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ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ПОДРОСТКОВ,
СКЛОННЫХ К ВИКТИМНОМУ ПОВЕДЕНИЮ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Аннотация. Статья содержит результаты исследования качеств личности подростков, склонных к виктимному пове-
дению в интернет-сети на примере кибербуллинга. Она написана на основе теоретического анализа первоисточников 
и эмпирического исследования автора. Результаты получены посредством использования методов: теоретических 
(анализ, обобщение первоисточников), сбора эмпирических данных (анкетирование, тестирование), обработки ре-
зультатов (математическая статистика). Сделаны выводы о различиях качеств личности подростков, имеющих и не 
имеющих опыт виктимного поведения в интернет-сети (кибербуллинг).
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Abstract. The paper presents the results of a study of personality traits of adolescents prone to victim behavior on the 
Internet using the example of cyberbullying. The study is based on theoretical analysis of primary sources and empirical 
research conducted by the author. Analytical methods used in the study include analysis and compilation of primary sources, 
empirical data collection (questionnaires, testing), results processing (mathematical statistics). Conclusions drawn by the 
author describe the differences in personality traits of adolescents with and without experience of victim behavior on the 
Internet (cyberbullying).
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шению к несовершеннолетним в интернет-сети. 
Однако отсутствует единое полное представление 
о личности ребенка и подростка, подвергшегося 
им, и определенная система профилактической 
работы с детьми и подростками – возможными 
жертвами киберпреступлений.

Целесообразность разработки темы статьи со-
стоит в расширении существующих представле-
ний о качествах личности подростков, склонных 
к виктимному поведению в интернет-сети, в част-
ности к кибербуллингу, для формирования пси-
хологического портрета их личности и организа-
ции психологического сопровождения.

Новизна исследования состоит в выявлении 
качеств личности подростков, склонных к вик-
тимному поведению в интернет-сети и имеющих 
опыт участия в нем, а именно в кибербуллинге; 
в установлении их отличий от качеств личности 

Актуальность темы статьи определена рядом 
положений. Во-первых, в современном обществе 
вследствие процессов информатизации, цифрови-
зации, сетевизации и вовлечения в них населения 
возникло явление киберпреступности. Число ки-
берпреступлений, в том числе против детей и под-
ростков, увеличивается, появляются их новые виды.

Во-вторых, в отношении детей и подростков 
как активных пользователей сети Интернет суще-
ствует высокий риск киберугроз и вовлеченности 
в киберпреступления. Этому способствуют отсут-
ствие четких нормативно-правовых документов, 
регулирующих использование несовершеннолет-
ними интернет-сети, их социальное неблагополу-
чие, возрастные и личностные особенности.

В-третьих, в настоящее время в криминологии 
и психологии проводится большое количество 
исследований противоправных деяний по отно-
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подростков, несклонных к виктимному поведе-
нию в сети Интернет и не имеющих опыта уча-
стия в кибербуллинге.

Практическая значимость исследования за-
ключается в использовании его результатов пси-
хологами средних общеобразовательных школ 
для разработки программ психолого-педагоги-
ческого сопровождения учащихся, склонных к 
виктимному поведению в интернет-сети и кибер-
буллингу. Психологическая диагностика должна 
быть направлена на установление когнитивных, 
эмоциональных, волевых личностных качеств 
таких подростков. В психологическом консульти-
ровании подростков важно использовать методы, 
позволяющие им осознать качества своей лично-
сти. В профилактическую работу с ними следует 
включать тренинговые занятия для формирова-
ния критичного мышления и способов безопас-
ного поведения в сети Интернет.

Исследуемая нами проблема – в поиск ответа 
на вопрос о наличии различий качеств личности 
подростков, склонных и несклонных к виктимно-
му поведению в интернет-сети.

Понятийно-терминологический аппарат ис-
следования составили понятия «виктимное пове-
дение», «виктимное поведение в сети Интернет», 
«кибербуллинг». Согласно О.О.  Андронниковой, 
виктимное поведение – дезадаптивный способ 
поведения, отклоняющийся от норм безопасно-
го поведения, наносящий ущерб психическому и 
физическому здоровью человека. Оно имеет пси-
хические, моральные, социальные проявления 
[1]. Г.Ф. Биктагирова, Р.А. Валеева, А.Р. Дрозди-
кова-Зарипова, Н.Н. Калацкая, Н.Ю. Костюни-
на рассматривают виктимное поведение в сети 
Интернет как деформационное отклонение, про-
являющееся в импульсивных, неосторожных, 
провоцирующих действиях, нарушающих нормы 
безопасности и ведущих к тому, что человек ста-
новиться жертвой преступлений в интернет-сети 
[2]. А.В. Путинцева определяет «кибербуллинг» 
как феномен интернет-коммуникации, вид пси-
хологического буллинга, совершаемый посред-
ством информационных технологий и состоя-
щий в совершении агрессивных действий против 
жертвы [3].

