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В статье приведен анализ результатов эмпирического исследования личностных осо-

бенностей подростков с высоким уровнем киберагрессии и их сверстников, склонных 

к кибервиктимизации. Теоретическим обоснованием цели работы выступают совре-

менные исследования, противоречиво характеризующие специфические черты лично-

сти подростков, проявляющих как агрессивное, так и виктимное поведение в ки-

берсреде. В качестве респондентов исследования выступили обучающиеся 8—9-х 

классов общеобразовательных школ г. Москвы, из которых были сформированы три 

группы: подростки с высоким уровнем киберагрессии (N=29), с выраженной ки-

бервиктимностью (N=34), имеющие нормативные показатели по данным факторам 

(N=30). В работе были использованы: методика «Многофакторное исследование лич-

ности (14 PF)» Р.Б. Кэттелла; тест «Уровень субъективного контроля» В.Ф. Бажина, 

Е.А. Голынкиной, А.М. Эткинда; опросник «Исследование волевой саморегуляции» 

А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана. Результаты исследования показали наличие схожих 

особенностей личности у подростков с выраженными чертами как кибервиктимности, 

так и киберагрессивности — низкий уровень эмоциональной устойчивости и самооб-

ладания, экстернальный локус контроля и пониженная интернальность в межличност-

ных отношениях. Также были выявлены специфические качества личности подрост-

ков для каждой из исследованных групп. Полученные данные могут найти примене-

ние в разработке программ психопрофилактики кибербуллинга в подростковой среде. 

Ключевые слова: кибербуллинг, киберагрессия, кибервиктимность, личностные осо-

бенности, субъективный контроль, волевая саморегуляция. 
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The following research analyses the results of the empirical study conducted among adoles-

cents showing high levels of cyberbullying and their peers prone to cyber victimization. The 

theoretical basis for the purpose of the following research is represented by the modern stud-

ies and their conflicting profiling of the personality features specific for adolescents prone to 

bullying as well as victimization in cyberspace. The case study is represented by a group of 

eighth and ninth grade students studying in Moscow schools, the respondents were divided 

into three groups: those showing high levels of cyberbullying (N=29), those showing distinct 

cyber victim behavior (N=34), and those showing standard behavior in this area (N=30). The 

research is based on the following studies and methodologies: Multifactorial personality 

questionnaire (14 PF) by R.B. Cattell, «Level of subjective control» test by V.F. Bazhin, 

E.A. Golynkina, A.M. Atkind and test by A.V. Zverkov, E.V. Eydman’s "Study of voluntary 

self-regulation". The research has identified similar features specific for adolescents show-

ing clear signs of cyberbullying as well as cyber victim behavior: low levels of emotional 

stability and self-control, external locus of control, reduced levels of internality in interper-

sonal relationships. The research also identifies specific personality features distinct for each 

group. The data collected in this study can be applied when developing programs to prevent 

cyberbullying among adolescents. 

Keywords: cyberbullying, cyber aggression, cyber victimization, personality traits, subjec-

tive control, volitional self-regulation. 
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Введение 
Стремительная динамика развития информационных технологий послужила основой для 

формирования цифрового пространства, где главным средством коммуникации стал Интер-

нет. В глобальной сети, объединяющей 4 миллиарда пользователей, выстраиваются уникаль-

ные механизмы общения, которые оказывают значительное влияние на становление и разви-

тие личности современных подростков — основных посетителей киберсреды. 

Как результат трансформации части информационного поля в современный социальный 

институт с альтернативной формой отношений в Сети появляется множество новых видов 

адаптации, возникают специфические правила взаимодействия. Как отмечает Д.В. Кирюхи-

на: «Общение в Интернете становится более поверхностным, не требующим эмоциональных 

контактов и ответственности за свои слова, а агрессивная сторона коммуникации начинает 
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доминировать и в конечном итоге занимает главенствующую позицию» [6, с. 44]. Наиболее 

распространенным вариантом проявления агрессии среди подростков в киберпространстве 

является кибербуллинг. 

