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Аннотация. В статье рассматриваются социально-психологические особенности 

личности жертв (N=34, возраст 18-21 год) сексуальных домогательств в сети Интернет 

(онлайн груминга). Метод исследования: авторская анкета. В эмоциональной сфере для 

большинства опрошенных характерно наличие продолжительного негативного 

эмоционального переживания случившегося (страх, отвращение, стыд, подавленность). В 

волевой сфере: наличие определенного самоконтроля и готовности прекратить общение. 

Потерпевшие в подавляющем большинстве случаев не сообщали об инцидентах своим 

родителям. 
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Abstract. The article examines the socio-psychological characteristics of the personality 

of victims (N=34, age 18-21) of sexual harassment on the Internet (online grooming). Research 

method: author's questionnaire. In the emotional sphere, the majority of respondents were 

characterized by the presence of prolonged negative emotional experience of what happened (fear, 

disgust, shame, oppression). In the volitional sphere: the presence of a certain self-control and 

readiness to stop communicating. Victims in the overwhelming majority of cases did not report 

the incidents to their parents. 
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Введение. В настоящее время новым вызовом перед нашим обществом 

стали преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, совершаемые посредством сети Интернет.  

Согласно данным опроса, проведенного «Лабораторией Касперского» в 

2020 г., только 40% родителей подростков 11-14 лет контролируют их 

активность в сети Интернет [1]. Таким образом, дети часто оказываются 
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предоставленные сами себе и могут стать объектом интереса со стороны 

различных преступников, в том числе и растлителей. Стоит отметить, что, 

согласно данным Совета Безопасности РФ [2], растет число преступлений 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних (рост на 12% в 

2021 г. по сравнению с 2020). Для Саратовской области общий рост 

относительно всех преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних составил 38,6% (с 272 в 2020 г. до 377 в 2021) [3].  

На сегодняшний день в РФ недостаточно развита законодательная база, 

позволяющая защитить несовершеннолетних от посягательств против половой 

неприкосновенности, совершенных посредством интернет-технологий. Так, в 

настоящее время применяется ст. 135 УК РФ («развратные действия») [4, стр. 

68], однако в ней на настоящий момент отсутствует упоминание об 

опосредованных интернет-технологиями половых преступлениях. Данная 

конкретизация, на наш взгляд, позволит более четко применять указанную 

статью.  

Сексуальное домогательство современными исследователями [5, 6] 

определяется как нежелательное поведение сексуального характера, 

совершаемое непосредственно или с помощью электронных средств, которое 

может включать сексуальные заигрывания, просьбы о сексуальных услугах 

или другие вербальные, невербальные или физические действия сексуального 

характера, совершаемые против воли жертвы. 

Е.Г. Дозорцева и А.С. Медведева отождествляют с данным феноменом 

понятие «сексуальный онлайн груминг» и выделяют две составляющие, 

которые могут быть включены в него: «секстинг», или создание и 

распространение сексуальных обнаженных или полуобнаженных 

изображений посредством мобильных телефонов и/или Интернета, и 

сексуальное вымогательство у детей таких сексуальных изображений, в том 

числе с помощью угроз или шантажа [7]. Отмечается, что в настоящее время 

во всем мире растет число подобного рода преступлений против 

несовершеннолетних [8]. 

В отечественной практике часто отождествляют термин «харассмент» и 

сексуальное домогательство. В то же время, на наш взгляд, понятие 

харассмента имеет более широкое значение. Так, сексуальный харассмент, как 

форма дискриминации, с позиции P.A. Johnson, S.E. Widnall, F.F. Benya [9, стр. 

18], включает три категорий поведения: 1)  гендерный харассмент (вербальное 

и невербальное поведение, выражающее враждебность, объективацию, 

отчуждение или статус второго сорта по отношению к представителям какого-

либо конкретного пола), 2) нежелательное сексуальное внимание (словесные 

или физические нежелательные сексуальные посягательства, включая 

насилие) и 3) сексуальное принуждение (когда выгодное профессиональное 

или образовательное положение ставится в зависимость от сексуальной связи).   

Сексуальные домогательства посредством сети Интернет являются 

существенной социально-психологической проблемой общества и 

некоторыми исследователями рассматривается как такая же угроза 
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психологическому здоровью несовершеннолетних, как и обычные 

преступления сексуального характера, кроме того отмечается, что, зачастую, 

действия сексуального характера, совершенные посредством социальных 

сетей, переходят в прямое сексуальное насилие [5; 10; 11]. 

