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Аннотация. Введение. С каждым годом жизненное пространство личности расши-

ряется за счет интернет-технологий, превращая обычную среду обитания человека 

в пространство смешанной реальности. При этом происходит интерференция уже 

знакомых по реальности человеку форм и стратегий поведения с теми, которые от-

крывает виртуальная реальность, что не только приводит к появлению нового 

опыта взаимодействия людей, но и может катализировать личностные и поведен-

ческие девиации. Целью статьи является описание критериев и отдельных форм 

девиантного поведения личности в интернет-пространстве. Материалы и методы 

исследования: анкета для определения уровня интернет-активности личности  

(А.И. Лучинкина, 2014), шкала «Направленность» опросника «Личность в вирту-

альном пространстве» (А.И. Лучинкина, 2014), опросник «Склонность к кибербул-

лингу» (И.С. Лучинкина, 2019), опросник «Когнитивные ошибки в ходе интернет-

общения» (ОКИ) (Лучинкина, 2019), Опросник СПА (Роджерс-Даймонд, 2002), ме-

тодика диагностики акцентуаций характера (К. Леонгард – Г. Шмишек, 2004).  

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования на подростковой 

выборке выявлены группы респондентов, склонные к кибербуллингу, но занимаю-

щие в нем разные ролевые позиции. Определено, что существует выраженная кор-

реляционная связь между позицией в буллинге и отдельными индвидуально-лич-

ностными характеристиками пользователей, особенностями его мышления. 

Ключевые слова: девиантное поведение; кибербуллинг; Интернет; критерии; под-

ростки 
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Abstract. Introduction. Every year, the living space of the individual is expanding due to 

Internet technologies, turning the ordinary human environment into a space of mixed re-

ality. At the same time, there is an interference of forms and strategies of behavior already 

familiar to a person from reality with those that virtual reality opens. This not only leads 

to a new experience of human interaction, but can also catalyze personal and behavioral 

deviations. The purpose of the article is to describe the criteria and individual forms of 

deviant behavior of a person in the Internet space. Materials and methods of research. 

The aim of the study was to identify the relationships between the form of deviant behav-

ior of a person in the Internet space and his/her personal characteristics in adolescence. 

During the empirical study, the following methodological tools were used: a question-

naire to determine the level of personality online activity (A.I. Luchinkina, 2014), the 

“Orientation” scale of the “Personality in Virtual Space” questionnaire (A.I. Luchinkina, 

2014), the “Cyberbullying Propensity” questionnaire (I.S. Luchinkina, 2019), the Cogni-

tive Errors in Internet Communication (CEC) questionnaire (Luchinkina, 2019), the SPA 

questionnaire (Rogers-Diamond, 2002), a method for diagnosing character accentuations 

(C. Leongard – G. Schmishek, 2004). The results of the study and their discussion. The 

study identified groups of respondents in the adolescent sample who are prone to cyber-

bullying, but who occupy different role positions in it. It was determined that there is a 

pronounced correlation between the position in bullying and individual individual-per-

sonal the characteristics of users, the peculiarities of their thinking. 

Keywords: deviant behavior; cyberbullying; Internet; criteria; teenagers 
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Введение (Introdution). Развитие но-

вых СМИ (новых медиа) − интерактивных 

электронных изданий и новых форм комму-

никации, построенных на платформе  

Web 2.0, – привело к тому, что Интернет пре-

вратился в пространство диалога, в котором 

создатели контента и его потребители полу-

чили возможность не только активно де-

литься своими знаниями и идеями, но и осу-

ществлять социальный обмен эмоциями 

(Rime, 1991; 2005; Гребенюк, 2020). Это вы-

звало значительное повышение сенситивно-

сти личности к эмоциогенному воздействию, 

что нашло свое отражение в культурных 
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трансформациях современного общества, за-

явивших о себе к началу ХХ1 века (Гребе-

нюк, 2020; 2018). При этом, обращают на 

себя внимание негативные стороны данного 

процесса. В частности, появление новых 

форм девиантного поведения, соответствую-

щего общей эстетике Web 2.0 (Гребенюк, 

2020; 2018). 

