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учебного предмета [3]. 

Таким образом, мы отмечаем развитие сущности традиционных дидак-

тических принципов в современном образовании. В практику обучения во-

шли новые принципы дидактики: принцип индивидуальной образовательной 

траектории, метапредметности обучения, ситуативности процесса обучения, 

образовательной рефлексии, человекосообразности образовательной дея-

тельности. И несмотря на то, что меняются цели и содержание образования, 

появляются новые средства и технологии обучения, урок истории остаётся 

вечной и главной его формой. Урок истории является частью содержания ис-

торического и обществоведческого образования, занимающего определенное 

место в системе школьного обучения. Содержание такого урока должно со-

ответствовать современным требованиям исторической и психолого-

педагогической науки.  
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Мир меняется быстро, а вместе с ним меняется модели поведения и 

формы взаимодействие в информационной среде. Если раньше была травля в 

реальной жизни, то сейчас люди (анонимно или открыто) предпочитают 

оставить негативный комментарий под фотографией человека, без каких-

либо причин. Либо провоцировать массовую ненависть к человеку, который 

никакого зла не совершал, или же наоборот сделал. Травля к человеку в ин-

тернете может нести реальные последствия для жизнедеятельности жертвы, 

в первую же очередь психологическую, а уже потом могут наступить реаль-

ные угрозы для жизни человека (физические). С травлей в интернете сталки-

валось довольно много людей и каждый реагирует по-своему, но цели ки-

бербуллинга бывают разные. 

Для того, чтобы выявить, что такое кибербуллинг в интернете, нужно 

определить некоторые моменты. 

Буллинг – это травля какого-либо человека, групповая либо осуществ-

ляется одним человеком. Впервые термин буллинг использовал норвежский 

психолог –  Дан Ольвеус [1]. Кибербуллинг – это травля какого-либо челове-

ка в социальных сетях анонимно, либо не анонимно. Ввели термин кибербу-

линг психологи в конце XX века. Исходя из этого, буллинг осуществляется в 

реальной жизни, а кибербуллинг является травлей в виртуальной сети. 

Цель кибербуллинга – желание получить от жертвы эмоции, страх, из-

винения, а субъект кибербулинга унижают других, подчеркивая, свою 

правоту и превосходство. 

Кибербуллинг бывает разным: троллинг, флейминг, хейтинг, харас-

смент, киберсталкинг, диссинг, аутинг, бойкот, грифинг, угроза физической 

расправы. 

Троллинг –  самый распространённый вид кибербулинга, обозначает 

издевательский тон к жертве. Цель троллинга –  вывести на эмоции челове-

ка, унизить. Для того чтобы тролль ушел, жертве нужно игнорировать своего 

обидчика, так как он питается эмоциями человека. Флейминг является под-

типом троллинга, но только эта вспышка агрессора на жертву кратковремен-

ная, так как буллер забывает об этом. Хейтинг –  это ненависть, а также 

травля повсеместно к человеку во всех социальных сетях. Харассмент – это 

угроза агрессора, выложить интимные фотографии жертвы в социальные се-

ти, отправить сообщения, связанные с сексуальным подтекстом. Киберстал-

кинг – это преследование человека все время и комментируя каждый его 

шаг. Диссинг – это распространение лживой информации о жертве для того, 

чтобы унизить человека. Аутинг – это разглашение личных данных жертвы.  

Бойкот – это, когда жертву исключают из групп и чатов. Грифинг – это трав-

ля игроков, где цель агрессора не победить, а вывести пользователей игры. 

Угроза физической расправы – это открыто или закрыто угрожать жертве в 

физической расправе [2]. 

Любой человек может попытаться помочь жертве морально, но боль-

шинство пройдут мимо, так как это не их дело или из-за страха получить та-
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кую же травлю. Любой человек может может стать жертвой травли без при-

чины, так в Москве в 2017 году было проведено исследование среди под-

ростков (14 –17лет) по выявлению опыта столкновения с разными видами 

кибербуллинга. Результаты исследования были следующими: 46 % подрост-

ков стали свидетелями агрессивного онлайн-поведения, 44 % – получали в 

свой адрес агрессивные сообщения и 23 % получали угрозы физической рас-

правы. Так же было проведено исследование на выявление поводов для ки-

бербуллинга среди подростков, результаты были следующими: внешность – 

64 %, личностные особенности – 60 %, увлечения и хобби – 50 %, сексуаль-

ная ориентация – 44% и национальная принадлежность – 44 %. Результаты 

показали, что лидирующими поводами для кибербуллинга были внешность и 

личностные особенности. Агрессор ненавидит человека ни за что, обычно 

такие люди ничего не добились в жизни, и хотят таким образом поднять са-

мооценку за их счет [3]. 

Для того, чтобы агрессор прекратил свою деятельность по отношению 

к жертве, нужно для начала не реагировать на действия, не следует ненави-

деть себя и оправдывать того, кто буллит. Если это кибербуллинг не времен-

ный, то следует собирать доказательства и обратиться за помощью к людям. 

Что же делать, если кибербуллинг перешел все черты? Нужно обра-

титься за помощью. В настоящее время в Российской федерации отсутствует 

специальное законодательство, которое бы регламентировало привлечение к 

ответственности за травлю и агрессию в социальных сетях. Но все же жертва 

может обратиться за помощью к правоохранительным органам для того, 

чтобы наказать обидчика. Для привлечения обидчика к ответственности ис-

пользуются такие статьи: распространение ложных данных и подрыв репу-

тации подпадает под статью 128.1 УК РФ Клевета. Угроза жизни – статья 

119 УК РФ. Абзац 10 статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции в качестве одного из способов защиты гражданских прав предусматри-

вает возможность потерпевшей стороны требовать компенсацию морального 

вреда в судебном порядке. Также в соответствии с ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ 

оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выражен-

ное в неприличной форме, влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 1000 до 3000 рублей. Гражданин Российской Федера-

ции должен защищать свою честь и в этом всегда придет на помощь кодекс, 

который поможет наказать агрессора [4]. 

Таким образом, кибербуллинг в интернете – новая ветвь травли людей, 

которая не приносит никакой пользы для человечества. Жертва страдает 

психологически, а в других случаях физически от агрессора, это все может 

привести к самоубийству. Никто не заслуживает травли. Недаром говорят: 

«слово может ранить сильнее, чем любое оружие». Людям следует следить 

за словами, так как это может оскорбить человека. Общество стало толе-

рантней, но буллинг никуда не уходит. Хочется в скором времени забыть та-

кие понятия, так как массовая травля кого-либо ни за что это пережиток 
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прошлого. Люди должны уважать друг друга, а если есть конфликтные ситу-

ации, то поговорить об этом в тех же самых личных сообщениях в социаль-

ной сети. 
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В статье рассматривается культура отмены как способ привлечь к от-

ветственности за социально-этические нарушения как известного и облечен-

ного властью человека или группу, так и простых людей через отказ от под-

держки, публичное массовое осуждение. Автор анализирует примеры и по-

следствия культуры отмены. 

Культура отмены, культура исключения, социальный инструмент, ки-

бербулинг, дискриминация. 

С развитием информационных технологий всё больше людей приобре-

ли определённое влияние в публичной среде, закрепившись в ней в роле ин-

флюенсеров – блогеров, взаимодействующих со своей аудиторией через со-

циальные сети. Аудитория следит за своими кумирами, наблюдает трансли-

руемый ими опыт. Дети, в свою очередь, примеряет на себя ту модель пове-
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