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Аннотация. Проблема киберагрессивного поведения
у подростков становится в настоящее время всё более 
актуальной. Понятие «киберагрессия» введено в упо-
требление сравнительно недавно. Оно обозначает 
любые деструктивные действия, совершаемые в ин-
тернет-пространстве. В большей степени проблема 
киберагрессии разработана зарубежными учеными, 
в России же данной темой заинтересовались значи-
тельно позже. Основная часть исследований направ-
лена на оценку распространенности киберагрессии и 
последствий онлайн-виктимизации, при этом вопрос 
определения причин склонности к киберагрессии 
остается по-прежнему мало изученным. Лишь в по-

следние десятилетия активно ведется изучение взаимосвязей личностных особенностей поль-
зователей интернета с их склонностью к киберагрессии. Цель данного исследования заключа-
лась в выявлении факторов, влияющих на проявление киберагрессивного поведения у под-
ростков.  
В исследовании применялись методы аналитического обзора литературы и теоретического 
моделирования. Теоретическую основу составили подходы M. L. Ybarra, K. J. Mitchell, 
Е. И. Погореловой, И. В. Арьковой, А. C. Голубовской (о связи киберагрессии с агрессивностью); 
H. Vandebosch, K. Poels, K. Van Cleemput, А. А. Баранова (о роли эмпатии); M. Garaigordobil (о вза-
имосвязи с умением разрешать конфликты); I. Zych, M. Beltra´n-Catala´n, R. Ortega-Ruiz,
V. J. Llorent, С. Д. Серажетдиновой (о социальном интеллекте и онлайн-агрессии); R. M. Kowalski,
S. E. Limber, А. Бочавер, К. Хломова (о взаимосвязи коммуникативных характеристик и кибера-
грессии).
В качестве основных социально-психологических детерминант киберагрессии представлены
агрессивность, эмпатия, стили поведения в конфликтной ситуации, коммуникативные харак-
теристики и социальный интеллект. В качестве медиаторов, опосредующих проявление кибе-
рагрессии, выделены пол, возраст и время, проведенное в Интернете. Предложенная теорети-
ческая модель социально-психологических детерминант киберагрессии подростков может
применяться для определения значимых направлений исследований киберагрессивного пове-
дения, для сопоставления результатов эмпирических исследований, направленных на выявле-
ние взаимосвязей между киберагрессией и определяющими ее социально-психологическими
факторами, а также для разработки дифференцированного подхода к профилактике и коррек-
ции киберагрессивного поведения на разных этапах подросткового возраста у мальчиков и де-
вочек.
Ключевые слова: киберагрессия, подростки, теоретическая модель, агрессивность, эмпатия, 
коммуникативные характеристики, конфликты, социальный интеллект 
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Abstract. The problem of cyber aggressive behavior in adoles-
cents is becoming increasingly relevant. The concept of “cyber
aggression” was introduced into use relatively recently, and it 
denotes any destructive actions in the internet. Cyber aggres-
sion has been studied largely by foreign scholars, while in Rus-
sia it became the subject of academic interest much later. Most 
of the available research is aimed at assessing the prevalence of 
cyber aggression and the consequences of online victimization, 
while causes of cyber aggression remain poorly understood. On-
ly in recent decades, the interrelationships of the personal char-
acteristics of internet users with their tendency to cyber aggres-
sion has become the focus of research. This paper identifies 
the factors influencing the manifestation of cyber aggression in 
adolescents. 

The study employs the methods of analytical literature review and theoretical modeling. The theoreti-
cal basis includes the approaches of M.L. Ybarra, K.J. Mitchell, E.I. Pogorelova, I.V. Arkova, 
A.C. Golubovskaya (the relationship of cyber aggression with aggressiveness); H. Vandebosch, K. Poels,
K. Van Cleemput, A.A. Baranova (the influence of empathy); M. Garaigordobil (the relationship with
the ability to resolve conflicts); I. Zych, M. Beltran-Catalan, R. Ortega-Ruiz, V.J. Llorent,
S.D. Serazhetdinova (social intelligence and online aggression); R.M. Kowalski, S.E. Limber,
A. Bochaver, K. Kholmova (the relationship of communicative characteristics and cyber aggression).
Aggressiveness, empathy, styles of behavior in a conflict situation, communicative characteristics and
social intelligence are presented as the main socio-psychological determinants of cyber aggression.
Gender, age and time spent on the internet are highlighted as the conditions affecting cyber aggres-
sion. The study proposes a theoretical model of socio-psychological determinants of adolescent cyber
aggression. The model can be used to identify significant areas of research on cyber aggressive behav-
ior of adolescents, compare the results of empirical studies aimed at identifying the relationship be-
tween cyber aggression and socio-psychological determinants in adolescence, and develop a differen-
tiated approach to the prevention and correction of cyber aggressive behavior at different stages of
adolescence in boys and girls.
Keywords: cyber aggression, adolescents, theoretical model, aggressiveness, empathy, communicative 
characteristics, conflicts, social intelligence 