Определяя феномен кибербуллинга, M.C. Martínez-Monteagudo, B.Delgado, J.M. García-

Fernández, E. Rubio характеризуют его как ярко выраженные насильственные действия, про-

являющиеся в виде шантажа, угроз, издевательств, кражи частной информации и личных 

данных. Результатом этого могут стать катастрофические последствия для безопасности 

подростка, а именно: личностные и эмоциональные расстройства, снижение активности и 

депрессивные состояния, ослабление социальных контактов в реальной жизни и в некоторых 

случаях угроза физическому здоровью [17]. 

В то же время, по мнению Г.У. Солдатовой и С.Н. Илюхиной, понятие и определение ки-

бербуллинга во многом являются дискуссионными, так как это особый тип девиантного по-

ведения, имеющий ряд специфических характеристик. К ним можно отнести непредсказуе-

мость и неожиданность действий, дистантность и изолированность субъектов друг от друга, 

анонимность и неравенство сил, а также механизм ролевой инверсии, т. е. смена ролей в 

процессе кибербуллинга [11]. Его участниками выступают агрессор, жертва и наблюдатели. 

Распределение ролей в интернет-травле обусловлено различными социальными и психо-

логическими факторами. Так, T. Beran, Q. Li на основании результатов исследования с уча-

стием респондентов 7—9-х классов отмечают, что с кибербуллингом в общей сложности 

сталкиваются около 70% подростков. При этом постоянным нападкам подвергаются 21% де-

тей, а 25% опрошенных заявляют, что часто выступают в роли агрессора [13]. Опираясь на 

итоги этого исследования, S. Hinduja, J.W. Patchin одновременно не выявили половых и ра-

совых различий в выборках, представляющих как агрессоров, так и жертв кибербуллинга. 

Авторы пришли к выводу о том, что в равной степени мальчики и девочки, представители 

разных национальностей и конфессий выступают в различных ролях преследования в кибер-

пространстве [18]. 

Ряд исследователей считают, что подросток, как правило, реализует в киберпространстве 

ту роль, которую привык исполнять в реальной жизни. В данном случае кибербуллинг явля-

ется своеобразным продолжением тех отношений, которые сложились у подростков в соци-

уме [3; 9; 12]. В то же время существует противоположная точка зрения. Так, И.Б. Бовина и 

Н.В. Дворянчиков обоснованно делают вывод о том, что «попытки отождествлять поведение 

в Сети с поведением в реальности было бы ошибочным, ибо киберпространство способству-

ет тому, что происходит растормаживание, снижение тех барьеров, которые регулируют по-

ведение субъекта в реальной жизни» [2, с. 98]. 

Также дискуссионным остается вопрос о характеристиках личности, склонной к кибера-

грессивному и кибервиктимному поведению. Так, M. Herrera-López, E. Romera, R. Ortega-Ruiz 

в качестве причин подростковой киберагрессии называют конфликтные ситуации в семье или 

образовательном учреждении, массовую пропаганду жестокости и насилия в СМИ, а также 

отсутствие критического мышления в отношении себя и окружающих — т. е. все то, что может 

послужить и стимулом для проявления подростковой агрессии в реальной жизни [15]. 

D. Graf, T. Yanagida, K. Runions, C. Spiel в качестве причин высокой киберагрессивности у 

подростков выделяют повышенную возбудимость, эмоциональную неустойчивость, вспыль-

чивость и упрямство наравне с высоким уровнем тревожности и неадекватностью поведен-

ческих реакций [14]. Несколько другие характеристики подростков, часто совершающих ки-

берагрессивные действия, приводят в своих исследованиях О.А. Липовая и А.Е. Штенская. 

Авторы указывают на такие личностные особенности, как неустойчивость интересов, отсут-
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ствие увлечений и хобби, бедность ценностных ориентаций, низкий интеллектуальный уро-

вень, неразвитость нравственных и культурных представлений, внушаемость и склонность к 

подражанию [7]. 

Высокий уровень киберагрессии у подростков, по мнению M.F. Wright, имеет связь с не-

устойчивостью самооценки и противоречивостью социальных потребностей [20]. У таких 

детей обычно наблюдается либо крайне низкая, либо максимально высокая самооценка; вы-

сокий уровень тревожности может сочетаться с неадекватно завышенными притязаниями, а 

страх перед социальными контактами — с желанием находиться в центре внимания окружа-

ющих. 