С.В. Пестов характеризует распространенные 
преступления в интернет-пространстве, совер-
шаемые против подростков, одно из которых  – 
кибербуллинг: 1) сексуальное соблазнение, во-
влечение, домогательство; 2) секс-туризм; 3) про-
дажа органов; 4) игры, пропагандирующие наси-
лие; 5)  контент порнографического содержания; 
6)  детская порнография; 7) расизм, экстремизм, 

терроризм; 8) оскорбления, запугивания, шантаж, 
давление (кибербуллинг); 9) кража личных дан-
ных; 10) мошенничество; 11) подстрекательство к 
анорексии, нанесению увечий, доведение до само-
убийства; 12) торговля детьми; 13) распростране-
ние психотропных и наркотических веществ [4]. 
Е.А. Макарова, Е.Л. Макарова, Е.А. Махрина вы-
деляют психологические особенности кибербул-
линга: анонимность исполнителя, невозможность 
удалить оскорбления из интернет-сети, возмож-
ность их размещения на разных сайтах, влияние 
агрессора на общественное мнение, большое ко-
личество свидетелей, угроза психическому здоро-
вью жертвы [5]. Д.Е. Щипанова выделяет несколь-
ко видов кибербуллинга с участием подростков: 
флейминг, постоянные агрессивные атаки, кле-
вета, самозванство, кража конфиденциальной 
информации, отчуждение, киберпреследование, 
хеппислепинг [6].

Основными аспектами отечественных ис-
следований личности, общения и поведения 
подростков – участников кибербуллинга явля-
ются: направленность личности (И.В. Арькова, 
А.С.  Голубовская [7], А.А. Гребенюк, Л.В. Жи-
харева [8], Е.А. Колесников [9], И.С.  Лучинкина 
[8; 10], А.И.  Лучинкина [8], Е.И. Погорелова [7], 
Р.Н.  Усмонова [10]), самооценка (М.С.  Князева 
[11], И.С.  Стукало [12], Р.Н. Усмонова [13]), ка-
чества личности (К.А.  Воробьева [14], А.А.  Ли-
сакова [15], М.С. Князева [11], С.В. Шашова 
[16]), особенности эмоционального интеллекта 
(А.А.  Вихман [17], А.А.  Климакова, Ю.А. Коче-
това [18], М.В.  Скорынин [17]), стиль межлич-
ностных отношений (В.С.  Густодымова, М.В.  Га-
лушко [19]), копинг-стратегии в ситуации кибер-
буллинга (А.А.  Баранов [20], А.А. Клюкина [21], 
С.В. Рожина [20], Г.У. Солдатова [22], Е.Ю.  Шпа-
ковская [21]). В  зарубежных исследованиях 
рассмотрены мотивы использования сети Ин-
тернет (G.  Gini, C.  Marino, T. Pozzoli, J. Pfetsch, 
J.-Y. Xie [23]), самооценка (M. Hess, J.  Pfetsch, 
H.  Scheithauer, A.  Schultze-Krumbholz [24]), эм-
патия (M. Hock, H. Eschenbeck, R.-K. Knauf [25]; 
B.D. Harper, M.F. Wright, S. Wachs [26]; M. Hess, 
J. Pfetsch, H.  Scheithauer, A. Schultze-Krumbholz 
[24]), состояния тревоги и депрессии (B.D. Harper, 
M.F. Wright, S. Wachs [26]), эмоциональная само-
регуляция (J.  Rahman, M.K.  Uddin [27]), копинг-
стратегии (S.B. Armstrong, S.E. Domoff, E.F. Dubow 
[28]). Следует отметить, что многие исследования 
посвящены изучению направленности личности 
подростков – участников кибербуллинга: потреб-
ностей, мотивов, установок, ценностных ориен-
таций.