Введение 
В последние десятилетия наблюдается 

широкое распространение интернета 
в различных сферах жизни. Современные 
подростки каждый день проводят в нем 
до восьми часов в сутки (Солдатова, 
Нестик, Рассказова и др. 2013). Всемирная 
паутина привлекает подростков своей 

анонимностью, сложностью мгновенной 
идентификации личности, свободой вы-
сказываний, а также отсутствием регла-
ментаций и ограничений. Интернет со-
здает новые формы взаимодействия, ко-
торые провоцируют рост принципиально 
новых проблем, в числе которых – кибе-
рагрессия, понимаемая как умышленное 
причинение вреда другим пользователям. 
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Киберагрессия является существенным 
последствием общественной тенденции 
к все более активной жизни в Интернете. 
Мысль о том, что подростки больше не 
защищены от актов агрессии, даже нахо-
дясь дома, беспокоит как родителей, так и 
самих детей. В связи с этим изучение при-
чин проявления агрессии в виртуальной 
среде представляется крайне важным и 
актуальным. 

Зарубежные ученые уже давно зани-
маются проблемой агрессивного поведе-
ния подростков в сети, в то время как 
в России данное явление стало предметом 
интереса ученых значительно позже. Ос-
новной массив исследований киберагрес-
сии посвящен оценке распространенности 
данного явления и последствиям онлайн 
виктимизации. Целый кластер исследова-
ний изучает отдельные возрастные 
(Smith, Mahdavi, Carvalho et al. 2008; 
Kowalski, Limber, Agatston 2011; Шаров 
2019) и гендерные категории участников 
процесса киберагрессии (Tokunaga 2010; 
Антипина, Бахвалова, Микляева 2019). 

Но важные области исследований, по-
священные мотивам агрессии и факторам, 
способствующим проявлению кибера-
грессии, пока еще не были изучены в пол-
ной мере. Следовательно, не создавалось 
концептуальных моделей для объяснения 
киберагрессии. Более того, исследователи 
киберагрессивного поведения лишь 
фрагментарно рассматривали, как осо-
бенности и возможности интернет-
пространства могут изменять способы 
возникновения и осуществления агрессии 
в Сети. При этом отмечается необходи-
мость в разработке новых теоретических 
моделей, отражающих сложность данного 
явления и учитывающих его личностную 
детерминацию. 

Таким образом, цель нашей статьи со-
стоит в выявлении факторов, определя-
ющих киберагрессивное поведение у под-
ростков в интернет-среде. Выявление и 
систематизация этих факторов позволят 
предложить целостный теоретический 
конструкт, который обеспечит определе-
ние векторов изучения психологических 

механизмов и основных детерминант 
агрессивного поведения подростков 
в виртуальной среде. 

Материалы и методы 
Основными методами реализации по-

ставленной цели стали аналитический 
обзор литературы по проблеме кибера-
грессивного поведения подростков и тео-
ретическое моделирование.  

Результаты их обсуждение 
Киберагрессия среди подростков – это 

вопрос, заслуживающий внимания из-за 
ее распространенности и последствий. Ис-
следователи анализируют проблему ки-
берагрессии, изучая предикторы такого 
поведения у подростков. На сегодняшний 
день исследования, посвященные этому 
вопросу, выделяют ограниченный спектр 
таких детерминант. Тем не менее, они де-
монстрируют взаимосвязь между кибера-
грессией и отдельными социально-
психологическими детерминантами. 

В число наиболее часто обсуждаемых 
коррелятов склонности к киберагрессии 
входят агрессивность и эмпатия, зареко-
мендовавшие себя в качестве надежных 
предикторов (Ang, Li, Seah 2017). Наибо-
лее очевидные выводы о характере взаи-
мосвязей склонности к киберагрессии, 
эмпатии и агрессивности заключаются 
в том, что агрессивность как устойчивая 
черта личности подростка выступает 
в качестве предиктора склонности к ки-
берагрессии, тогда как эмпатия, напротив, 
работает в качестве фактора защиты. 
Действительно, в современных публика-
циях представлены эмпирические дан-
ные, которые показывают, что кибера-
грессия связана с высоким уровнем агрес-
сивности (Шаров 2019), описываются 
смещения киберагрессии в офлайн-
агрессию и обратно (Леньков 2020). В то 
же время отмечается, что подростки вос-
принимают киберагрессию по-другому, 
рассматривая её как менее опасное явле-
ние, что усиливает связь между агрессив-
ностью и киберагрессией. 