Подчеркивая связь агрессивности со склонностью к киберагрессии, С.С. Антипина и 

А.В. Микляева указывают на то, что высокие показатели последней сопряжены с повышен-

ным уровнем физической агрессии подростка. Таким образом, кибербуллинг выступает для 

него способом и возможностью перенесения агрессивных проявлений из реальной жизни, 

которая в большей степени контролируется как им самим, так и значимыми взрослыми, в он-

лайн-пространство [1]. Следовательно, считают авторы, склонность к киберагрессии обу-

словлена повышенной возбудимостью, раздражительностью, внутренним напряжением, низ-

ким уровнем самоконтроля и несформированностью процессов совладания со стрессом. 

Как результат глобального вовлечения подростков в виртуальное взаимодействие посред-

ством цифровых коммуникативных технологий в киберсреде формируется благоприятная 

почва для распространения буллинга. При этом анонимность и деперсонификация, создавая 

ощущение безнаказанности, позволяют агрессорам свободно осуществлять деструктивные и 

манипулятивные действия в Сети, что усугубляет неспособность жертвы противостоять им. 

Согласно современным исследованиям, в более 60% случаев травли в Интернете жертвы-

подростки не заявляют о своих проблемах, не ставят в известность родителей или педагогов, 

отгораживаются и избегают обсуждения этой темы с ровесниками. Так, А.А. Бочавер под-

черкивает, что подростки редко делятся случаями столкновения с киберагрессией. Рассказы-

вая о таких проблемах, они, с одной стороны, испытывают чувство стыда по причине стрем-

ления к самостоятельности, а, с другой стороны, многие из них сами начинают осуществлять 

в Сети ответные агрессивные действия [3]. 

В то же время, характеризуя подростков, подвергающихся постоянным агрессивным 

нападкам со стороны сверстников в киберпространстве, в качестве психологических предик-

тов следует выделить такие личностные особенности, как высокий уровень тревожности, 

эмоциональная лабильность, восприимчивость к неблагоприятным факторам, низкая само-

оценка, несформированность коммуникативных навыков. [4; 5; 20]. 

Так, Ф.С. Сафуанов и Н.В. Докучаева, изучая индивидуально-психологические особенно-

сти кибервиктимных лиц, выделяют «…симптомокомплекс, включающий беспокойство, не-

уверенность в себе, подверженность настроению, неусидчивость, неустойчивость настрое-

ния, гневливость, и определенные способы совладания и психологические защиты в психо-

травмирующих ситуациях: поиск эмоциональной социальной поддержки, фокусировку на 

эмоциях, самоограничение и проекцию» [10, с. 89]. 

Е.В. Нуцкова и Е.Г. Дозорцева в качестве личностных особенностей, выступающих фак-

торами риска несовершеннолетних девочек — жертв кибергруминга, выделяют отсутствие 

«…позитивного общения со сверстниками, интеллектуальный дефицит, недостаточную 

осведомленность в вопросах пола или, напротив, повышенный интерес к ним» [8, с. 72]. 

Достойным внимания представляется мнение T. Keipi, A. Oksanen, J. Hawdon, M. Nasi, 

P. Rasanen, которые отмечают, что Интернет выступает в роли привлекательной коммуника-
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ционной альтернативы для эмоционально изолированных, социально отчужденных подрост-

ков или тех, кто испытывает трудности при общении со сверстниками и взрослыми в силу 

чрезмерной застенчивости или стеснительности [16]. Такие подростки часто одиноки, не 

имеют друзей и не проявляют интереса к социальной активности, что в дальнейшем может 

провоцировать их на осуществление агрессивных актов или, напротив, делать жертвами ки-

берагрессии. Это позволяет говорить о наличии некоторых сходных личностных черт, кото-

рые присущи как кибервиктимным, так и киберагрессивным подросткам. 

Таким образом, результаты анализа современных исследований свидетельствуют о том, 

что проблема диагностики психологических факторов, влияющих на формирование девиант-

ного поведения в киберпространстве, как агрессивного, так и виктимного, остается актуаль-

ной и недостаточно изученной. 

Все вышесказанное и определило цель нашего исследования — выявление личностных 

особенностей подростков, характеризующихся высокой степенью киберагрессии, а также их 

сверстников, обладающих выраженной кибервиктимностью. 

