
218

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2025, март № 1(70). Подписной индекс – 85747

© Яньшина С. В., 2025
© Yanshina S. V., 2025

Научная статья
УДК 343.6
DOI: 10.25683/VOLBI.2025.70.1233

Svetlana Vladimirovna Yanshina
Postgraduate of the Department of Criminal Law,  
field of training 40.06.01 — Jurisprudence,
Russian State University of Justice
Moscow, Russian Federation
svyanshina@mail.ru

Светлана Владимировна Яньшина
аспирант кафедры уголовного права,  

направление подготовки 40.06.01 — Юриспруденция,
Российский государственный университет правосудия

Москва, Российская Федерация
svyanshina@mail.ru

ПСИХИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ, СОВЕРШАЕМОЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ СЕТЬ ИНТЕРНЕТ: 

 ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ
5.1.4 — Уголовно-правовые науки

Аннотация. В статье обозначены проблемы отсут-
ствия единого понимания в научной литературе термина 
«кибербуллинг», а также его законодательного закрепле-
ния в Российской Федерации и недостаточности суще-
ствующих мер ответственности для борьбы с такими 
деяниями. Рассматриваемая тема является актуаль-
ной и привлекает пристальное внимание исследователей  
в связи с тем, что всё больше посягательств, имеющих 
признаки кибербуллинга, совершаются в сети Интернет, 
их распространение растет среди несовершеннолетних,  
а механизмы, которые могли бы защитить потерпевших, 
не разработаны.

В статье содержится анализ теоретических подходов 
к определению кибербуллинга и его сущности, обобщены 
научные взгляды ученых — исследователей указанных про-
блем и проведен анализ видов деяний, содержащих призна-
ки кибербуллинга. Автор приходит к выводу о том, что 
сущностью кибербуллинга является совершение психиче-
ского насилия над жертвой с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интер-

нет), в связи с чем кибербуллинг является особым видом 
насилия и одной из форм травли. На основании проведенно-
го исследования предложен термин «психическое насилие, 
совершаемое с использованием информационно-телекомму-
никационных сетей (включая сеть Интернет)» и дано его 
определение, обобщены и систематизированы его виды и 
приведена их классификация. Значимость предложенного 
понятия и классификации состоит в том, что они могут 
быть использованы для совершенствования законодатель-
ства, в т. ч. уголовного, и правоприменительной практики 
в области противодействия кибербуллингу. В частности, 
полученные выводы могут применяться для последующей 
разработки предложений по установлению и дифференци-
ации ответственности за такие деяния.

Ключевые слова: кибербуллинг, психическое насилие, 
правовые аспекты кибербуллинга, защита несовершенно-
летних, кибербезопасность, преступления в сети Интер-
нет, противодействие кибербуллингу, интернет-травля, 
преступления против личности, классификация видов 
кибербуллинга
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PSYCHOLOGICAL VIOLENCE COMMITTED USING INFORMATION  
AND TELECOMMUNICATION NETWORKS, INCLUDING THE INTERNET:  

CONCEPT AND CLASSIFICATION
5.1.4 — Criminal law sciences

Abstract. This article highlights the issues surrounding the 
lack of a unified understanding of the term “cyberbullying” in 
academic literature, as well as its legislative definition in the 
Russian Federation, and the inadequacy of existing account-
ability measures to combat such acts. The topic under discus-
sion is relevant and attracts close attention from researchers 
due to the increasing number of offenses with characteristics 
of cyberbullying committed on the Internet. The spread of these 
offenses is growing among minors, and mechanisms to protect 
victims have not been developed.

The article contains an analysis of theoretical approaches to 
defining cyberbullying and its essence, summarizes the scientif-

ic views of researchers on the indicated problems, and conducts 
an analysis of the types of acts containing characteristics of 
cyberbullying. The author concludes that the essence of cyber-
bullying is the infliction of psychological violence on a victim 
using information and telecommunication networks (including 
the Internet), making cyberbullying a special type of violence 
and a form of harassment. Based on the conducted research, the 
term “psychological violence committed using information and 
telecommunication networks (including the Internet)” is pro-
posed, defined, and the types of cyberbullying are summarized, 
systematized, and classified. The significance of the proposed 
concept and classification lies in their potential use to improve 
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legislation, including criminal law, and law enforcement prac-
tices in combating cyberbullying. Specifically, the findings 
can be applied to the subsequent development of proposals for 
establishing and differentiating responsibility for such acts.