Очевидная переменная, которая может 
быть связана с совершением киберагрес-
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сии – это эмпатия. R. P. Ang и D. H. Goh 
(Ang, Goh 2010) отличают когнитивную 
эмпатию (способность понимать эмоции 
других) от аффективной эмпатии (спо-
собности испытывать и разделять эмоции 
других). Подростки с низким уровнем аф-
фективной и когнитивной эмпатии сооб-
щали о том, что чаще проявляли кибера-
грессию. Таким образом, низкий уровень 
эмпатии связан с киберагрессией, что 
представляется важным в прогнозирова-
нии киберагрессии. В литературе также 
отмечается, что эмпатия отрицательно 
связана с киберагрессией (Brewer, 
Kerslake 2015). Следовательно, можно 
предположить, что эмпатия помогает 
предсказывать киберагрессию независи-
мо от пола и возраста. С другой стороны, 
у младших подростков было замечено, что 
ни аффективная, ни когнитивная эмпатия 
не являются предикторами киберагрес-
сивного поведения. 

Значительно менее однозначные выво-
ды можно сделать о взаимосвязи между 
киберагрессией и социальными компе-
тенциями у подростков. В этой области 
ведутся обсуждения о том, являются ли 
киберагрессоры социально некомпетент-
ными или социально умелыми манипуля-
торами. При аналогичном подходе 
E. M. Romera и коллеги (Romera, Cano,
García-Fernández et al. 2016) обнаружили,
что самооценка социальной компетентно-
сти была ниже у участников киберагрес-
сии. Таким образом, данные исследований
показывают, что участие в киберагрессии
может быть связано с более низким уров-
нем социальных компетенций.

Обзор исследований, посвященных 
анализу взаимосвязей киберагрессии и 
коммуникативных навыков, демонстри-
рует их тесную взаимосвязь. Эта связь 
подтвердилась на выборках подростков 
из Испании и Эквадора. Некоторые ком-
муникативные навыки показали способ-
ность предсказывать киберагрессию для 
различных этнокультурных групп: труд-
ности в общении со сверстниками и низ-
кая напористость стали предикторами 
киберагрессии у испанских подростков; 

коммуникативные навыки выступали 
в качестве положительного предиктора 
киберагрессии для выходцев из Колумбии 
и Испании. M. Garaigordobil указал, что 
в Испании подростки, вовлеченные в ки-
берагрессию, использовали агрессивное 
поведение в Сети как метод разрешения 
конфликтов (Garaigordobil 2017). Таким 
образом, социальные и коммуникативные 
навыки связаны с киберагрессией, однако 
относительно характера этой связи (яв-
ляется она положительной или отрица-
тельной) нет убедительных результатов. 

Исследования также демонстрируют 
тесную взаимосвязь поведения в кон-
фликтной ситуации с киберагрессией 
у подростков, в частности конфликтные 
стили поведения положительно коррели-
руют со склонностью к проявлению кибе-
рагрессии (Garaigordobil 2017; Rodríguez-
Hidalgo, Mero, Solera et al. 2020). В работах 
M. Garaigordobil было установлено, что
агрессивное поведение в Интернете по-
ложительно сопряжено с применением
агрессивных стратегий разрешения кон-
фликтов, а отрицательно – с использова-
нием стратегий сотрудничества. Также
отмечается влияние эмпатии на выбор
стиля поведения в конфликтной онлайн-
ситуации, происходит смещение к поло-
жительным формам поведения, ориенти-
рованным на решение проблем, в частно-
сти, использование стратегий сотрудни-
чества (Mestre, Samper, Tur-Porcar et al.
2012). Таким образом, обзор проведенных
в последние годы исследований, в кото-
рых анализировались связи, существую-
щие между киберагрессивным поведени-
ем и способностью разрешать межлич-
ностные конфликты, позволяет предпо-
ложить, что подростки, использующие
различные  агрессивные стратегии в ка-
честве техники решения проблем, более
склонны к киберагрессивному поведению.

Помимо социально-психологических 
детерминант киберагрессии широко изу-
чаются ее социально-демографические 
предикторы, особенно возраст и пол. 