Бобченко Т.Г. Личностные качества подростков, склонных к виктимному поведению в сети Интернет
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Изучение качеств личности подростков, уча-
ствующих в кибербуллинге, чаще всего направ-
лено на отдельные качества: враждебность, стрес-
соустойчивость, тревожность. Значительно реже 
в исследованиях рассмотрен комплекс качеств 
их личности. Е.И.  Погорелова, И.В. Арькова, 
А.С. Голубовская установили, что у подростков 
с высоким уровнем включенности в кибербул-
линг выражена враждебность [7]. И.С. Стукало и 
А.Р.  Дроздикова-Зарипова выявили, что у жертв 
кибербуллинга уровень тревожности выше, чем 
у буллеров, а в уровне коммуникабельности, кон-
фликтности, агрессивности отличий нет [12]. Со-
гласно результатам, полученным М.С. Князевой, 
С.В. Шашовой, для жертв кибербуллинга характе-
рен низкий уровень стрессоустойчивости [11; 16]. 
В исследовании А.А. Лисаковой выявлены разли-
чия эмоциональных и волевых качеств личности 
участников кибербуллинга. «Жертвы» имеют сла-
бый волевой контроль, осторожны, сензитивны, 
зависимы, а «жертвы-агрессоры» фрустрирова-
ны, эмоционально неустойчивы, имеют понижен-
ное настроение [15].

Цель проведенного нами исследования состо-
яла в выявлении качеств личности подростков, 
склонных к виктимному поведению в сети Интер-
нет. Его объект – личность подростка, склонного 
к виктимному поведению в сети Интернет, а пред-
мет – качества личности подростка, склонного к 
виктимному поведению в сети Интернет. Гипоте-
за исследования состояла в предположении о су-
ществовании достоверных различий в уровне вы-
раженности качеств личности подростков, склон-
ных и несклонных к виктимному поведению в 
сети Интернет. Нами использованы методы: 
1)  сбора эмпирических данных – анкетирование 
(«Кибербуллинг: участие и роли» П. Лангана), те-
стирование («Склонность к виктимному поведе-
нию» О.О. Андронниковой; «Личностный опрос-
ник 14-PF» Р. Кетелла); 2) обработки полученных 
результатов – количественный и качественный 
анализ, определение достоверности различий по 
U-критерию Манна – Уитни. База исследования – 
МБОУ г. Владимир «Лицей-интернат № 1». Иссле-
дуемая группа – 30 учащихся в возрасте 14–15 лет 
(15 юношей, 15 девушек).

На первом этапе исследования установлены 
склонность подростков к виктимному поведению 
и опыт их участия в кибербуллинге посредством 
методик «Склонность к виктимному поведению» 
и «Кибербуллинг: участие и роли».

Согласно результатам методики «Склонность 
к виктимному поведению», склонности к вик-

тимному поведению не имеют 46 % подростков; 
существует склонность к виктимному поведе-
нию, но виктимность не реализована у 46 % под-
ростков; существует склонность к виктимному 
поведению и виктимность реализована у 8  % 
подростков. Таким образом, 54 % подростков ис-
следуемой группы имеют склонность к виктим-
ному поведению.

Согласно результатам методики «Кибербул-
линг: участие и роли», обычными пользователя-
ми сети Интернет без опыта участия в кибербул-
линге являются 46  % подростков; имеют опыт 
участия в кибербуллинге в роли «агрессора» 8 % 
подростков, в роли «жертвы» – 17 % подростков, 
в роли «свидетеля» – 12  % подростков, в ролях 
«агрессора» и «свидетеля» – 17 % подростков. Та-
ким образом, 54 % подростков имеют опыт уча-
стия в кибербуллинге в одной или нескольких 
ролях. 

На втором этапе эмпирического исследова-
ния на основе полученных результатов учащие-
ся были разделены на 4 группы по двум призна-
кам: наличие склонности к виктимному поведе-
нию и опыт участия в кибербуллинге. 1. Под-
ростки, несклонные к виктимному поведению 
и не имеющие опыта участия в кибербуллинге 
(29  % подростков). У  них отсутствует склон-
ность к виктимному поведению и опыт участия 
в кибербуллинге. 2.  Подростки, несклонные к 
виктимному поведению, но имеющие опыт уча-
стия в кибербуллинге (17 % подростков). У них 
отсутствует склонность к виктимному поведе-
нию, но есть опыт участия в кибербуллинге в 
одной из ролей или двух ролях: «жертва», «сви-
детель», «свидетель и агрессор». 3. Подрост-
ки, склонные к виктимному поведению, но не 
имеющие опыта участия в кибербуллинге (17 % 
подростков). У них есть склонность хотя бы к 
одному виду виктимного поведения, но опыт 
участия в кибербуллинге отсутствует. 4. Под-
ростки, склонные к виктимному поведению и 
имеющие опыт участия в кибербуллинге (37 % 
подростков). У них есть склонность хотя бы к 
одному виду виктимного поведения и опыт уча-
стия в кибербуллинге в одной или нескольких 
ролях: «жертва», «агрессор», «свидетель», «сви-
детель и жертва», «свидетель и агрессор».