Keywords: cyberbullying, psychological violence, legal aspects 
of cyberbullying, protection of minors, cybersecurity, crimes on the 
Internet, counteracting cyberbullying, online harassment, crimes 
against the person, classification of types of cyberbullying

For citation: Yanshina S. V. Psychological violence committed using information and telecommunication networks, including 
the Internet: concept and classification. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2025;1(70):218—223. DOI: 
10.25683/VOLBI.2025.70.1233.

Введение
Актуальность. По результатам опросов Всероссийско-

го центра изучения общественного мнения 2024 г., 25 % 
опрошенных граждан России, имеющих детей, ответи-
ли, что их дети сталкивались с агрессией и травлей в сети 
Интернет. Такая статистика свидетельствует о том, что 
кибербуллинг является достаточно распространенным,  
в особенности среди несовершеннолетних.

На сегодняшний день в Российской Федерации практи-
чески отсутствует ответственность за деяния, охватывае-
мые понятием кибербуллинга, а также правовая регламен-
тация самого понятия «кибербуллинг». В связи с этим лица, 
совершающие такие деяния, фактически остаются безнака-
занными и, пользуясь этим, продолжают их, нанося вред 
всё большему числу лиц, при этом способы нанесения тако-
го вреда и виды самих деяний становятся всё изощреннее.

В связи с этим исследование сущности кибербуллин-
га, изучение его видов и правовая регламентация являют-
ся актуальными и необходимыми задачами современного 
общества и требуют пристального внимания со стороны 
исследователей и законодателя.

Целесообразность разработки темы исследования. 
Прежде, чем выработать предложения, касающиеся уста-
новления норм ответственности за кибербуллинг, необ-
ходимо определиться с его понятием, проанализировать 
его сущность, выделить и классифицировать виды кибер-
буллинга. Учитывая острую необходимость в правовой 
регламентации затрагиваемых вопросов, возникла акту-
альность систематизации имеющихся результатов науч-
ных исследований и выработки предложений по дальней-
шему совершенствованию законодательства в области 
противодействия кибербуллингу, затрагивающих не толь-
ко защиту несовершеннолетних от психического наси-
лия в информационно-телекоммуникационных сетях, но  
и содействующих переходу к созданию безопасной циф-
ровой среды для всех лиц.

Изученность проблемы. Несмотря на то, что име-
ются научные статьи, посвященные изучению проблем 
кибербуллинга, фундаментальных исследований в данной 
области учеными ранее не проводилось. Отдельно вопро-
сы, связанные с определением сущности кибербуллинга и 
выделения его характерных черт, рассматривались в рабо-
тах таких исследователей, как Е. А. и Е. Л. Макаровы [1], 
О. С. Черкасенко [2], К. Д. Хломов и А. А. Бочавер [3], 
В. Ю. Павловская [4], А. Д. Сорокина [5], С. И. Анохин [6].

Вопросы, связанные с видами кибербуллинга, рассма-
тривались в работах Т. А. Воронцовой [7], Н. С. Бобров-
никовой [8], Е. Н. Гордеевой и В. А. Телышевой [9], 
Д. О. Сорокина [10].

Научная новизна состоит в том, что в данной работе 
дано новое определение понятию «кибербуллинг», предло-
жена классификация видов кибербуллинга.

Целью исследования является разработка и обоснование 
нового термина, отражающего сущность кибербуллинга, 

выведение определения и классификации видов кибербул-
линга на основе теоретического анализа имеющихся источ-
ников по исследуемому вопросу. Для достижения постав-
ленной цели необходимо решить следующие задачи:

‒ исследовать и проанализировать мнения ученых по 
вопросам, связанным с пониманием кибербуллинга и его 
видов;

‒ исследовать виды кибербуллинга и произвести их 
группировку в зависимости от общих оснований;

‒ сформулировать авторские предложения по понима-
нию термина «кибербуллинг» и его видов.

Теоретическая значимость исследования обусловлена 
тем, что его результаты обогащают имеющуюся научную 
базу по рассматриваемым вопросам и открывают новые 
перспективы для их дальнейшего изучения. Практическая 
значимость заключается в том, что полученные выводы 
могут быть использованы для совершенствования уголов-
ного законодательства и правоприменительной практики в 
области противодействия кибербуллингу.

В ходе исследования применялись такие методы, как 
анализ, синтез, сравнительно-правовой, диалектический, 
системный, метод классификации.

