, что можно писать, а что нет, как себя вести в Интернете, 
что нужно думать о чувствах других людей, даже онлайн и иногда боятся 
сказать родителям или учителю о том, что происходит в Интернете. Важно 
заботиться о психическом и эмоциональном состоянии детей и обязатель-
но поддерживать контакт с родителями. 

Обзор литературы. Проблему кибербуллинга изучают российские и за-
рубежные ученые. И. С. Буракова, Н. А. Перепелкина, Е. И. Пилюгина в статье 
«Диагностика профилактики и коррекция склонности к кибербуллингу у млад-
ших подростков» приводят психологические особенности и факторы кибер-
буллинга у младших школьников, проводят исследование, с помощью которо-
го определили взаимосвязь кибербуллинга и системы воспитания в семьях, что 
является важным фактором при профилактике кибербуллинга. И. А. Ерина, 
В. А. Бузни, А. А. Корж в статье «Буллинг и пути его профилактики в образо-
вательной практике» раскрывают тему профилактики кибербуллинга. 

Е. Ю. Волчегорская, М. В. Жукова, К. И. Шишкина, Е. Ф. Фролова 
в исследовании «Подверженность кибербуллингу детей младшего школь-
ного возраста» развивают тему подверженности кибербуллинга младших 
школьников. Они приводят статистику, согласно которой 10 % детей в воз-
расте 11 лет в России подвергаются травле в Интернете. 

Зарубежные авторы Э. Чой, Н. Пак в своей статье «Могут ли онлайн-
образовательные программы решить проблему киберзапугивания? Обуче-
ние южнокорейских учащихся начальных классов в эпоху COVID-19» 
и К. Р. Мехари и др. «Киберзапугивание и эмпатия среди детей младшего 
школьного возраста» раскрывают проблему кибербуллинга в школе. До-
вольно большой процент учащихся подвергается травле в Интернете, вы-
явлены причины особой популярности киберзапугивания, что показали ис-
следования, отраженные в материалах статей ученых. 

Материалы и методы. Чтобы определить процент кибербуллинга 
в начальной школе, мы провели исследование в МБОУ «Гимназия 125» Ка-
зани среди учащихся 3-х классов: контрольной группы в составе 25 чело-
век – 3 б класс и экспериментальной группы в составе 25 человек – 3 а класс. 

Эксперимент состоял из трех этапов: констатирующий, формирую-
щий, контрольный. На констатирующем этапе провели диагностику ки-
бербулинга. Для проведения исследования мы воспользовались следую-
щими методиками: 

1) исследование буллинг-структуры среди обучающихся осуществ-
лялось по методике «Буллинг-структура» Е. Г. Норкиной. По итогам диаг-
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ностики контрольную и экспериментальную группы разделить на следую-
щие подгруппы (классификация Ольги Львовны Глазман): инициатор (обид-
чик); помощник инициатора; защитник жертвы; жертва; наблюдатель (сви-
детель). Результаты приведены в табл. 1. 

2) диагностическая методика «Тест-опросник родительского отноше-
ния» (авторы А. Я. Варга, В. В. Столин) в упрощенном виде. Результаты 
приведены в табл. 2. 

Мы получили следующие результаты: 

Таблица 1 

Диагностика буллинг-структуры среди обучающихся (Е. Г. Норкина) 

Показатель Иници-
атор 

Помощ-
ник ини-
циатора 

Защитник 
жертвы Жертва 

Наблюда-
тель (Сви-
детель) 

Эксперименталь-
ная группа 

3 2 6 4 10 

Контрольная 
группа 

2 1 8 5 9 

 

Таблица 2 

Диагностическая методика «Тест-опросник родительского отношения» 
(А. Я. Варга, В. В. Столин) 

Экспериментальная группа Контрольная группа Показатель Высокий Низкий Высокий Низкий 
Принятие-отвер-
жение 

4 3 5 2 

Кооперация 7 6 7 7 
Симбиоз 12 11 11 10 
Контроль 4 3 4 3 
Маленький неудач-
ник 

3 2 3 2 

 
Результаты исследования и обсуждение. Проанализировав резуль-

таты контрольной и экспериментальной группы, мы пришли к выводу, что 
необходима специальная психолого-педагогическая работа с учениками 
и их родителями. С данной целью были проведены классные часы и роди-
тельские собрания, а также совместные классные часы с учениками и их 
родителями. Учащимся рассказывали о том, что такое кибербуллинг, какие 
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есть участники, первые признаки кибербуллинга у учеников в школе и до-
ма, проявление кибербуллинга и как его избежать. 