В психологической литературе нового 

поколения все чаще поднимается тема сете-

вых девиаций. При этом исследователи 

больше тяготеют к описанию форм девиа-

ций, чем обозначению их критериев в вирту-

альном пространстве. Неопределенность 

критериев лежит в основе проблемы недо-

статочности методик для психодиагностики 

личности и ее поведения в Интернете. 

Целью статьи является описание кри-

териев, форм и причин девиантного поведе-

ния личности в интернет-пространстве. За-

дачи исследования:  

1) охарактеризовать формы девиант-

ного поведения личности в виртуальном про-

странстве; 

2) теоретически выявить и эмпириче-

ски обосновать критерии девиантного пове-

дения личности в интернет-пространстве; 

3) проанализировать взаимосвязь 

между ролевой позицией в кибербуллинге и 

личностными особенностями подростка. 

Теоретический анализ литературы по 

проблеме исследования показал, что девиа-

нтное поведение личности в виртуальном 

пространстве стало объектом исследования в 

работах психологов сравнительно недавно. 

Наиболее известными в этой области стали 

работы Г.У. Солдатовой (Г.У. Солдатова, 

2020; 2021), А.Е. Войскунского (Войскун-

ский, 2018; 2021), Е.П. Белинской (Белин-

ская, 2020). 

В исследованиях Г.У. Солдатовой,  

С.В. Чигарьковой, А.Г. Кошевой, Е.Ю. Нико-

новой (Солдатова, Чигарькова, Кошевая, Ни-

конова, 2022) отмечается, что современное 

медиапространство, к которому относится и 

Интернет, меняет картину мира личности, 

добавляет в нее опцию многозадачности. Ис-

следователи акцентируют внимание на том 

факте, что современная личность изначально 

оказывается в смешанной реальности, что 

направляет ее развитие по иному пути, 

нежели в существование в однородном про-

странстве. В других исследованиях, посвя-

щенных киберагресии, исследовательница 

обращается к теме аутодеструктивного пове-

дения молодежи (Солдатова, 2021). 

В статье Г.У. Солдатовой, Е.В. Расска-

зовой, С.В. Чигарьковой «Флейминг как вид 

киберагрессии: ролевая структура и особен-

ности цифровой социальности» присут-

ствуют четко обозначенные признаки этого 

явления: трансграничность, круглосуточ-

ность, непрерывность, анонимность, перио-

дичность, физическая безопасность агрес-

сора, публичность. Исследователи выделяют 

ряд психологических характеристик, опреде-

ленное сочетание уровня выраженности ко-

торых определяет выбор роли в ситуации 

флейминга: толерантность, симптом отмены, 

компульсивность, способность управлять 

собственным временем, наличие внутрилич-

ностых проблем, нейротизм, экстраверсия, 

открытость опыту, привязанность/ сотрудни-

чество – привязанность к другим людям, 

контролирование/добросовестность, интер-

нет-активность, уровень агрессии. уровень 

эмпатии (Солдатова, Рассказова, Чигарькова, 

2021). 

В исследованиях Г.У. Солдатовой и 

А.Е. Войскунского, отображенных в статье 

«Социально-когнитивная концепция цифро-

вой социализации: новая экосистема и соци-

альная эволюция психики», отмечается, что 

личность формируется в новой реальности, 

особенности которой могут привести к рас-

ширению личности и возникновению как по-

ложительных эффектов, так и отрицатель-

ных, связанных с ««цифровым слабоумием», 

«цифровым аутизмом», «цифровой деприва-

цией», проблемами дереализации, цифровой 

деперсонализацией» (Солдатова, Войскун-

ский, 2021). 

В работах Белинской Е.П., Агадулли-

ной Е.Р. анализируется феномен сетевой де-

привации личности. Одним из критериев яв-

ляется субъективная оценка переживания 

угрозы, что, по нашему мнению, связано с 
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особенностями мышления личности (Белин-

ская, 2020; Агадуллина, 2020). 

Подводя итог всему разнообразию ис-

следований заявленной проблематики, отме-

тим, что в большинстве своем прямо или кос-

венно результаты исследования указывали 

на наличие у испытуемых неконструктивных 

суждений, высокую интернет-активность, 

нормативность/ненормативность поведения 

и когнитивные ошибки мышления. 