Основная часть
Впервые научное исследование буллинга провел норвеж-

ский психолог Дэн Олвеус, который в 1970-х гг. выделил две 
характерные черты буллинга: регулярная повторяемость на 
протяжении определенного промежутка времени и принад-
лежность субъектов буллинга («обидчика» и «жертвы») к 
одной социальной группе. Согласно его исследованию, бул-
лингом является особый вид насилия, когда человек или груп-
па лиц физически нападает или угрожает другому более сла-
бому человеку или более слабой группе лиц, которые не могут 
защитить себя физически или морально [11, с. 52]. Позднее 
Д. И. Лейн пришел к выводу, что буллингом является не толь-
ко физическое, но и психическое насилие со стороны одного 
человека в отношении другого [12, с. 262].

Продолжая исследования в области буллинга, в 1997 г. 
педагог Билл Бэлси ввел понятие «кибербуллинг» и опре-
делил его как «использование информации и коммуника-
ционных технологий для поддержки преднамеренного, 
повторяющегося и враждебного поведения отдельного 
лица или группы лиц, направленного на причинение вреда 
другим» [11, с. 54].

В целях определения сущности «кибербуллинга» и изуче-
ния его характерных черт был проведен анализ научной лите-
ратуры, по результатам которого следует выделить три основ-
ных подхода к определению кибербуллинга: как особого вида 
насилия или формы травли, как использование информацион-
но-телекоммуникационных технологий, и как поведение или 
действие лица. Рассмотрим приведенные подходы.

Кибербуллинг как особый вид насилия или форма 
травли. Сторонниками данного подхода являются такие 
авторы, как Е. А. и Е. Л. Макаровы и Е. А. Махрина [1], 



220

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2025, март № 1(70). Подписной индекс – 85747

О. С. Черкасенко [2], К. Д. Хломов [3], В. Ю. Павловская, 
А. В. Дудченко [4], И. Р. Шикула [13].

Так, Е. А. и Е. Л. Макаровы и Е. А. Махрина отмеча-
ют, что кибербуллинг является наиболее изощренной фор-
мой травли, включающей в себя моральное и психическое 
насилие, доминирование и принуждение, социальную изо-
ляцию, запугивание и вымогательство, осуществляемые  
с помощью электронных средств коммуникации [1].

О. С. Черкасенко [2] и К. Д. Хломов [3] определяют 
кибербуллинг как отдельное направление травли, заклю-
чающееся в преднамеренных агрессивных действиях, осу-
ществляемых систематически и на протяжении определен-
ного времени, группой или индивидом с использованием 
электронных форм взаимодействия и направленных против 
жертвы, которая не может себя легко защитить.

В. Ю. Павловская и А. В. Дудченко отмечают, что 
кибербуллингом является любой тип издевательств, осу-
ществляемый с помощью цифровой платформы [4].

И. Р. Шикула в своих трудах определяет понятие кибер-
буллинг как интернет-травля — это намеренные оскорбле-
ния, угрозы, сообщение другим компрометирующих данных 
с помощью современных средств коммуникации: компьюте-
ров, мобильных телефонов, электронной почты, Интернета, 
социальных сетей, блогов, чатов. Интернет-травля может 
осуществляться также через показ и отправление резких, 
грубых или жестоких текстовых сообщений, передразнива-
ние жертвы в режиме онлайн, размещение в открытом досту-
пе личной информации, фото или видео с целью причинения 
вреда или смущения жертвы; создание фальшивой учетной 
записи в социальных сетях, электронной почты, веб-страни-
цы для преследования и издевательств над другими от имени 
жертвы и т. д. [13, с. 55].

Кибербуллинг как использование информацион-
но-телекоммуникационных технологий. Основоположни-
ком является Билл Бэлси [11, с. 54], чье определение кибер-
буллинга было приведено ранее.

Кибербуллинг как поведение или действие. Среди 
сторонников можно выделить таких ученых, как А. Д. Соро-
кина [5], А. Фрисен, К. Холмквист, Д. Оскарсон [14, с. 61], 
Г. В. Жеребятникова, Е. Ю. Полковникова, А. Е. Яковлева, 
И. Ю. Воронина [14], Дж. В. Пэтчин и С. Хиндуя [11, с. 54], 
П. К. Смит [3], С. И. Анохин [6].