Отдельно выделяется феномен киберсталкинга – использование онлайн-

платформы для преследования и угроз в адрес отдельных лиц [12]. Al-

K. Frommholz, G. Potthast и S. Shukla [13] упомянули четыре конкретных 

элемента, которые должны присутствовать, чтобы определить деятельность 

как киберсталкинг. Эти действия должны быть: 1) нежелательными или 

неприемлемыми; 2) производимыми от известной или неизвестной, но 

определенной и мотивированной стороны (преступника); 3) намеренно 

адресованными конкретному лицу (жертве); 4) настойчивыми.  

Отмечается широкая распространенность онлайн груминга. 

О.И. Миронова, Л.А. Руонала, Е.С. Миронов указывают на то, что сексуальное 

домогательство случаются вне зависимости от личностных характеристик 

опрошенных [14]. Особенности подросткового возраста (доверчивость, 

раскованное поведение, любопытство) повышают риск стать жертвой онлайн 

груминга [15]. Еще одним фактором, повышающим риск вовлечения детей в 

нежелательное взаимодействие со взрослыми, становится нарушение 

межличностного общения ребенка с другими людьми, социальное 

одиночество [16] несовершеннолетнего, толкающего его на интимное общение 

со взрослыми, включающее обмен порнографическими материалами [10].  

Было установлено, что сексуальные домогательства по отношению к 

несовершеннолетним со стороны взрослых даже в сети Интернет приводят к 

ряду негативных психологических последствий: возрастает уровень 

тревожности и депрессивных симптомов [8], формируется заниженная 

самооценка [17], самоповреждающее поведение (включая суицидальные 

проявления, употребление наркотиков, нарушение пищевого поведения) [18]. 

Стоит отметить, что в наибольшей степени негативные симптомы проявляются 

у девочек, чем у мальчиков [8].  

Цель настоящего исследования – описать социально-психологические 

особенности жертв сексуальных домогательств в сети Интернет.  

Эмпирическая выборка: молодые девушки (возраст 18-21 год), 

учащиеся в вузе (N=34).  

Материалы и методы исследования: в пилотажном исследовании 

использовалась авторская анкета «Сексуальные домогательства в сети 

Интернет» (К.А. Киселёв, Е.А. Киселёва), состоящая из трёх блоков: 1) 

когнитивно-информационный блок (общие данные об испытуемых, факты о 

произошедших домогательствах и т.д.); 2) эмоциональный блок (эмоции и 

чувства жертв относительно произошедшего); 3) поведенческий блок 

(поведение преступника и жертвы).  

В ходе исследования испытуемые отвечали на вопросы посредством 

заполнения Google-форм. Участницы отвечали на вопросы о фактах 
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сексуальных домогательств в сети Интернет, совершенных по отношению к 

ним в период их несовершеннолетия.  

Этика исследования. Конфиденциальность респондентов 

обеспечивалась использованием псевдонимов. В инструкции к анкете 

предупреждалось о том, что ее должны проходить лица старше 18 лет и 

сообщалось о возможности прекратить заполнение анкеты в случае, если 

прохождение опроса вызывает у них сильные отрицательные эмоции.  

Результаты исследования.  

 В большей степени с сексуальными домогательствами участники 

сталкивались в социальных сетях: «ВКонтакте» (94,1% респондентов выбрали 

данный вариант), «Инстаграм» (признана экстремистской организацией и 

запрещена в РФ) (38,2% респондентов выбрали данный вариант) и 

«Одноклассники» (20,6% респондентов выбрали данный вариант).  

 Половина участников исследования впервые с онлайн грумингом 

столкнулись в возрасте 13-15 лет, 26,5% – в 16-17 лет, 20,6% – в 10-12 лет. 

Возраст самой младшей жертвы составлял 7 лет (2,9%), причем только 11,8% 

грумеров были несовершеннолетними. 55,9% жертв сразу сообщали о своём 

несовершеннолетии отправителю, 11,8% спустя время, 32,4% – не сообщали о 

своем возрасте. Таким образом, сексуальные преступники в большинстве 

случаев преднамеренно выбирают себе в качестве цели детей и подростков. 

 В 47,1% случаев растлители отправляли порнографические материалы с 

собственным участием, в 76,5% предлагали обменяться сексуальными 

фотографиями, в 55,9% высказывали сексуальные фантазии, связанные с 

взаимодействием с жертвой. Важно отметить, что 41,2% отправителей 

непристойных сообщений предложили встретиться лично, что 

свидетельствует о высокой социальной опасности данного феномена.  