В нашей статье мы, не уменьшая значи-

мости исследований в этом направлении 

этих и других ученых, остановимся на ре-

зультатах, полученных крымской психоло-

гической школой. 

Так, в исследованиях А.И. Лучинкиной 

процесса интернет-социализации доказано, 

что одним из негативных результатов этого 

процесса может быть личностная или пове-

денческая девиация (Лучинкина, 2015; 2018). 

В эксперименте, охватившем более 3000 ре-

спондентов, исследовательница выделила 

этапы интернет-социализации и критерии 

нормативности интернет-социализации на 

каждом этапе. Как выяснилось в ходе иссле-

дования, на каждом этапе могут находиться 

нормативные пользователи и сетевые девиа-

нты. А.И. Лучинкина выделила следующие 

группы сетевых девиантов: на доинтернет-

ном этапе интернет-социализации – интер-

нет-дикари; на начальном этапе – игроки, спа-

меры, флудеры, мошенники; на основном – 

тролли, кибербуллеры, хакеры. 

В качестве основных критериев для вы-

деления групп определены: этап интернет-

социализации, ведущие мотивы деятельно-

сти в интернет-пространстве (потребитель-

ские или творческие), виртуальность, норма-

тивность, основные личные мифологемы, 

уровень инструментальной грамотности (Лу-

чинкина, 2015). При этом, под мифологе-

мами исследовательница понимает ошибоч-

ные убеждения о роли Интернета в жизни че-

ловека (Лучинкина, 2015). 

Под нормативностью поведения лично-

сти в виртуальном пространстве исследова-

тельница понимала следование нормам и 

правилам Сети, сетевого этикета, соблюде-

ние норм права, распространяющихся на 

личность в любом пространстве (Лучинкина, 

2013). 

И.С. Лучинкина, взяв за основу резуль-

таты, полученные А.И. Лучинкиной, объяс-

нила формирование мифологем у отдельных 

пользователей когнитивными искажениями 

мышления. В исследованиях И.С. Лучинки-

ной по проблеме коммуникативного поведе-

ния личности в интернет-пространстве эмпи-

рически выделены коммуниканты с норма-

тивным и ненормативным коммуникатив-

ным поведением. Основными критериями 

для выделения групп стали мотивы деятель-

ности в интернет-пространстве, когнитивные 

искажения мышления, коммуникативные 

установки. Интересным нам кажется подход 

исследовательницы к диагностике девиант-

ных форм поведения личности в интернет-

пространстве, в том числе, кибербуллинга 

(Лучинкина, 2019). 

Подобный подход позволил описать 

поведение в социальных сетях подростков с 

высокими суицидальными рисками (Лучин-

кина А.И., Лучинкина И.С., 2019). 

А.А. Гребенюк, описывая девиации в 

сети, отмечает следующие: 

1) девиация в виде чрезмерной откры-

тости эмоциональных состояний в онлайн 

пространстве, проявляется в наивной и не-

безопасной демонстрации своего психиче-

ского состояния (коммуникации с организа-

торами групп смерти, вербовщиками, брач-

ными аферистами); 

2) девиация вследствие онлайн-эмо-

ционального заражения разного рода опас-

ными для жизни и здоровья практиками, 

предлагающими проявить агрессию, азарт, 

разочарование жизнью и иные эмоции (чел-

ленджи «вдохни презерватив», «подожги 

себя», а также, противоправные действия, со-

вершаемые под влиянием революционной 

эстетики экстремистских онлайн-призывов); 

3) девиация в виде обсессивной зави-

симости от эмоциогенных характеристик 

сети (навязчивая боязнь пропустить интерес-

ное событие или хорошую возможность); 

4) девиация, связанная с интроекцией 

недостоверной информации в результате 



 

Научный результат. Педагогика и психология образования. Т. 8, № 4. С. 115-126 
Research Result. Pedagogy and Psychology of Education. Vol. 8, № 4. P. 115-126 

119 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

RESEARCHRESULT. PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

суггестивно-убеждающего онлайн воздей-

ствия (номофобия, киберфобия, соционето-

фобия, троллефобия, имоджифобия, селфи-

фобия, тредофобиия и многих других «фо-

бий», которые таковыми не являются (Гребе-

нюк, 2018; 2020). 