На третьем этапе эмпирического исследова-
ния подростков этих групп были определены раз-
личия в уровне выраженности качеств личности, 
установленных с использованием методики «14-
PF». Качества личности, по которым выявлены 
достоверные различия, представлены в таблице 1.
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Таблица 1 
Достоверные различия в выраженности качеств личности подростков в зависимости  от склонности

к виктимному поведению и опыта участия в кибербуллинге (опросник «14-PF» Р. Кетелла)

Группы подростков
Несклонные к ВП

и без опыта
участия в КБ

Несклонные
к ВП и с опытом 

участия в КБ

Склонные к ВП 
и без опыта

участия в КБ

Склонные к ВП
и с опытом

участия в КБ

Несклонные к ВП 
и без опыта участия в КБ

Отсутствуют Факторы
E, Q3

Факторы
B, E, Q4

Несклонные к ВП 
и с опытом участия в КБ

Отсутствуют Факторы
Q3

Отсутствуют

Склонные к ВП 
и без опыта участия в КБ

Факторы
E, Q3

Факторы
Q3

Фактор
Q3

Склонные к ВП 
и с опытом участия в КБ

Факторы
B, E, Q4

Отсутствуют Фактор
Q3

Примечание. ВП – виктимное поведение, КБ – кибербуллинг. В – низкий интеллект – высокий интеллект, Е – покорность – настойчи-
вость, Q3 – импульсивность – контроль желаний, Q4 – нефрустрированность – фрустрированность.

Как видно в таблице 1, различия между вы-
деленными группами подростков в большин-
стве случаев установлены по факторам Е – по-
корность  – настойчивость и Q3 – импульсив-
ность – контроль желаний. В отдельных случаях 

различия установлены по факторам В – низкий 
интеллект  – высокий интеллект и Q4 –  нефру-
стрированность  – фрустрированность. Средние 
значения по этим факторам и значения достовер-
ности различий представлены в таблице 2.

Таблица 2 
Уровень выраженности и достоверные различия качеств личности подростков 

в зависимости от склонности к виктимному поведению и опыта участия в кибербуллинге 

Факторы 
опросника

«14-PF» 
Р. Кетелла

Группы подростков

Достоверность различий
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В – 
низкий интеллект – 
высокий интеллект

6,5 5,7 3,7 4 U эмп 1.4 = 11, p ≤ 0,05

Е – покорность – 
настойчивость

9 6,7 6,5 7,2 U эмп 1.3 = 2, p ≤ 0,05
U эмп 1.4 = 14,5, p ≤ 0,05

Q3 – 
импульсивность – 
контроль желаний

5,2 4,2 7 4,8 U эмп 1.3 = 2,5, p ≤ 0,05
U эмп 2.3 = 0, p ≤ 0,01
U эмп 3.4 = 5,5, p≤ 0,05

Q4 – нефрустри-
рованность – 

фрустрированность

3,5 5,2 4,5 5,4 U эмп 1.4 = 12,5, p ≤ 0,05

При анализе различий, указанных в таблице 2, 
основное внимание, согласно цели исследования, 
было обращено на достоверные различия в уров-

не выраженности качеств личности подростков 
группы 1 «Несклонные к виктимному поведению 
и без опыта участия в кибербуллинге» и группы 4 
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«Склонные к виктимному поведению и с опытом 
участия в кибербуллинге». Между этими группа-
ми подростков установлены следующие досто-
верные различия.

1. Фактор «В» (низкий интеллект – высокий 
интеллект) у подростков группы 1 находится на 
достоверно более высоком уровне выраженности 
(6,5 стена), чем у подростков группы 4 (4 стена) 
при p ≤ 0,05. При этом у подростков обеих групп 
показатели этого фактора находятся в пределах 
средних значений, но у подростков группы 1 ближе 
к верхней, а у подростков группы 4 ближе к ниж-
ней границе нормы. Следовательно, у подростков, 
склонных к виктимному поведению в сети Интер-
нет, недостаточно сформированы умения, связан-
ные с развитием мышления и обработкой воспри-
нятой информации: сравнивать, обобщать, упоря-
дочивать, устанавливать закономерности.

