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Статья  посвящена  изучению  социально-психологических 
последствий  онлайн  груминга  для  учебной  деятельности 
несовершеннолетнего.  Представлено  определение  феномена 
онлайн  груминга  (сексуальных  домогательств  в  сети  Интернет) 
и  основные  его  разновидности.  Методы  исследования:  авторская 
анкета  (К.А. Киселев),  МЛО-АМ,  тест  копинг-стратегий 
Р.  Лазаруса  статистический  анализ  (коэффициент  корреляции 
Спирмена,  частотный  анализ).  Выборка:  170  чел.  женского  пола. 
Результаты  и  выводы:  чаще  всего  объектами  онлайн  груминга 
становятся  девушки  раннего  подросткового  возраста,  сами 
домогательства  носят  целенаправленный  характер  (онлайн  грумер 
отправляет  аудиовизуальные  и  текстовые  сообщения,  связанные 
непосредственно  с  личностью  самого  посягателя  и  его  жертвы). 
Установлены отдельные случаи возникновения проблем с обучением 
у  объектов  противоправных  посягательств  в  сети  Интернет,  в  то 
же  время  сексуальный  онлайн  груминг  в  большей  степени  связан 
с  последствиями  для  социально-психологических  особенностей 
личности учащихся (нарушения адаптации, потёсанные навязчивые 
мысли  о  ситуации  онлайн  груминга,  пережитого  жертвой). 
Отмечается, что объекты онлайн груминга крайне редко сообщают 
учителям или родителям о пережитых ими онлайн домогательствах, 
причем  не  было  установлено  связи  такого  поведения  с 
особенностями  копинг-стратегий  или  уровнем  личностного 
адаптационного  потенциала.  Подчеркивается  необходимость 
развития доверительных отношений между взрослыми (родителями 
и  учителями)  и  подростком,  при  которых  он  может  сообщить  о 
случаях противоправных посягательств против его личности.

Ключевые слова: сексуальные домогательства, онлайн груминг, 
учебная  деятельность,  адаптация,  контакт  с  учителем,  доверие, 
несовершеннолетние, последствия сексуального насилия. 
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Введение
Цель  исследования  состоит  в  изучении  социально-психологи-

ческих  последствий  сексуальных  домогательств  в  сети  Интернет 
для учебной деятельности несовершеннолетнего. Согласно данным 
Лаборатории Каперского, в 23 % случаев заявки в друзья, которые 
получают  несовершеннолетние,  исходят  от  взрослых  людей,  при-
чем чаще всего это происходит в группе детей 7–10 лет, причем в 
большинстве случаев родители не в курсе повседневной активности 
своих детей [11]. Данное явление повышает риск вовлечения детей 
в  криминальную  деятельность  в  качестве  жертв  противоправных 
посягательств (кибербуллинг [12; 3], радикализация [2], наркотра- 
фик [7] и др.), в том числе сексуального характера.

Учитывая, что современное общество характеризуется как «то-
тально  цифровизованное»  [14;  5],  возникает  потребность  совре-
менной  науки  в  глубоком  и  всестороннем  исследовании  влияния 
онлайн-взаимодействия  на  развивающуюся  личность.  Особенно 
актуально это в связи с такими психологическими особенностями 
подросткового возраста, как чувство незащищенности перед внеш-
ним  миром,  частым  «уход  в  себя»,  проблемами  в  отношениях  со 
сверстниками [1].

В настоящее время имеется большое количество научных публи-
каций, посвященных изучению личности сексуального преступника 
(напр.,  [10])  и  негативных  последствий  насильственных  действий 
сексуального  характера  для  психики  подростка  (например,  [9]). 
Сравнительно  недавно  внимание  исследователей  привлек  феномен 
опосредованных форм сексуального насилия, в том числе в сети Ин-
тернет.  A.  Maass,  M.  Cadinu  и  S.  Galdi  сексуальные  домогательства 
определяют как «любую форму нежелательного вербального, невер-
бального или физического поведения сексуального характера» [17]. 
Современные  исследователи,  конкретизируя  данный  феномен  для 
интернет-пространства трактуют его как использование сети Интер-
нет  для  угроз,  сексуального  преследования  или  унижения  жертвы, 
путем  запугивания,  сталкинга,  оскорблений  и  разглашения  лич-
ной информации [19]. Е.Г. Дозорцева и А. С Медведева отождест-
вляют  понятия  сексуального  онлайн  груминга  и  сексуальных  до-
могательств  в  сети  Интернет  и  относят  их  к  формам  сексуальной  



485

Киселёв К.А. 
Социально-психологические последствия онлайн груминга для учебной ...