В исследованиях Л.В. Жихаревой,  

И.С. Лучинкиной, Е.Ю. Кольчик норматив-

ного поведения личности в реальном и вир-

туальном пространстве отмечено, что норма-

тивное поведение в виртуальном простран-

стве имеет меньше ограничений, чем в реаль-

ном пространстве (Жихарева, Лучинкина, 

Кольчик, 2021). В качестве требований, огра-

ничивающих поведение в реальном про-

странстве, исследователи указывают: необ-

ходимость достаточного для освоения интер-

нет-пространства интеллектуального уровня 

интернет-пользователя, толерантности по 

отношению к другим и т.д. В виртуальном 

пространстве требования к нормативному 

поведению более лояльные, мягкие, остав-

ляют больше свободы действий, имеют 

меньше ограничений, однако также имеют 

свою специфику. 

В исследованиях Т.В. Юдеевой отме-

чено, что у подростков с деструктивным ком-

муникативным поведением в интернет-про-

странстве чаще, чем у подростков с норма-

тивным поведением наиболее значимыми 

мотивами нахождения в виртуальном про-

странстве выступают мотив воплощения в 

роль, мотив репликации, мотив личного про-

странства. Кроме того, подростки с деструк-

тивным коммуникативным поведением в ин-

тернет-пространстве имеют выраженную 

негативную коммуникативную установку 

(Юдеева, 2022). 

В исследованиях Э.О. Расиной в каче-

стве основных критериев нормативности 

личности выделены: мотивы деятельности 

пользователя в интернет-пространстве, стра-

тегии выстраивания взаимоотношений с дру-

гими людьми и личностные смыслы инди-

вида, проявляющиеся в самоотношении 

субъекта (Расина, 2021). 

В исследованиях ценностно-смысло-

вой сферы среди интернет-пользователей с 

разным уровнем интернет-активности 

Р.И. Зекерьяевым и А.И. Лучинкиной выде-

лены группы пользователей с девиантным 

поведением в сети (Зекерьяев, Лучинкина, 

2019), в качестве критериев выбраны интер-

нет-активность, локус контроля – Я» и «ло-

куса контроля – Жизнь», эмоциональная 

направленность, уровень сформированности 

базовых убеждений о мире и ценности-дей-

ствия. 

Мы придерживаемся точки зрения  

А.И. Лучинкиной, выделившую направлен-

ность личности в интернет-пространстве од-

ной из структур виртуальной личности поль-

зователя. По мнению исследователя направ-

ленность характеризуется наличием пред-

ставлений о социально одобряемых/соци-

ально неодобряемых действиях личности в 

интернет-пространстве. Эти положения 

стали основой для создания опросника «Лич-

ность в виртуальном пространстве» (Лучин-

кина, 2014; 2015). Низкий уровень по шкале 

«Направленность» соответствует девиант-

ным формам поведения личности в интер-

нет-пространстве. 

Обобщая результаты теоретического 

анализа научной литературы по проблеме ис-

следования, отметим, что общим для всех 

указанных ученых стало при анализе девиа-

ций поведения интернет-активной личности 

в виртуальном пространстве обращение к 

смыслам (мифологемам, установкам) и ин-

тернет-активности. Вполне логично предпо-

ложить, что неконструктивные установки у 

интернет-пользователя формируются под 

влиянием имеющихся когнитивных ошибок 

мышления. Особенности асоциальной дея-

тельности пользователей – повторяемость, 

непрерывность, анонимность – хорошо впи-

сываются в картину пограничных состояний 

и могут быть описаны через акцентуации ха-

рактера. Кроме того, результаты пилотаж-

ных исследований, способствовали выделе-

нию в качестве еще одного критерия, опреде-

ляющего девиацию – уровень социально-

психологической адаптации личности к нор-

мам и правилам. 

Материалы и методы исследования 

(Methodology and methods). Задачей иссле-

дования было выявление взаимосвязей 
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между формой девиантного поведения лич-

ности в интернет-пространстве и ее личност-

ными особенностями в подростковом воз-

расте. 