Так, Дж. В. Пэтчин и С. Хиндуя [11], П. К. Смит [8], 
С. И. Анохин [6] придерживаются мнения, что кибербул-
линг является преднамеренным агрессивным действием 
или актом, совершаемым индивидуально или группой лиц 
с целью нанесения травмы или повреждения, используя 
компьютеры, мобильные телефоны и другие электронные 
устройства, против тех, кто не может предотвратить или 
остановить это поведение.

А. Д. Сорокина [5], Г. В. Жеребятникова, Е. Ю. Пол-
ковникова, А. Е. Яковлева [14], А. Фрисен, К. Холмквист, 
Д. Оскарсон [14, с. 61] считают, что кибербуллингом явля-
ется агрессивное (враждебное), преднамеренное, повторя-
ющееся поведение отдельных лиц или групп, намереваю-
щихся нанести вред другим в интернет-пространстве, кото-
рое выражается в различных формах атак и манипуляций  
в киберпространстве.

Можно выделить следующие характерные черты 
кибербуллинга: умышленность, неоднократность (повто-
ряемость), агрессивность, продолжаемость, использова-
ние информационно-телекоммуникационных техноло-
гий (включая сеть Интернет).

Кроме того, выделяют особенности кибербуллинга, 
которые получили свое название в литературе как «прин-
цип трех А: anonymous (анонимность, заключающаяся  
в том, что лицо, осуществляющее посягательство, может 
оставаться для жертвы анонимным, в результате чего появ-
ляется «эффект дистанцирования», влекущий размытие 
границ дозволенного поведения и искажение коммуника-
ции между такими лицами), accessible [общедоступность, 
означающая, что информационно-телекоммуникационные 
сети (в особенности сеть Интернет) на сегодняшний день 
могут использоваться повсеместно, а доступ осуществляет-
ся беспрепятственно, в т. ч. благодаря мобильным устрой-
ствам, и фактически непрерывно — в любое время суток, 
каждый день, практически без ограничения в месте нахож-
дения человека], affordable [финансовая доступность, выра-
жающаяся в стоимости пользования информационно-те-
лекоммуникационными сетями (в т. ч. сетью Интернет),  
не требующей значительных финансовых затрат] [2].

Проанализировав приведенные выше подходы и харак-
терные черты, стоит согласиться со сторонниками перво-
го подхода, считающими, что сущность кибербуллинга 
заключается прежде всего в совершении насилия над жерт-
вой и не сводится к одному лишь использованию инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий для совер-
шения определенных действий в отношении жертвы. Такой 
подход согласуется с признаками насилия, выделяемыми  
в российском уголовном праве, такими как направленность 
против человека, его применение против или вопреки воле 
потерпевшего и для достижения воли лица, осуществляю-
щего посягательство [15]. Что касается третьего подхода, 
согласно которому кибербуллинг является поведением или 
действием субъекта, стоит отметить, что данный подход не 
охватывает возможности совершения кибербуллинга в фор-
ме воздержания от каких-либо действий и коммуникаций.

Таким образом, кибербуллинг является ничем иным 
как особым видом психического насилия, совершаемого  
с использованием информационно-телекоммуникацион-
ных сетей (включая сеть Интернет).

Несмотря на то, что в научной литературе приводятся 
виды кибербуллинга, на сегодняшний день не существует 
их классификации. В целях формирования полной картины 
о сущности кибербуллинга и различиях между его видами, 
систематизации существующих знаний, а также для после-
дующей выработки предложений, направленных на уста-
новление ответственности за такие деяния, предлагаем сле-
дующую классификацию видов кибербуллинга:

• по количеству лиц, участвующих в совершении дея-
ния: совершаемое лицом единолично; совершаемое двумя 
и более лицами (кибермоббинг);

• по объекту, на который направлено посягательство:
‒ деяния, посягающие на честь и достоинство личности; 

к таким деяниям относятся троллинг (провокация, заклю-
чающаяся в оскорблении или подшучивании над жертвой  
с целью провоцирования ответной негативной реакции); 
диссинг (распространение унижающей и, чаще всего, заве-
домо ложной информации в любом виде о лице, с целью 
нанесения ущерба его репутации и взаимоотношениям 
с другими людьми, в т. ч. путем ее распространения бли-
жайшему окружению жертвы); хейтинг (безосновательная 
иррациональная критика и распространение негативной 
информации о лице с целью унижения его чести и досто-
инства); киберхарасмент [направление жертве оскорби-
тельных и повторяющихся сообщений, а также совершение 
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иных настойчивых действий в киберпространстве (напри-
мер, повторяющиеся звонки с неизвестных номеров), с 
целью вызвать у жертвы тревогу, стресс, раздражение, чув-
ство морального унижения];