На этапе контрольного эксперимента были проведены те же самые 
диагностики, что и на этапе констатирующего эксперимента. Результаты 
показали, что больше учеников начали разбираться в данном явлении и как 
его избежать, также проведение классных часов и беседы с учениками по-
казали, что ученикам действительно нужно было поговорить с учителем, 
либо с родителями, чтобы перестать быть под влиянием кибербуллинга. 
В конце исследования учителю, родителям, ученикам были выданы памятки. 

«Памятка ученику». Вот несколько советов, что делать, если ты столк-
нулся с феноменом кибербуллинга в своей виртуальной практике общения: 

1. Не спеши выбрасывать свой негатив в киберпространство. Посове-
туйся с взрослыми, прежде чем отвечать на агрессивные сообщения. По-
старайся выработать для себя правила: прежде чем писать и отправлять со-
общения, следует успокоиться. 

2. Создавай собственную онлайн-репутацию, не покупайся на иллю-
зию анонимности. Хотя киберпространство и предоставляет дополнитель-
ные возможности почувствовать свободу и раскованность благодаря ано-
нимности, ты должен знать, что существуют способы узнать, кто стоит за 
определенным никнеймом. 

3. Храни подтверждения фактов нападений. Если тебя очень расстро-
ило сообщение, картинка, видео и т. д., следует немедленно обратиться к ро-
дителям или другим взрослым, которым ты доверяешь, за советом. 

4. Игнорируй единичный негатив. Единичные оскорбительные сооб-
щения лучше игнорировать – часто кибербуллинг вследствие такого пове-
дения останавливается на начальной стадии. 

5. Если ты стал очевидцем кибербуллинга: 
Правильным поведением будет: 
а) выступить против агрессора, дать ему понять, что его действия оце-

ниваются негативно; 
б) поддержать жертву – лично или в публичном виртуальном про-

странстве предоставить ей эмоциональную поддержку; 
в) сообщить взрослым о факте некорректного поведения в кибер-

пространстве. 
6. Блокируй агрессоров. В программах обмена мгновенными сообще-

ниями есть возможность блокировки сообщений с определенных адресов. 
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7. Не стоит игнорировать агрессивные сообщения. Если письма от-
правителя систематически содержат угрозы, следует скопировать эти со-
общения и обратиться в правоохранительные органы. 

8. Если ты столкнулся с проявлениями кибербуллинга, направлен-
ными на тебя, обязательно расскажи взрослым, которым ты доверяешь. 

«Памятка учителю»: 
1. Следите за любыми индикаторами кибербуллинга. Если учащийся 

внезапно начинает вести себя неустойчиво или необычно, возможно, он стал 
жертвой кибербуллинга. В этом случае поговорите с ними и узнайте, что 
происходит. 

2. Мотивируйте других сообщать об инциденте кибербуллинга. Как 
учитель, вы не всегда можете быть свидетелем кибербуллинга. Однако есть 
кибер-прохожие, такие как одноклассники и друзья, которые могут видеть, 
как их одноклассники подвергаются кибербуллингу. Вы должны поощрять 
этих свидетелей сообщать о любом инциденте, который они увидят. Опе-
ративное сообщение означает, что принимаются незамедлительные меры, 
которые помогают уменьшить последствия кибербуллинга для жертвы. 

3. Разработайте эффективный и действенный план реагирования на 
сообщения о кибербуллинге. У вас должен быть план действий по обработ-
ке сообщений о кибербуллинге. Как учитель, вы должны убедиться, если 
ученик сообщает об инциденте, это будет рассмотрено. Вы не можете созда-
вать впечатление, будто никаких действий не предпринимается, даже по-
сле того, как поступило сообщение о кибербуллинге. 