В ходе эмпирического исследования 

применен следующий методический ин-

струментарий: анкета для определения 

уровня интернет-активности личности (Лу-

чинкина, 2013), беседа. шкала «Направлен-

ность» опросника «Личность в виртуаль-

ном пространстве» (Лучинкина, 2013), 

опросник «Склонность к кибербуллингу» 

(Лучинкина, 2019) – для исследования 

форм девиантного поведения личности в 

интернет-пространстве и выявления ее ро-

левой позиции, для выявления индивиду-

альных когнитивных искажений – опрос-

ник И.С. Лучинкиной «Когнитивные 

ошибки в ходе интернет-общения» (ОКИ) 

(Лучинкина, 2019), Опросник СПА (мето-

дика Роджерса-Даймонда, 2002) – личност-

ный опросник, направленный на выявление 

особенностей личности тестируемого и 

степени социально-психологической адап-

тации, условиям и правилам поведения; ме-

тодика диагностики акцентуаций характера 

(Опросник К. Леонгарда – Г. Шмишека, 

2004). 

Результаты исследования и их об-
суждение (Research Results and Discussion). 
В исследовании приняло участие 679 респон-
дентов в возрасте 15-16 лет. Все респон-
денты – учащиеся 10-11 классов, участвую-
щие в проекте «Предпрофессиональное об-
разование», активные интернет-пользова-
тели. Исследование проводилось в реальном 
пространстве. Группирующей методикой 
выступила шкала «Направленность лично-
сти» (Лучинкина, 2014; 2015). 

На первом этапе исследования нами 
были выбраны активные и чрезмерно актив-
ные интернет-пользователи – 679 старшеклас-
сников. Затем этой группе школьников была 
предложена шакала «Направленность лично-
сти». В результате исследования выявлено, что 
склонны к девиантным формам проявлениям 
себя в интернет-пространстве 67% (455 стар-
шеклассников). Этим старшеклассникам были 
предложены опросники, позволяющие соотне-
сти их поведение с одной из предложенных 
форм или не соотнести ни с какой. 

Распределение испытуемых по формам 
кибербуллинга в интернет-пространстве в 
данной выборке приведено на рис. 1. 

 
Рис. 1 Распределение испытуемых по формам девиантного поведения личности 

 в интернет-пространстве в данной выборке 

Fig. 1 Distribution of subjects according to the forms of deviant personality behavior in the Internet 

space in this sample 
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Не склонны ни к одной из форм кибер-

буллинга в указанной выборке всего 5 стар-

шеклассников. Остальные подростки выборки 

воспринимают буллинг в сети как норму об-

щения. Путем дополнительных бесед мы вы-

явили школьников, которые чаще чувствуют 

себя жертвами, чем агрессорами или наблюда-

телями в Сети. Таких старшеклассников оказа-

лось 57 человек. Позицию жертвы признали 94 

респондентов, а еще 134 школьника отметили, 

что чаще наблюдают за буллингом, но предпо-

читают не участвовать в нем. Для агрессоров и 

наблюдателей этой группы буллинг является 

приемлемой формой поведения. У 159 респон-

дентов выборки не вызывает негативного от-

ношения очернение и сплетни в отношении 

других людей, а 57 подростков воспринимают 

оскорбление по отношению к другим, нор-

мальным. 

Как видно на рис. 1, подростки 

склонны к использованию фиктивного 

имени и публичному разглашению личной 

информации. При этом, искренне недоуме-

вают, почему «этого нельзя делать». 

Результаты исследования индивиду-

ально-личностных и когнитивных характери-

стик респондентов выделенных групп девиа-

нтной направленности приведены на рис. 2-4. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Корреляционная плеяда «Склонность к кибербуллингу: жертва» 

Fig. 2 Correlation galaxy “Propensity to cyberbullying: the victim” 

 

 

В результате проведенного корреляци-

онного анализа было установлено, что у ре-

спондентов, занимающих позицию «жертва» 

склонность к кибербуллингу находится в 

прямой нелинейной зависимости от уровня 

дезадаптивности, непринятия себя, эмоцио-

нального дискомфорта. У подростков этой 

группы выявлены: склонность выбирать худ-

ший прогноз своего будущего («Катастрофи- 

зация»), склонность оперировать крайними 

точками зрения и жесткими оценками 

(«Сверхгенерализация»), склонность отвер-

гать рациональные доказательства, чаще 

действовать под влиянием эмоционального 

фона («Эмоциональное обоснование»). 