2. Фактор «Е» (покорность – настойчивость) 
у подростков группы 1 находится на достовер-
но более высоком уровне выраженности (9 сте-
нов), чем у подростков группы 4 (7,2 стена) при 
p ≤ 0,05. При этом у подростков обеих групп пока-
затели этого фактора находятся в пределах высо-
ких значений. Исходя из полученных результатов, 
мы можем говорить о том, что подростки обеих 
групп проявляют стремление к независимости, 
самоутверждению, что свойственно учащимся 
этого возраста. Но подростки, склонные к вик-
тимному поведению в сети Интернет, также могут 
проявлять зависимость от сверстников и взрос-
лых, подчинение им, неумение отстоять свою точ-
ку зрения.

3. Фактор «Q4» (нефрустрированность – фру-
стрированность) у подростков группы 1 нахо-
дится на достоверно более низком уровне вы-
раженности (3,5 стена), чем у подростков груп-
пы 4 (5,4 стена) при p ≤ 0,05. При этом у подростков 
обеих групп показатели этого фактора находятся 
в пределах средних значений. Следовательно, 
подростки, склонные к виктимному поведению 
в сети Интернет, отличаются эмоциональной не-
устойчивостью и психическим состоянием, ко-
торое можно охарактеризовать как напряжение, 
беспокойство, возбуждение. Подобное состояние 
может возникать при неудовлетворении потреб-
ностей подростка в реальном общении с окружа-
ющими и в деятельности.

В проведенном исследовании также были по-
лучены достоверные различия между подрост-
ками группы 1 «Несклонные к виктимному по-
ведению и без опыта участия в кибербуллинге» и 
группы 3 «Склонные к виктимному поведению и 
без опыта участия в кибербуллинге».

1. Фактор «Е» (покорность – настойчивость) 
у подростков группы 1 находится на достоверно 
более высоком уровне выраженности (9 стенов), 
чем у подростков группы 3 (6,5 стена) при p ≤ 0,05. 
При этом достоверные различия в уровне выра-
женности этого качества у подростков группы 3 
и группы 4 отсутствуют. Это говорит о том, как 
было показано выше, что подростки, несклонные 
к виктимному поведению, способны выражать, 
аргументировать, отстаивать свою точку зре-
ния, могут противопоставить ее мнению других 
людей, проявляют независимость. Подростки, 
склонные к виктимному поведению, более кон-
формны, ориентируются на мнение других людей, 
подчиняются им.

2. Фактор «Q3» (импульсивность – контроль 
желаний) у подростков группы 1 находится на 
достоверно более низком уровне выраженности 
(5,2 стена), чем у подростков группы 3 (7 стенов) 
при p ≤ 0,05. Отметим, что показатели этого факто-
ра у подростков обеих групп соответствуют сред-
ним значениям. Такие результаты показывают, 
что подростки группы 3 отличаются повышенным 
самоконтролем соблюдения социальных норм, од-
нако высокая выраженность этого качества может 
определять склонность таких подростков к гипер-
социальному виктимному поведению.

В проведенном исследовании достоверные 
различия в уровне выраженности качеств лично-
сти по фактору «Q3» (импульсивность – контроль 
желаний) были установлены не только между 
подростками группы 3 и группы 1, но и между 
подростками группы 3 и группы 2 «Несклонные 
к виктимному поведению и с опытом участия в 
кибербуллинге», а также группы 4 «Склонные к 
виктимному поведению и с опытом участия в ки-
бербуллинге». У подростков группы 3 показатель 
по фактору «Q3» находится на достоверно более 
высоком уровне выраженности, чем у подрост-
ков группы 2 (4,2 стена) и подростков группы 4 
(4,8 стена), при p ≤ 0,01 и p ≤ 0,05 соответственно.

Следует обратить внимание на то, что у под-
ростков, которые имеют опыт участия в кибербул-
линге (группы 2 и 4), показатели по фактору «Q3» 
имеют меньшие значения, чем у тех, кто не имеет 
такого опыта. Это позволяет предположить, что 
подростки, имеющие опыт участия в кибербуллин-
ге, не всегда могут осуществлять регуляцию своего 
состояния, поведения, самоконтроль желаний, ор-
ганизовывать свою деятельность.