Материалы и программа исследования 
В исследовании приняли участие 157 подростков (86 мальчиков и 71 девочка), обучающи-

еся общеобразовательных школ г. Москвы. Средний возраст опрашиваемых составил 15,2 

(+/-1,2) лет. Сбор эмпирического материала проводился в смешанном формате, как в непо-

средственном контакте с детьми, так и при взаимодействии с подростковыми группами по-

средством Telegram-мессенджера. 

На первом этапе исследования все респонденты (157 подростков) прошли тестирование 

для выявления уровня киберагрессии с использованием методики Cyber-aggression typology 

questionnaire (CATQ) K.C. Runion (адаптация С.С. Антипиной). Согласно результатам обсле-

дования, у 21,7% опрошенных (34 человека) выявлен высокий интегральный уровень прояв-

лений намеренного (по инициативным мотивам) киберагрессивного поведения. Наибольшее 

количество подростков, а именно, 52,3% (82 человека) продемонстрировали средний уровень 

по данному показателю. В то же время 26% от общего числа респондентов (41 человек) по-

казали низкий уровень киберагрессии. 

На втором этапе исследования для определения уровня подверженности кибербуллингу 

подростки были опрошены с помощью методики «Шкала кибервиктимизации» Д.В. Жмуро-

ва. Результаты психодиагностики позволили выявить высокий уровень кибервиктимности у 

25% (39 человек), средний — у 48% (75 человек) и низкий — у 27% (43 человека). 

Таким образом, в соответствии с результатами первого и второго этапов обследования, 

были сформированы 3 группы респондентов согласно уровню выраженности киберагрессии 

и кибервиктимности. 

В первую группу (контрольная группа) вошли 30 подростков, которые продемонстрирова-

ли одновременно средний уровень киберагрессивности и кибервиктимности. Для получения 

репрезентативных и объективных результатов в данную группу не были включены респон-

денты с низкими показателями киберагрессивности и кибервиктимности. 

Вторую группу (А-группа) составили 29 подростков, результаты обследования которых, 

выявили высокий уровень киберагрессивности и одновременно средний или низкий уровень 

кибервиктимности. 

Наконец, третью группу (В-группа) составили 34 подростка с высоким уровнем кибервик-

тимности и результатами, не превышавшими средний уровень по показателям шкалы кибе-

рагрессии. 
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Следует отметить, что из общего числа респондентов, позже ставших участниками трех 

вышеуказанных групп, намеренно были исключены подростки (5 человек), результаты опро-

са которых продемонстрировали одновременно высокие показатели по шкалам киберагрес-

сии и кибервиктимности. Эти данные, очевидно, были обусловлены неблагоприятной соци-

ально-психологической ситуацией. Ответы в этой группе детей, согласно результатам беседы 

с психологом, были продиктованы актуальным негативным эмоциональным состоянием — 

обидой, раздражением, гневом и т. д. В исследуемые группы также не были включены под-

ростки (7 человек), продемонстрировавшие крайне низкий уровень по шкалам киберагрессии 

и кибервиктимности одновременно, что, на наш взгляд, обусловлено их неискренностью и 

стремлением продемонстрировать социально желательную позицию при тестировании. 

С целью выявления различий в психологических особенностях подростков исследуемых 

групп использовались методики; «Многофакторное исследование личности (14 PF (подрост-

ковый вариант))» Р.Б. Кэттелла; тест «Уровень субъективного контроля» (авторы В.Ф. Ба-

жин, Е.А. Голынкина, А.М. Эткинд); опросник «Исследование волевой саморегуляции» (раз-

работка А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана). 

Для обработки полученных результатов применялся статистический критерий проверки 

гипотез в пакете SPSS Statistics-26: непараметрический критерий Манна—Уитни для незави-

симых выборок. 