эксплуатации детей [4]. Также современными авторами применяет-
ся термин кибер-сексуальное домогательство (Cyber Sexual Harass- 
ment) [18]. Т.Н. Секераж указывает на то, что понятия секстинга и 
онлайн груминга в русском языке лишено негативной коннотации, 
что  нивелирует  деструктивную  наполненность  данных  терминов, 
поэтому  она  предлагает  использовать  такие  термины,  как  «сексу-
альное насилие над детьми, совершаемое с помощью Интернета» и 
«сексуальные действия, совершаемые с помощью Интернета» [13].

В настоящее время исследования данного феномена за рубежом 
опираются (напр., [15]) на трехмерную модель сексуального домо-
гательства L.F. Fitzgerald [16], в которую включают следующие про-
явления: а) сексуальное принуждение (Sexual coercion) – действия, 
ставящие условия работы или учебы в зависимость от сексуальной 
связи); б) гендерное домогательство (Gender harassment) – широкий 
спектр  вербального  и  невербального  поведения,  не  направленного 
на сексуальную связь, но отражающие оскорбительное, враждебное 
и  унижающее  достоинство  отношение  к  человеку  по  мотивам  его 
половой принадлежности; в) нежелательное сексуальное внимание 
(Unwanted sexual attention) – неприемлимые для жертвы сексуаль-
ные ухаживания, не сопровождающиеся профессиональным поощ-
рениями или угрозами, вынуждающими подчиниться. В ходе сексу-
альных домогательств онлайн грумеры организуют целенаправлен-
ное  психологическое  воздействие  на  личность  жертвы,  используя 
различные техники манипуляций с целью подчинить их своей воли 
и заставить действовать в соответствии со своим умыслом (убедить 
жертву отправить свои фотовизуальные материалы непристойного 
характера грумеру, пойти к нему на личную встречу и т.п.) [4; 6; 8]. 
Значимой и в то же время мало раскрытой является проблема дове-
рия несовершеннолетних к своим родителям, учителям, школьным 
психологам в ситуации, когда сами подростки становятся жертвами 
каких-либо противоправных посягательств. 

Методы
Авторская  анкета  (К.А. Киселев),  мет.  Многоуровневый  лич-

ностный  опросник  «Адаптивность»  (МЛО-АМ,  А.Г. Маклаков, 
С.В. Чермянин),  тест  копинг-стратегий  Р.  Лазаруса  (в  адаптации 
Т.Л. Крюковой,  Е.В. Куфтяк),  статистический  анализ  (коэффици-
ент корреляции Ч. Спирмена, частотный анализ).

В ходе заполнения анкеты участницы отвечали на вопросы о слу-
чаях онлайн груминга, совершенных по отношению к ним в период 
их несовершеннолетия. В сопровождении к анкете была представле-
на инструкция с определением понятия домогательств.
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Выборка: 170 человек женского пола, возраст 18–28 лет (ср. воз-
раст – 20,09 лет). 

Результаты
Возраст жертвы, когда она впервые столкнулась с сексуальными 

домогательствами в сети Интернет. 7.6 % (13 чел.) впервые стали 
жертвами  онлайн  груминга  в  возрасте  7–9  лет,  35,9 %  (61  чел.)  – 
10–12 лет, 44,1 % (75 чел.) – 13–15 лет, 12,4 % (21 чел.) 16–17 лет.

Виды онлайн груминга. В 72,9 % случаях (124 сообщения) онлайн 
грумер предложил обменяться интимными (фотовизуальными) ма-
териалами, в 55,9 % (95 случаев) самостоятельно отправил жертве 
непристойные  визуальные  материалы  с  собственным  участием,  в 
18,8 % случаях (32 сообщения) – другие материалы порнографиче-
ского  характера,  в  58,8 %  (100  сообщений)  –  делился  фантазиями 
сексуального характера с участием жертвы, в 70 % кейсов (119 слу-
чаев) были неприемлемые шутки непристойного характера. Важно 
отметить, что в 34,1 % (58 сообщений) онлайн грумер делал предло-
жение о личной встрече.