Таким образом, подросткам, склонным к вик-
тимному поведению и имеющим опыт участия в 
кибербуллинге, свойственны: 1) недостаточная 
сформированность умений сравнивать, обоб-
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щать, упорядочивать, устанавливать закономерно-
сти; 2) проявления зависимости от сверстников и 
взрослых, неумение аргументировать и отстаивать 
свою точку зрения; 3) фрустрированность, недо-
статочно сформированное умение регулировать 
свое состояние и организовывать деятельность.

Результаты проведенного исследования согла-
суются с результатами ранее проведенных иссле-
дований когнитивных, эмоциональных, волевых 
качеств личности подростков, склонных к вик-
тимному поведению в сети Интернет, в том числе 
к кибербуллингу. Так, в исследовании М.С. Князе-
вой установлено, что среди таких подростков пре-
обладают те, у кого на низком уровне сформирова-
ны критичность мышления, умение высказывать 
и отстаивать свою правоту и стрессоустойчивость 
[6]. А.А. Скорынин и А.А. Вихман выявили отри-
цательные корреляции между показателями интер-
нет-зависимости, кибербуллинга и способности 
упорядочивать элементы, логично и последова-
тельно строить умозаключения [14]. А.А. Лисакова 
диагностировала у подростков – участников кибер-
буллинга слабый волевой контроль (фактор «Q3»), 
состояние фрустрации и эмоциональную неустой-
чивость (фактор «Q4») [9]. Л.В. Жихарева, И.С. Лу-
чинкина, А.А. Гребнюк, А.И. Лучинкина констати-
ровали эмоциональный дискомфорт у подростков, 
имеющих разные роли в кибебуллинге [5].

На основании результатов проведенного ис-
следования были сделаны выводы о существова-
нии достоверных различий в уровне выраженно-
сти качеств личности подростков, склонных и не-
склонных к виктимному поведению в сети Интер-
нет, и качествах личности подростков, склонных 
к виктимному поведению в сети Интернет.

1. У подростков группы 4 «Склонные к вик-
тимному поведению и с опытом участия в кибер-
буллинге», в отличие от подростков группы 1 «Не-
склонные к виктимному поведению и без опыта 
участия в кибербуллинге», установлены более 
низкие значения факторов «В» (низкий интел-
лект – высокий интеллект), p ≤ 0,05 и «Е» (покор-
ность – настойчивость), p  ≤  0,05; более высокое 

значение фактора «Q4» (нефрустрированность – 
фрустрированность), p ≤ 0,05.

2. У подростков группы группы 4 «Склонные 
к виктимному поведению и с опытом участия в 
кибербуллинге», в отличие от подростков груп-
пы 3 «Склонные к виктимному поведению и без 
опыта участия в кибербуллинге», установлено 
более низкое значение фактора «Q3» (импульсив-
ность – контроль желаний), p ≤ 0,05.

3. У подростков группы 3 «Склонные к вик-
тимному поведению и без опыта участия в кибер-
буллинге», в отличие от подростков группы 1 «Не-
склонные к виктимному поведению и без опыта 
участия в кибербуллинге», установлены более 
низкие значения фактора «Е» (покорность  – на-
стойчивость), p ≤ 0,05 и более высокие значения 
фактора «Q3» (импульсивность – контроль жела-
ний), p ≤ 0,05.

4. У подростков группы 3 «Склонные к вик-
тимному поведению и без опыта участия в ки-
бербуллинге», в отличие от подростков группы 2 
«Несклонные к виктимному поведению и с опы-
том участия в кибербуллинге», установлены бо-
лее высокие значения фактора «Q3» (импульсив-
ность – контроль желаний), p ≤ 0,01.

Исходя из этого, для подростков, склонных к 
виктимному поведению в сети Интернет (кибер-
буллинг), характерны следующие качества: когни-
тивные – недостаточное сформированное умение 
сравнивать, обобщать, устанавливать закономер-
ности; эмоциональные – состояние фрустрации; 
волевые – сниженный самоконтроль желаний, по-
ведения; коммуникативные – неумение выражать, 
аргументировать, отстаивать свою точку зрения, 
ориентация на мнение других, следование ему, 
уступчивость.

Таким образом, подтвердилась гипотеза о су-
ществовании достоверных различий в уровне вы-
раженности качеств личности подростков, склон-
ных и несклонных к виктимному поведению в сети 
Интернет. Цель, состоящая в выявлении качеств 
личности подростков, склонных к виктимному по-
ведению в сети Интернет, была достигнута.
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