Результаты и их обсуждение 
Полученные в процессе исследования результаты с применением методики «Многофактор-

ное исследование личности (14 PF (подростковый вариант))» Р.Б. Кэттелла изложены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты методики многофакторного исследования личности (14 PF) Р.Б. Кэттелла 

Показатели методики Группа Среднее U-критерий 

(значение) 

Асимптотическая 

значимость 

Шизотемия —  

аффектотимия (A)  

Контрольная группа 5,63 446 0,865 

А-группа 5,69 

В-группа 6,41 404,5 0,148 

Ложь (B) Контрольная группа 5,83 506,5 0,267 

А-группа 5,48 

В-группа 5,41 600,5 0,213 

Степень эмоциональ-

ной устойчивости (C)  

Контрольная группа 6,97 777 0,000*** 

А-группа 4,90 

В-группа 5,94 708 0,006** 

Флегматичность — 

возбудимость (D) 

Контрольная группа 5,23 379,5 0,385 

А-группа 5,55 

В-группа 5,18 533,5 0,329 

Подчиненность —  

доминирование (E) 

Контрольная группа 5,10 237,5 0,002** 

А-группа 6,57 

В-группа 5,94 387,5 0,92 
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Осторожность —  

легкомыслие (F)  

Контрольная группа 5,37 471 0,578 

А-группа 5,10 

В-группа 4,88 604,5 0,191 

Степень принятия  

моральных норм (G) * 

Контрольная группа 5,5 588,5 0,016* 

А-группа 4,66 

В-группа 5,41 535,5 0,725 

Робость (застенчи-

вость) — смелость 

(авантюризм) (H) 

Контрольная группа 5,23 237 0,010** 

А-группа 5,90 

В-группа 5,21 506 0,955 

Реализм —

сензитивность (I) 

Контрольная группа 5,9 586 0,020* 

А-группа 4,79 

В-группа 6,15 468,5 0,570 

Неврастения, фактор 

Гамлета (J)  

Контрольная группа 5,33 341 0,148 

А-группа 5,90 

В-группа 5,71 441 0,345 

Самоуверенность — 

склонность к чувству 

вины (O)  

Контрольная группа 6,43 483 0,455 

А-группа 5,93 

В-группа 6,09 573,5 0,383 

Степень групповой 

зависимости (Q2)  

Контрольная группа 5,40 484 0,449 

А-группа 5,24 

В-группа 4,41 681,5 0,019* 

Степень самоконтроля 

(Q3)  

Контрольная группа 5,83 636 0,002** 

А-группа 4,55 

В-группа 5,38 597,5 0,230 

Степень внутреннего 

напряжения (Q4) 

Контрольная группа 5,30 245,5 0,003** 

А-группа 6,52 

В-группа 5,62 440 0,033 

Примечание: «*» — p<0,05; «**» — p<0,01; «***» — p<0,001. 

Согласно сравнительному анализу показателей представленной методики выявлены зна-

чимые различия между респондентами исследуемых групп по шкалам: Степень эмоциональ-

ной устойчивости, Принятие моральных норм, Робость—смелость, Реализм—сензитивность, 

Степень групповой зависимости, Уровень самоконтроля и степень внутреннего напряжения. 

При этом лишь по одному показателю (степень эмоциональной устойчивости) респонденты 

проблемных групп (А-группа и В-группа) продемонстрировали значимые различия в сравне-

нии с детьми из контрольной группы. Данный факт свидетельствует о том, что всем под-

росткам, обладающим и высоким уровнем киберагрессии, и выраженной кибервиктимно-

стью, свойствен сниженный уровень эмоционального контроля в сравнении с их сверстника-

ми из нормативной группы. 
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Следовательно, можно утверждать, что наиболее устойчивым фактором формирования 

киберагрессии и кибервиктимности у подростков является сниженный контроль эмоцио-

нального состояния. Как считает M.F. Wright, подросток, не способный справиться с нега-

тивными чувствами, нередко пытается выразить их через агрессию в киберпространстве, а 

при получении удовлетворения от такого действия начинает использовать этот способ все 

чаще; тем самым киберагрессия формируется уже как черта личности [20]. 

Закрепление кибервиктимности, как особенности личности, также происходит вследствие 

сниженного самоконтроля. Испытывая постоянное беспокойство или непринятие окружаю-

щими, ребенок демонстрирует слабость своего Я, уязвимость, неадекватность и, как резуль-

тат, становится объектом насмешек, критики и проявлений агрессии, которые чаще всего ре-

ализуются в киберсреде. 

Следует отметить, что результаты исследования также показывают, что подросткам из А-

группы (детям с высоким уровнем киберагрессии) свойственны такие отличительные лич-

ностные черты, как высокий уровень доминирования, низкая степень принятия моральных 

норм, авантюризм, сниженный уровень сензитивности и самоконтроля, а также повышенный 

уровень внутреннего эмоционального напряжения. 