‒ деяния, посягающие на половую свободу и половую 
неприкосновенность личности: секстинг (распространение 
порнографических материалов и сообщений с сексуаль-
ным подтекстом жертве, в т. ч. с целью ее последующей 
травли), груминг [установление доверительных отношений 
между лицом, осуществляющим посягательство (чаще все-
го достигшим возраста 18 лет), и жертвой (чаще всего несо-
вершеннолетним), с целью последующего получения от 
нее фотографий, видеозаписей и сообщений сексуального 
характера];

‒ деяния, посягающие на общественный порядок: флей-
минг («спор ради спора», активная речевая провокация 
с целью подавления позиции жертвы, в т. ч. содержащая 
нецензурные высказывания, осуществляемая публично, 
путем обмена репликами негативного характера лицом, 
осуществляющим посягательство, и жертвой, вызывающи-
ми негативное эмоциональное состояние у последней);

‒ деяния, посягающие на неприкосновенность част-
ной жизни: аутинг (распространение личной информа-
ции, касающейся частной жизни, в т. ч. полученной в ходе 
действий, направленных на установление доверительных 
отношений между лицом, осуществляющим посягатель-
ство, и жертвой, с целью ее публичного унижения);

• по способу осуществления посягательства:
‒ путем намеренного прекращения взаимодействия 

с лицом: остракизм (исключение из онлайн-сообщества 
жертвы и ее игнорирование);

‒ путем получения доступа к учетной записи или про-
филю лица: фрейпинг (получение несанкционированного 
доступа к учетной записи в социальных сетях и размещение 
публикаций, рассылки сообщений унижающего характера 
от имени жертвы); кэтфишинг (создание учетных записей 
в социальных сетях или оформлении каких-либо услуг от 
имени жертвы, использование ее личности с целью разме-
щения унижающей и порочащей информации, а также воз-
можности манипулирования);

‒ путем угрозы распространения сведений о лице: 
шантаж (заключается в направлении электронных сооб-
щений или осуществления телефонных звонков, содержа-
щих угрозы распространения личной компрометирующей 
информации в случае невыполнения жертвой требования, 
высказанного лицом, осуществляющим посягательство);

‒ путем активного навязчивого преследования: кибер-
сталкинг (активное навязчивое преследование в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, заключающееся в 
использовании сети Интернет и электронных коммуника-
ций с целью слежения за жертвой, поиска, сбора и накопле-
ния личной информации о ней, а также отправки неодно-
кратных, повторяющихся сообщений);

‒ путем демонстрации противоправных деяний в 
информационно-телекоммуникационных сетях (включая 
сеть Интернет): хэппислэпинг (совершение преступных дея-
ний в отношении лица, сопряженное с размещением публи-
каций, содержащих изображение или информацию о таком 
деянии, с целью унижения чести и достоинства жертвы);

‒ путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или 
угроз: фишинг (заключается в принуждении жертвы к рас-
крытию личной или финансовой информации о себе или 
своих близких с целью последующего ее использования).

Обобщая вышеизложенное, можно прийти к следую-
щим выводам:

• Кибербуллинг — это разновидность буллинга, 
поскольку по своей сути он является регулярно повто-
ряющимся продолжительным насилием в отношении 
лица, являющегося более слабым по отношению к лицу, 
осуществляющему посягательство.

• Характерными, отличающими кибербуллинг от бул-
линга и иных деяний, связанных с насилием, являются 
следующие черты: использование информационно-теле-
коммуникационных систем (включая сеть Интернет) для 
осуществления такого деяния; в отношении жертвы осу-
ществляется психическое насилие, физического воздей-
ствия не осуществляется; анонимность (в большинстве слу-
чаев) — жертва и лицо, осуществляющее посягательство, 
зачастую не знакомы друг с другом или же жертва не зна-
ет, кем на самом деле является ее обидчик; умышленность 
(умысел лица направлен на совершение такого психическо-
го насилия над жертвой, какое бы могло вызвать у послед-
ней чувство страха, дискомфорта, тревоги, унижения или 
способного подавить его волю в необходимых лицу целях, 
при этом чаще всего к последствиям своих деяний лицо 
относится безразлично).