Последствия  для  учебной  деятельности.  2,4 %  участниц  опроса  
(4  чел.)  отметили,  что  у  них  ухудшилась  успеваемость,  31,2 %  
(53 чел.) – постоянно мысленно возвращались к стрессовой ситуации 
домогательства, 18,8 % (32 чел.) – длительное время чувствовали по-
давленность, одна участница временно перестала посещать школу. 

Контакт  с  родителями  и  педагогами.  2,9 %  участниц  опроса  
(5 чел.) сообщили об инциденте только матери, 1,2 % (2 чел.) – толь-
ко отцу, 2,4 % (4 чел.) – обоим родителям, 2,9 % (5 чел.) – сиблингу, 
2,4 % (4 чел.) – другому родственнику, 57,6 % (98 чел.) – близкой 
подруге,  35,3 %  (60  чел.)  –  другу  мужского  пола,  1,8 %  (3  чел.)  – 
школьному психологу, в то время, как учителю о противоправных 
действиях  рассказала  только  одна  участница  исследования.  30 %  
(51 чел.) сохранили посягательство в тайне ото всех. 

Социально-психологические особенности жертв онлайн груминга.
Для большей части выборки – 84,1 % (143 чел.) характерно нали-

чие низкого уровня личностного адаптационного потенциала (шка-
ла «ЛАП» мет. МЛО-АМ, ср. знач= 1,52 стен), для 15,9 % (27 чел.) –  
среднего.  У  исследуемой  группы  высокий  уровень  адаптивности 
выявлен не был (табл.). 

81,2 %  (138  чел.)  отличается  низким  уровнем  нервно-психиче-
ской устойчивости (шкала НПУ мет. МЛО-АМ, ср.знач = 2,07 стен), 
52,9 %  (90  чел)  свойственно  снижение  уровня  коммуникатив-
ных способностей (шкала КО мет. МЛО-АМ, ср.знач = 3,65 стен).  
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В то же время у 67,6 % (115 чел.) уровень моральной нормативности 
находится в пределах нормы (шкала МН, мет. МЛО-АМ, ср.знач =  
4,5 стен). 

Таблица
Результаты методики МЛО-АМ

Уровень ЛАП 
(адаптивность) НПУ КО МН

Низкий 84,1 %
1,52  
стен

81,2 %
2,07  
стен

52,9 %
3,65 
стен

24,1 %
4,5 

стенСредний 15,9 % 18,2 % 45,9 % 67,6 %
Высокий 0 % 0,6 % 1,2 % 8,2 %

Наиболее  развитыми  копинг-стратегиями  у  испытуемых  явля-
ются: самоконтроль (58,2 % – высокий уровень, 38,8 % – средний), 
поиск социальной поддержки (52,4 % – высокий уровень, 41,2 % –  
средний),  бегство-избегание  (68,8 %  –  высокий  уровень,  27,6 %  – 
средний), планирование решения проблем (40,6 % – высокий уро-
вень,  51,8 %  –  средний  уровень),  положительная  переоценка  (по 
47,1 %  участников  отличаются  высоким  и  средним  уровнем).  Из 
указанных данных следует, что жертвы сексуальных домогательств 
в  сети  Интернет  в  большей  степени  склонны  к  рационализации  и 
эскапизму, либо, наоборот, к поиску социальной поддержки среди 
ровесниц в случае возникновения трудной жизненной ситуации.

Корреляционный  анализ.  В  целом,  нами  не  было  установлено 
связи  между  сообщением  учителям  или  родителям  о  факте  пося-
гательств  и  личностными  особенностями  жертв  (для  всех  шкал 
p>0,1,  вне  зоны  значимости).  Таким  образом,  вне  зависимости  от 
копинг-стратегий и особенностей личностного адаптационного по-
тенциала,  объекты  сексуальных  домогательств  не  были  склонны 
делиться  своими  переживаниями  с  педагогами  или  родителями.  
В то же время имеется значимая связь между копингом «поиск со-
циальной  поддержки»  и  сообщением  о  факте  домогательств  под-
ру-ге (ρ=0,26, p=0,001). 