Как показали результаты исследования, в качестве достоверно значимой отличительной 

особенности подростков из В-группы (дети с высоким уровнем кибервиктимности), можно 

назвать лишь высокий уровень групповой зависимости. Следовательно, дети, склонные к ки-

бервиктимности, в большей степени, чем их ровесники, ощущают себя зависимыми от окру-

жающих. При этом нельзя утверждать, что именно социальная зависимость является причи-

ной кибервиктимного поведения. Можно лишь констатировать, что для этой группы под-

ростков характерна данная личностная особенность. Таким образом, у детей, подверженных 

кибербуллингу, эффективность деятельности, настроение и поведение во многом зависят от 

оценки окружающих, их мнения и критических замечаний. 

Несмотря на отсутствие достоверных различий по другим шкалам методики, можно ска-

зать об общей тенденции в определении личностных черт, свойственных детям с высоким 

уровнем кибервиктимности. Так, в сравнении со сверстниками контрольной группы, им в 

большей степени присущи следующие качества личности: более высокий уровень осторож-

ности (шкала F), впечатлительность и эмоциональная чувствительность (шкала I), склон-

ность к чувству вины (шкала O). 

В то же время результаты исследования не показали ожидаемых достоверных различий по 

фактору возбудимости (шкала D) в группе подростков с высоким уровнем киберагрессии, 

что в некотором смысле противоречит доминирующему обоснованию причин агрессивного 

поведения ребенка [3; 11]. Объясняя данный факт, можно предположить, что предикты кибе-

рагрессии и агрессии, проявляющейся в реальной жизни подростка, различны. Так, дети, не 

отличающиеся в социуме вызывающими поступками, не склонные к конфликтности и враж-

дебности по отношению к окружающим, часто в онлайн-пространстве демонстрируют со-

вершенно другие, противоположные качества. Подобными действиями они пробуют себя в 

другой роли, пытаясь испытать новые чувства или просто развлечься. Этот вывод подтвер-

ждается исследованиями K.C. Runions по классификации киберагрессии [19]. 

Также заслуживающим особого внимания представляется и тот факт, что в процессе срав-

нительного анализа исследуемых групп не установлено значимых различий в показателях 

самооценки (шкала O). Данный результат, по-видимому, можно объяснить возрастными осо-

бенностями респондентов. Подросткам в целом свойственна нестабильность в оценке себя, 

своих поступков и возможностей. Они зачастую испытывают противоречивые чувства, 
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ощущая себя, с одной стороны, взрослыми, способными строить собственные планы, с дру-

гой стороны, в случае неуспеха, стараются снять с себя ответственность и обвинить в своих 

просчетах других. 

В связи с тем, что по результатам исследования, был выявлен показатель (степень эмоци-

ональной устойчивости), являющийся значимым и для подростков, обладающих высокой ки-

берагрессивностью, и для их сверстников, характеризующихся выраженной кибервиктимно-

стью, в последующем он стал основной мишенью всестороннего изучения. 

Полученные данные по показателям основных характеристик эмоциональной устойчиво-

сти, а именно, результаты уровня субъективного контроля и волевой саморегуляции, пред-

ставлены в табл. 2 и табл. 3 соответственно. 

Таблица 2 

Результаты тест-опросника «Уровень субъективного контроля» 

(В.Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, А.М. Эткинд) 

Показатели опросника Группа Среднее U-критерий 

(значение) 
Асимптотическая 

значимость 

Общая шкала  

интернальности 

Контрольная группа 6,0 658,5 0,001*** 

А-группа 4,10 

В-группа 4,32 743,5 0,001*** 

Шкала интернальности  

в области достижений 

Контрольная группа 4,73 484 0,449 

А-группа 4,34 

В-группа 3,97 611,5 0,160 

Шкала интернальности  

в области неудач 

Контрольная группа 4,43 470 0,589 

А-группа 4,24 

В-группа 3,68 658,5 0,041* 

Шкала интернальности  

в семейных отношениях 

Контрольная группа 3,97 474,5 0,541 

А-группа 3,72 

В-группа 3,76 554,5 0,539 

Шкала интернальности  

в производственных  

отношениях 

Контрольная группа 3,93 482 0,468 

А-группа 3,62 

В-группа 3,79 535 0,731 

Шкала интернальности  

в межличностных  

отношениях ** 

Контрольная группа 4,9 603,5 0,009** 

А-группа 3,72 

В-группа 3,58 721,5 0,004** 

Шкала интернильности  

в отношении здоровья и 

болезни 

Контрольная группа 3,27 407,5 0,672 

А-группа 3,38 

В-группа 3,56 447 0,389 

Примечание: «*» — p<0,05; «**» — p<0,01; «***» — p<0,001. 
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Таблица 3 