4. Действовать как мост между родителями, учениками и админис-
трацией школы. Вам необходимо регулярно консультироваться с родителя-
ми о присутствии их ребенка в Интернете и планировать сокращение лю-
бых негативных действий в Интернете. Кроме того, вы также можете свя-
заться с руководством школы, если обнаружите, что ваш ученик подверга-
ется кибербуллингу. 

5. Поощряйте хорошее цифровое поведение среди учащихся. Поощ-
рение учащихся к тому, чтобы они стали хорошими цифровыми граждана-
ми является частью обязанностей учителя. 

6. Спокойно выслушайте проблемы жертвы и вдумчиво ответьте. Вы 
должны терпеливо выслушивать проблемы ученика, подвергшегося кибер-
буллингу, и предлагать конструктивные решения для решения этих проблем. 

7. Помогите жертвам кибербуллинга воссоединиться со своими од-
ноклассниками. 
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«Памятка родителю»: 
● ребенок может быть объектом кибербуллинга, если он или она: 
– неожиданно прекращает пользоваться своим(и) устройством(-ами); 
– впадает в депрессию или испытывает разочарование после выхода 

в Интернет (включая игры); 
– слишком много спит или недосыпает; 
– становится ненормально замкнутым в себе от друзей и членов семьи; 
– показывает увеличение или уменьшение количества еды; 
– кажется, регулярно подавленным; 
– делает мимолетные заявления о самоубийстве или бессмысленно-

сти жизни; 
– теряет интерес к тому, что для них важнее всего; 
– избегает обсуждения того, что они делают в Интернете; 
– часто звонит или пишет смс из школы с просьбой вернуться домой 

больной; 
– желает проводить гораздо больше времени с родителями, а не со 

сверстниками; 
– становится необычно скрытным, особенно когда дело касается он-

лайн-активностей. 
● ребенок может запугивать других, если он или она: 
– быстро переключает экраны или прячет свое устройство, когда вы 

рядом; 
– использует свое устройство (устройства) в любое время ночи; 
– необычайно расстраивается, если не может использовать свое уст-

ройство; 
– чрезмерно смеется, используя свое устройство (устройства) и не 

хочет показывать вам, что смешного; 
– избегает обсуждений того, что они делают в Интернете; 
– все чаще замыкается в себе или изолируется от семьи; 
– кажется, использует несколько учетных записей в Интернете или 

одну учетную запись это не их собственное; 
– имеет дело с повышенными поведенческими проблемами или дис-

циплинарными мерами в школе (или где-либо еще); 
– кажется, чрезмерно озабоченным популярностью или постоянным 

присутствием в определенном социальном кругу или статусе; 
– демонстрирует растущую бесчувственность или черствость по от-

ношению к другим подросткам; 
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– начинает общаться с «неправильной» тусовкой; 
– демонстрирует склонность к насилию; 
– выглядит чрезмерно тщеславным в отношении своих технологиче-

ских навыков и способностей. 
Заключение. Результаты исследования показали, что проблема ки-

бербуллинга в начальной школе актуальна. К сожалению, есть младшие 
школьники, которые подвергаются буллингу в Сети, и не все могут расска-
зать об этом родителям или учителю. Важно предотвращать такие ситуа-
ции, проводить с учащимися классные часы, мероприятия и напоминать об 
основных правилах в сети Интернет. 

Исходя из результатов исследования, можно выделить несколько на-
правлений в решении поставленной проблемы: 

1. Профилактика кибербуллинга в рамках урочных и внеурочных ме-
роприятий; 

2. Согласованная работа всех субъектов, причастных к учебно-воспи-
тательному процессу – педагогов, воспитателей, родителей обучающихся. 

3. Формирование особой интернет-культуры пользователей, согласно 
которой неприемлемыми должны стать оскорбления, ругательства, пере-
ходы на личность, клевета и пр. 
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