 Таким образом, характерно наличие определенной стратегии поведения 

онлайн грумера – от разговоров на сексуальные темы они переходят на 

предложения обмена интимными материалами и предложениям личной 

встречи.  

 Наиболее частыми первичными эмоциональными реакциями на 

домогательства респондентов были: отвращение (76,5%), удивление (38,2%), 

страх (38,2%), стыд (35,3%), гнев или злость (17,6%), любопытство (11,8%).  

23.5% жертв испытывали негативные эмоции в течение от нескольких 

минут до нескольких часов, 2,9% – весь день, 11,8% несколько дней, 5,9% – 

несколько недель, 8,8% – несколько месяцев. В качестве долговременных 

последствий респонденты отмечали постоянные мысли о произошедшем 

(32,4%), подавленность (20,6%) и даже ухудшение успеваемости (2,9%). Таким 

образом, хотя в большинстве случаев интенсивность отрицательных эмоций 

быстро снижалась, в половине случаев они продолжались длительное время и 

могли носить психотравматический характер.  

  Важно отметить, что только 8,8% опрошенных сообщали взрослым об 

инциденте (5,9% жертв рассказывали о случившемся матери, 2,9% – обоим 

родителям). В то же время характерно большее проявление доверия к 
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ровесникам: 50% сообщали близкой подруге, 28,2% другу, по 2,9% участника 

сообщали школьному психологу или делились переживаниями на интернет-

форуме. Никому не сообщали об инциденте 47,1% участников опроса. Данное 

поведение может быть вызвано чувством стыда и страха осуждения со стороны 

родителей и взрослых, негативными аттитюдами относительно взгляда 

общества на сексуальность. Нежелание сообщать о противоправных действиях 

по отношению к себе становится причиной высокой латентности данного вида 

криминальных проявлений и может способствовать увеличению числа 

подобных случаев. Отсюда возникает необходимость проведение 

психопрофилактических занятий для родителей и детей в школе.  

 14,7% испытуемых продолжили общение с недоброжелателем после 

инцидента, в то время как подавляющее большинство (79,4%) сразу 

заблокировали отправителя. Основным мотивом продолжения общения 

выступило любопытство (14,7% испытуемых, или 100% продолживших 

общение), ощущение невозможности контроля над ситуацией и непонимание 

того, что делать дальше (11,8% испытуемых, или 79,72% продолживших 

общение), в 2,9% присутствовал шантаж со стороны грумера, причем жертва в 

данном случае отправила по его требованию свои интимные фотографии.  

 Было установлено, что 20,6% респондентов сами имели опыт отправки 

собственных фотографий в обнаженном виде без просьбы собеседника, 14,7% 

инициировали общение онлайн на сексуальные темы.   

 Заключение и выводы. 

 В настоящее время феномен сексуальных домогательств в сети Интернет 

(онлайн груминг) является серьезной социально-психологической проблемой. 

Для него характерны следующие особенности: 1) высокая латентность, 

связанная во многом с несовершенством законодательства и нежеланием 

потерпевших сообщать о фактах домогательств родителям и взрослым; 2) 

высокая социальная опасность для общества и психологического здоровья 

жертвы; 3) применение сексуальным преступником тактик шантажа и желание 

продолжать общения с жертвой лично; 4) для личности большинства жертв 

онлайн груминга в эмоциональной сфере свойственно наличие 

продолжительного негативного эмоционального переживания случившегося 

(от нескольких часов до, в отдельных случаях, месяцев), проявляющегося в 

страхе, отвращении, стыде и подавленности; 5) основным мотивом 

продолжения общения стало любопытство, либо непонимание того, как 

правильно вести себя в сложившейся ситуации, а также внешний фактор – 

шантаж со стороны отправителя; 6) в волевой сфере свойственно наличие 

определенного самоконтроля и готовности немедленно прекратить общение, в 

то же время некоторые жертвы могут продолжать общение, как отмечалось 

выше; 7) особое внимание следует обратить на тот факт, что потерпевшие в 

подавляющем большинстве случаев не сообщают об инцидентах своим 

родителям или другим взрослым, в то время, как многие растлители пытаются 

убедить своих жертв встретиться с ними лично. Данный факт способствует 

виктимизации жертвы и повышает риск дальнейшего вовлечения во 
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взаимодействие с преступником и увеличивает опасность прямого 

сексуального насилия; 8) отсутствие желания поделиться пережитым с 

родителем или взрослыми связан с наличием определенных негативных 

установок у детей и подростков, табуированности темы сексуальности и 

чувствами стыда и страха в связи с произошедшем.  
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