Исследования, посвященные возраст-
ной динамике склонности   к   киберагрес- 
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сивному поведению у подростков, разли-
чаются своими выводами. По мере того, 
как мир становится более технологически 
продвинутым, возраст доступа к техноло-
гиям снижается. По мнению ряда иссле-
дователей, киберагрессия особенно рас-
пространена среди детей среднего 
школьного возраста (Kowalski, Limber, 
Agatston 2011). Например, K. R. Williams и 
N. G. Guerra (Williams, Guerra 2007) обна-
ружили, что склонность к киберагрессии 
увеличивается после пятого класса и до-
стигает пика в восьмом классе, в обзоре 
R. S. Tokunaga (Tokunaga 2010) утвержда-
ется, что киберагрессия встречается 
с наибольшей частотой  в седьмых и 
восьмых классах. По мнению R. Slonje и 
P. K. Smith, наиболее высокие показатели 
киберагрессии оказались свойственны 
младшим подросткам, тогда как среди 
старших киберагрессия выражена менее 
ярко, это подтверждают скандинавское 
(Slonje, Smith 2007) и бельгийское иссле-
дования (Vandebosch, Van Cleemput, 
Mortelmans et al. 2006). С другой стороны, 
M. L. Ybarra и K. J. Mitchell (Ybarra, Mitchell
2004) обнаружили, что учащиеся старше-
го возраста чаще становятся киберагрес-
сорами, чем младшего. При этом ряд ис-
следований, проведенных в Великобрита-
нии и США, не выявили существенных
возрастных различий. В последнее время
ученые утверждают, что связь между ки-
берагрессией и возрастом подобна пара-
боле: киберагрессия увеличивается в ран-
нем подростковом возрасте, достигая пи-
ка в среднем и угасая в старшем (Jang,
Song, Kim 2014).

Отдельного внимания заслуживает 
гендерная специфичность киберагрессии 
в подростковом возрасте, она более слож-
на и была описана как «чреватая проти-
воречивыми выводами» (Tokunaga 2010). 
Известно, что в агрессивном поведении 
подростков ярко проявляются гендерные 
различия, обусловленные социальными 
ролями, требованиями и ожиданиями 
в отношении поведения мальчиков и де-
вочек  в  различных  ситуациях.  И мальчи- 

ки, и девочки более склонны к проявле-
нию киберагрессии в условиях ограниче-
ния времени использования интернета 
(Антипина, Бахвалова, Микляева 2019). 
Можно найти примеры исследований, 
свидетельствующих о более активной ки-
берагрессии мальчиков, чем девочек 
(Calvete, Orue, Estévez et al. 2010); о незна-
чительных различиях или их отсутствии 
(Smith, Mahdavi, Carvalho et al. 2008); а 
также о большей вовлеченности в кибера-
грессию девочек, чем мальчиков (Rivers, 
Noret 2010).  

Еще одна группа переменных, проана-
лизированных как потенциальные инди-
каторы киберагрессии, связаны с исполь-
зованием Интернета. Было установлено, 
что подростки, которые проводят в ин-
тернете больше времени, чаще проявляют 
киберагрессивное поведение (Festl, 
Scharkow, Quandt 2015) и частота онлайн-
общения и использования социальных се-
тей является фактором риска киберагрес-
сии (Lee, Shin 2017). 

Обобщение результатов этих исследо-
ваний позволяет выстроить теоретиче-
скую модель социально-психологических 
детерминант киберагрессивного поведе-
ния подростков, в которой все рассматри-
ваемые предикторы (эмпатия, агрессив-
ность, стили поведения в конфликтной 
ситуации, коммуникативные навыки и 
социальный интеллект) тесно взаимосвя-
заны не только с киберагрессией, но и 
между собой, а пол, возраст и время, про-
веденное в Интернете, являются модери-
рующими их взаимосвязи элементами, 
определяющими специфику развития 
подростка (см. рисунок).  

Таким образом, обзор отечественных и 
зарубежных исследований, посвященных 
изучению социально-психологических де-
терминант киберагрессии у подростков, 
дает основания включить в перечень по-
тенциальных социально-психологических 
предикторов агрессивного поведения 
в Интернете у подростков  агрессивность, 
эмпатию, стили поведения в конфликтной 
ситуации, коммуникативные навыки и 
социальный интеллект. 
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Рисунок. Теоретическая модель детерминант 
киберагрессивного поведения у подростков 

Выводы 
Теоретико-методологическое значение 

предложенной нами модели социально-
психологических детерминант кибера-
грессии у подростков заключается в воз-
можности определения на ее основе при-
оритетных направлений исследований 

киберагрессивного поведения, а также 
сопоставления результатов отдельных 
эмпирических исследований, что в сово-
купности будет способствовать более 
глубокому пониманию психологической 
природы киберагрессивного поведения 
в подростковом возрасте. 
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