Обсуждение
Таким образом, на основе проведенного исследования, были сде-

ланы следующие выводы:
1. онлайн  груминг  в  большей  степени  направлен  на  девушек 

младшего  подросткового  возраста,  когда,  согласно  концепции 
Д.Б. Эльконина, происходит расширение сферы социальной ак-
тивности несовершеннолетнего, в то же время не имеется доста-
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точного опыта у молодых людей, чтобы противостоять деструк-
тивному психологическому воздействию;

2. установлены  отдельные  случаи  возникновения  проблем  с  обу-
чением у объектов противоправных посягательств в сети Интер-
нет, в то же время сексуальный онлайн груминг в большей сте-
пени  связан  с  последствиями  для  социально-психологических 
особенностей личности учащихся, чем с их учебной деятельно-
стью: жертвы сексуальных домогательств редко связывают амо-
ральные действия, совершенные по отношению к ним, с такими 
последствиями, как прогулы и ухудшение успеваемости;

3. для  абсолютного  большинства  жертв  онлайн  груминга  свой-
ственны  следующие  социально-психологические  особенно-
сти:  низкий  уровень  личностного  адаптационного  потенциала 
(адаптивности) и нервно-психической устойчивости, они могут 
испытывать проблемы с построением коммуникативных контак-
тов, в то же время преимущественно ориентируются на общепри-
нятые моральные нормы;

4. значимым  является  формирование  доверительных  отношений 
между подростком и значимым взрослым, при которых несовер-
шеннолетние могут, не опасаясь какого-либо осуждения, пожа-
ловаться  на  случаи  противоправного  поведения  против  своей 
личности.
Ограничения исследования: хотя мы установили наличие низко-

го уровня адаптивности у жертв сексуальных домогательств в сети 
Интернет,  нами  не  были  выявлены  возможные  опосредующие  пе-
ременные,  объясняющие  влияние  онлайн  груминга  на  развиваю-
щуюся личность. Данная проблема требует проведения отдельного 
всестороннего исследования. Кроме того, интервьюирование жертв 
носило субъективный характер и суждения об отсутствии связи он-
лайн груминга и ухудшения успеваемости нуждаются в отдельной 
проверке, выходящей за пределы цели настоящего исследования.

В то же время мы считаем доказанным то, что противоправные 
посягательства, совершенные против подростков, оказывают в той 
или иной степени влияние на дальнейшее формирование личности 
и её социально-психологические особенности. Данное исследование 
с согласуются с результатами S. Ståhl & I. Dennhag, которые устано-
вили, что онлайн груминг в долгосрочной перспективе приводит к 
формированию тревоги и депрессивных симптомов у девочек [20].
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The article is devoted to the study of socio-psychological consequences 
of online grooming for the educational activity of a minor. The definition 
of  the  phenomenon  of  online  grooming  (sexual  harassment  online) 
and  its  main  varieties  are  presented.  Methods:  author’s  questionnaire 
(K.A. Kiselev), MLO-AM, R. Lazarus coping-strategies  test,  statistical 
analysis (Spearman correlation coefficient, frequency analysis). Sample: 
170 female subjects. Results and conclusions: most often the objects of 
online  grooming  are  girls  of  early  adolescence.  The  harassment  itself 
is  purposeful  activity  (the  online  groomer  sends  audio-visual  and  text 
messages directly related to the identity of the attacker and his victim). 
Just some cases of learning problems of the objects of illegal online abuse 
have been established, at the same time, sexual online grooming is more 
related  to  the  consequences  for  the  socio-psychological  features  of  the 
personality of students (adaptation disorders, obsessive thoughts about 
the situation of online grooming experienced by the victim). It is noted 
that the objects of online grooming very rarely report with teachers or 
parents about their experiences of online harassment, and no connection 
of  such  behavior  with  the  features  of  coping  strategies  or  the  level  of 
personal adaptive potential has been established. It emphasizes the need 
to develop a trusting relationship between adults (parents and teachers) 
and the adolescent, in which the adolescent can report incidents of online 
harassment.

Keywords: Sexual harassment, online grooming, learning activities, 
adaptation, teacher contact, trust, minors, effects of sexual violence.
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