• Кибербуллинг обладает повышенной общественной 
опасностью, во-первых, вследствие того, что информа-
ционно-телекоммуникационные сети являются широко-
доступными, насилие может осуществляться непрерыв-
но, достигая адресата в любое время и в любом месте, 
а информация, используемая для его осуществления, 
попадая в киберпространство и оставшись в нем навсег-
да, становясь доступной неограниченному кругу лиц, 
приобретает способность оказывать влияние на все сфе-
ры жизни жертвы. Во-вторых, изначально последствия 
кибербуллинга незаметны для окружающих в реаль-
ном мире, например, родители могут не сразу заметить,  
что на их ребенка оказывается психическое воздей-
ствие, и вовремя принять меры по предупреждению воз-
можных последствий. В-третьих, последствия такого 
психического воздействия могут быть любой тяжести.  
В связи с этим необходимо установление ответственно-
сти за такие деяния.

Выводы
В целях последующей разработки мер ответственности 

и их дифференциации для лиц, осуществляющих кибербул-
линг, прежде всего необходимо определить понятие кибер-
буллинга, а также классифицировать его виды.

Кибербуллинг является психическим насилием, совер-
шаемым с использованием информационно-телекомму-
никационных сетей, включая сеть Интернет, обладающим 
повышенной общественной опасностью и заключающимся 
в совершении неоднократных умышленных деяний, для-
щихся продолжительное время и направленных на причи-
нение страданий потерпевшему.

В связи с этим предлагается ввести в научный оборот 
и федеральное законодательство термина «психическое 
насилие, совершаемое с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 
Интернет)», поскольку он наиболее точно отражает сущ-
ность кибербуллинга, и дать ему следующее определе-
ние: неоднократное умышленное воздействие на лицо, 
совершаемое помимо или вопреки его воли, длящееся 
продолжительное время и направленное на причинение  
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страданий, с использованием информационно-телеком-
муникационных сетей, включая сеть Интернет.

Также предлагается следующая классификация психи-
ческого насилия, совершаемого с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 
Интернет):

‒ по количеству лиц, участвующих в совершении дея-
ния: совершаемое лицом единолично; совершаемое двумя 
и более лицами;

‒ по объекту, на который направлено насилие: насилие, 
посягающее на честь и достоинство личности; насилие, 
посягающее на половую свободу и половую неприкосно-
венность личности; насилие, посягающее на обществен-
ный порядок; насилие, посягающее на неприкосновенность 
частной жизни;

‒ по способу осуществления посягательства: насилие, 
осуществляемое путем намеренного прекращения взаи-
модействия с лицом; насилие, осуществляемое путем 
получения доступа к учетной записи или профилю лица; 
насилие, осуществляемое путем угрозы распространения 
сведений о лице; насилие, осуществляемое путем актив-
ного навязчивого преследования; насилие, осущест-
вляемое путем демонстрации противоправных деяний 
в информационно-телекоммуникационных сетях; наси-
лие, осуществляемое путем уговоров, предложений, под-
купа, обмана или угроз.

Заключение
Изучение проблем кибербуллинга в Российской Феде-

рации началось сравнительно недавно. В связи с этим  
на данный момент в науке и законодательстве не выработан 
понятийный аппарат, позволяющий с точностью отразить 
сущность такого явления.

Тем не менее стоит отметить повышенную обществен-
ную опасность кибербуллинга, поскольку такие деяния 
способны причинить вред различной тяжести, а его виды 
могут быть более опасными и травмирующими для жерт-
вы, чем виды классического буллинга. Это связано с тем, 
что их возможно совершать без перерыва во времени  
и в любом месте, цифровой след остается навсегда, а сами 
деяния зачастую не заметны для окружающих жертвы.

Кроме того, в российском законодательстве отсут-
ствуют меры ответственности за большинство разновид-
ностей кибербуллинга (например, грумминг, киберстал-
кинг), а ответственность за ряд деяний наступает по ста-
тьям действующего Уголовного кодекса РФ. При этом 
многие составы уголовных преступлений не адапти-
рованы к новым видам посягательств, совершаемым  
в киберпространстве.

В связи с этим требуется дальнейшее совершенство-
вание действующего законодательства, в т. ч. уголовного. 
Предложенные термин и классификация могут способство-
вать в решении данной проблемы.
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