Анализ результатов исследования для 

подростков, занимающих позицию «агрес-

сор» приведен на рис. 3. 
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Рис. 3 Корреляционная плеяда «Склонность к кибербуллингу: агрессор» 

Fig. 3 Correlation galaxy “Propensity to cyberbullying: the aggressor” 

 

Как видно на рис. 3, склонность к ки-

бербуллингу у агрессоров коррелирует со 

шкалами «Демонстративность», «Эмоцио-
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вание позитивного, навешивание ярлыков, 

свергенерализация. 

Результаты корреляционного анализа 

для респондентов со склонностью к асоци-

альному поведению приведены на рис. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Корреляционная плеяда «Склонность к кибербуллингу: наблюдатель» 

Fig. 4 Correlation galaxy “Propensity to cyberbullying: the observer” 
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Полученные корреляционные взаимо-

связи, представленные на рис. 4, позволяют 

предполагать, что у наблюдателей ситуации 

буллинга в интернет-пространстве также вы-

ражена дезадаптация в реальном социальном 

пространстве. При этом у них выражено 

«Принятие других», преобладают отрица-

тельные эмоции «Эмоциональный диском-

форт», они пассивны в принятии решений 

«Внешний контроль». Из когнитивных иска-

жений для этой группы респондентов наибо-

лее выраженным оказалось «Навешивание 

ярлыков». 

У подростков всех трех групп склон-

ность к буллингу в Сети коррелирует с пока-

зателем дезадаптации. 

Следует отметить, что в наших более 

ранних исследованиях, проведенных на под-

ростковых выборках, количество подрост-

ков, склонных к кибербуллингу было выше 

(сейчас агрессоры – 8,4%, 2013 г. – 26,2%) 

(Лучинкина, 2015). Мы связываем положи-

тельную динамику с работой, проводимой 

психологами и педагогами, по защите от ки-

бербуллинга и появлении кибердружин, кон-

тролирующих проявления буллинга в Сети. 

Однако количество подростков, склон-

ных к любой из форм буллинга, не уменьши-

лось. Мы считаем, что это происходит в 

связи с отсутствием четких личных границ в 

интернет-пространстве. 

Заключение (Conclusions). Проведен-

ное исследование позволило сформулиро-

вать следующие выводы: 

1) В виртуальном пространстве воз-

можны различные формы девиантного пове-

дения о личности: эмоциональная девиация, 

суицидальное поведение, коммуникативные 

девиации, в том числе, кибербуллинг. 

2) Критериями девиантного поведе-

ния личности в интернет-пространстве вы-

ступают неконструктивные установки лич-

ности относительно роли Интернета в жизни 

человека, мотивы деятельности в интернет-

пространстве, когнитивные искажения мыш-

ления, коммуникативные установки, страте-

гии выстраивания взаимоотношений с дру-

гими людьми и личностные смыслы инди-

вида, проявляющиеся в самоотношении 

субъекта, уровень социально-психологиче-

ской адаптации личности к нормам и  

правилам. 

3) Существуют достоверные корреля-

ционные связи между выбором ролевой по-

зиции личности в кибербуллинге и ее лич-

ностными особенностями в подростковом 

возрасте. 

Тем не менее возник ряд дискуссион-

ных вопросов и проблем: 

1) Методические проблемы исследо-

вания. Имеющиеся методики для оценки ин-

дивидуально-личностных свойств респон-

дентов либо направлены для изучения этих 

свойств в реальном пространстве, либо носят 

проективный характер. В тоже время такая 

ситуация затрудняет получение объектив-

ных данных и лишь приближает к возмож-

ным вариантам развития событий. Мы счи-

таем, что решением проблемы стало бы 

включение в психологическое исследование 

психофизиологических и физиологических 

методов. 

2) Вызывает беспокойство возраста-

ющее количество подростков, выбирающих 

девиантные формы поведения в Интернете. 

Мы считаем, что создание в виртуальном 

пространстве тематических групп, клубов, в 

которых с подростками работали бы опыт-

ные модераторы и привлекали бы их к соци-

ально одобряемой деятельности могло бы 

стать решением этой проблемы. 
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