Результаты методики «Исследование волевой саморегуляции»  

А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана 

Показатели методики Группа Среднее U-критерий 

(значение) 

Асимптотическая 

значимость 

Общий уровень  

саморегуляции 

Контрольная группа 10.13 563,5 0,049* 

А-группа 8,72 

В-группа 9,18 634,5 0,091 

Настойчивость Контрольная группа 4,73 484 0,449 

А-группа 4,34 

В-группа 3,97 611,5 0,160 

Самообладание Контрольная группа 5,60 635,5 0,002** 

А-группа 4,24 

В-группа 3,68 855 0,000*** 

Примечание: «*» — p<0,05; «**» — p<0,01; «***» — p<0,001. 

На основании сравнительного анализа показателей, полученных с помощью теста «Уро-

вень субъективного контроля», можно утверждать, что для подростков обеих проблемных 

групп характерно значительное снижение показателей шкалы общей интернальности. Следо-

вательно, и для детей, обладающих высокой киберагрессивностью, и для их ровесников с 

выраженной кибервиктимностью присущ экстернальный локус контроля. Это означает, что 

для подростков данных проблемных групп характерно ощущение собственной незначимо-

сти, невозможности контролировать свою жизнь и ее составляющие. Они чувствуют себя за-

висимыми от ситуации и окружающих, перекладывают ответственность на других и не спо-

собны задействовать собственные ресурсы для решения проблем. 

Также респондентам из А-группы и В-группы свойственна низкая интернальность в меж-

личностных отношениях. Данный факт свидетельствует о том, что подростки из этих групп в 

сравнении со своими сверстниками из Контрольной группы испытывают неудовлетворен-

ность в сфере социальных контактов. При этом ответственность за установление социальных 

контактов и взаимодействие с окружающими они переносят на других. Подростки обеих 

групп считают, что инициатива и характер межличностных отношений не зависят от них са-

мих, а негативные эмоции, которые они испытывают вследствие неудовлетворенности соци-

альных потребностей, являются результатом предубеждения и негативного отношения к ним 

окружающих. 

При этом следует отметить, что, согласно результатам исследования, имеются различия в 

показателях интернальности. Так, для подростков с высоким уровнем кибервиктимности, в 

отличие от их сверстников Контрольной группы, характерна более низкая интернальность в 

области неудач. Следовательно, респонденты В-группы в большей степени склонны считать 

себя неуспешными, зависимыми от обстоятельств и ситуативных факторов. Они не уверены 

в себе, испытывают страх перед трудностями на пути к достижению цели, изначально пола-

гая, что не смогут справиться с ними в силу собственных низких ресурсов и способностей. 

Согласно результатам, полученным с помощью методики «Исследование волевой саморе-

гуляции», выявлены значимые различия у респондентов А группы по показателям: общий 
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уровень саморегуляции и самообладание. В то же время для подростков В-группы в сравне-

нии с их ровесниками из Контрольной группы значимым оказался только результат по шкале 

самообладание. 

Следовательно, для подростков с высоким уровнем киберагрессии характерны эмоцио-

нальная неустойчивость и импульсивность, которые могут вызывать чувство неудовлетво-

ренности, раздражения и внутреннего напряжения. Стремление устранить его удовлетворя-

ется жесткой критикой и грубыми выпадами в отношении других лиц, наиболее доступным и 

менее контролируемым социумом способом — посредством кибербуллинга. 

Низкий уровень самообладания у кибервиктимных подростков характеризует их как не 

умеющих контролировать и скрывать свои чувства, повышенно восприимчивых к неблаго-

приятным факторам и испытывающих постоянное ощущение внутреннего напряжения. Тем 

не менее, в силу более сформированной общей саморегуляции они не стремятся ослабить 

состояние фрустрации посредством агрессии, а, напротив, пытаются ограничить сферу соци-

альных контактов, избежать сложных ситуаций. Таким образом, они тормозят формирование 

более адаптивных способов реагирования на стресс. Вероятно, именно это обстоятельство 

впоследствии приводит к тому, что подростки этой группы становятся объектами кибербул-

линга. 

Выводы 
1. По результатам эмпирического исследования выявлено, что подростки с высоким уров-

нем киберагрессии и кибервиктимности в отличие от своих сверстников, не имеющих дан-

ных склонностей, обладают следующими общими личностными характеристиками: низкий 

уровень эмоциональной устойчивости и самообладания, экстернальный локус контроля, 

сниженная интернальность в межличностных отношениях. 

2. Наиболее характерными чертами подростков, отличающихся высоким уровнем кибера-

грессии, являются стремление к доминированию, пренебрежение моральными нормами, 

авантюризм, сниженный уровень общей саморегуляции, самоконтроля и сензитивности, а 

также высокая степень внутреннего эмоционального напряжения. 

3. Согласно результатам исследования, подросткам с высокой степенью кибервиктимности, 

подверженным буллингу в киберпространстве, присущи высокий уровень групповой зависи-

мости и низкая интернальность в области неудач. Одновременно можно говорить о наблюдае-

мой тенденции у респондентов данной группы к общему снижению самооценки и повышен-

ной тревожности, однако достоверных различий по этим показателям не установлено. 

4. Сравнительный анализ исследуемых групп позволил выявить личностные факторы, 

способствующие повышению уровня сопротивляемости кибербуллингу в подростковой сре-

де. Так, показатели некоторых личностных черт подростков из нормативной группы значимо 

отличаются от показателей, свойственных детям с высоким уровнем киберагрессии и ки-

бервиктимности. К ним относятся эмоциональная устойчивость, самообладание и интер-

нальность в межличностных отношениях. 

Заключение 
В современном мире граница между реальным и виртуальным миром стирается, процессы 

коммуникации трансформируются и становятся все более технологичными. Социализация 

подростков в этих условиях переносится в киберпространство, где своеобразно отражаются 

все существующие в реальности формы и способы поведения и взаимодействия подростков, 

в том числе такие деструктивные поведенческие реакции, как кибербуллинг. Несмотря на 
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обширный круг научных работ в этой сфере вопрос об эффективных методах предупрежде-

ния данного явления в подростковой среде остается открытым. Современные исследования 

показывают, что основной дискуссионной темой является выделение психологических фак-

торов риска, приводящих подростка к кибербуллингу в качестве как агрессора, так и жертвы. 

Результаты эмпирического исследования позволили установить значимые различия в лич-

ностных особенностях детей подросткового возраста, обладающих высокой степенью кибе-

рагрессивности, а также тех, которым свойственна более выраженная кибервиктимность в 

сравнении с нормативной группой. Следует отметить, что респонденты, которым присущи 

противоположные роли в ситуации кибербуллинга (агрессор и жертва), обладают такими 

схожими чертами, как низкий уровень эмоциональной устойчивости и самообладания, экс-

тернальный локус контроля, а также сниженная интернальность в межличностных отноше-

ниях. Кроме того, выявлены такие характерные личностные особенности подростков с высо-

ким уровнем киберагрессии, как стремление к доминированию, пренебрежение моральными 

нормами, авантюризм, сниженный уровень общей саморегуляции, самоконтроля и сензитив-

ности, а также высокая степень внутреннего эмоционального напряжения. К специфическим 

характеристикам подростков, имеющих высокую степень кибервиктимизации, отнесены та-

кие индивидуальные качества личности, как высокий уровень групповой зависимости и низ-

кая интернальность в области неудач. 

В то же время важно отметить, что значительное число схожих черт личности, характер-

ных для подростков с выраженными чертами и киберагрессии, и кибервиктимности, свиде-

тельствует о том, что данные особенности, во-первых, являются факторами риска для фор-

мирования готовности к участию в процессе кибербуллинга вне зависимости от роли. Во-

вторых, эти совпадающие характеристики должны быть изучены по отдельным параметрам, 

которые их интегративно определяют. 

Результаты исследования могут быть использованы при разработке программ психопро-

филактики кибербуллинга в подростковой среде. 
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