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РОЛЬ КОМПОНЕНТОВ ОБРАЗА РЕАЛЬНОГО И ВИРТУАЛЬНОГО МИРА  
В ФОРМИРОВАНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ  

В ПОДРОСТКОВОЙ АГРЕССИИ

Статья посвящена исследованию роли компонентов образа реального и виртуального мира  
в формировании индивидуальных различий в проявлении подростковой агрессии. В исследовании 
приняли участие 10 980 российских подростков из десяти регионов России (средний возраст  
15,9 лет, стандартное отклонение = 0,9). Данные обрабатывались методами корреляционного 
и множественного регрессионного анализа. Показана специфика взаимосвязей отдельных компо-
нентов образа мира и интегральной шкалы агрессии для цифрового пространства и реального 
мира. Определены универсальные и специфичные компоненты образа мира в виртуальном  
и реальном пространстве, значимые для формирования индивидуальных различий в подростковой 
агрессии.
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THE IMAGES OF REAL AND VIRTUAL WORLDS AND INDIVIDUAL 
DIFFERENCES IN ADOLESCENT AGGRESSION

The article studies the role of components that constitute images of the real and virtual worlds in the 
development of individual differences in adolescent aggression. The sample included 10,980 adolescents 
from ten regions of Russia (mean age 15.9 years, standard deviation = 0.9). The data were processed 
using methods of correlation and multiple regression analysis. The study revealed connections between 
the components of the world image and the integral aggression scale for the digital space and the real 
world. The results determined universal and specific components of the world image in virtual and real 
space that are significant for individual differences in adolescent aggression.
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Введение
За последние десятилетия проблема  

влияния информационной социализации  
на повседневную жизнь человека приобрела 
особую актуальность и активно рассматри-
вается в мировом научном психологическом 
сообществе [1; 4; 8; 17; 35; 38]. Сегодня  
происходит формирование новой культуры, 
новых норм, ценностей и взглядов. Если 
раньше человек был за «железным занаве-
сом», то сейчас рушатся все границы при-
ватности и частной жизни. Под влиянием 

изменений социальных норм, ценностей  
и правил происходит трансформация пред-
ставлений человека о мире.

Более того, в исследованиях показано, что 
виртуальный и реальный мир образуют новый 
континуум — смешанную реальность,  
в которой размываются границы между  
онлайн- и офлайн-средой [21; 22]. Смеши-
вание реального и виртуального мира под-
тверждается исследованиями, посвященны-
ми конструированию реальной и сетевой 
идентичности [3]. Однако данные некоторых 
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исследований идентичности показывают об-
ратную картину: сообщается о различиях 
между показателями сетевой и реальной 
идентичности [9].

Согласно данным Росстата в 2019 году 
99% респондентов возрастной группы от 15 
до 24 лет использовали Интернет, при этом 
95,3% из них «заходили в сеть» ежедневно 
[14]. Такая включенность цифровой среды  
в повседневную жизнь человека, безусловно, 
не проходит бесследно. В исследованиях  
не только подтверждено влияние цифровой 
среды на индивидуально-психологические 
признаки детей, подростков и молодых людей 
[6; 29; 32], но и зафиксированы эффекты 
воздействия на общественные и межличност-
ные отношения [28; 36]. С развитием цифро-
вого пространства задаются новые грани 
взаимодействия и межличностного воспри-
ятия. При этом, согласно исследованиям,  
в наибольшей степени восприимчивыми  
к этим изменениям оказываются подростки [13].

Подростковый возраст является принци-
пиально важным для конструирования обра-
за «Я» и образа мира в целом, поскольку 
именно в этом возрасте активно развивается 
самосознание подростка, складывается его 
отношение к социальному миру, формиру-
ется картина мира и ее структура [13]. 

Интернет может упростить жизнь чело-
веку, предоставив доступ к неограниченному 
количеству ценной и полезной информации, 
а также помочь выстроить межличностные 
отношения. Но в то же время нельзя исклю-
чать и риски, которым подвергается совре-
менный подросток в интернет-пространстве. 
Так, сообщается, что влияние информаци-
онной среды может способствовать деза-
даптивному поведению подростков [5].

Согласно исследованиям, проведенным  
с участием российских подростков, к основ-
ным рискам социализации в информационном 
пространстве можно отнести, прежде всего, 
трансформацию процессов категоризации 
информации, в результате которой образ мира 
в сознании подростка приобретает фрагмен-
тарный, «клиповый» характер, и появление 

новых сетевых форм коммуникации, ведущих 
к возможным затруднениям в понимании 
себя и других людей [5]. Более того, цифро-
вое пространство характеризуется аноним-
ностью, нечеткостью и множественностью 
социальных норм, которые могут привести 
к размыванию границ о нормативном и не-
нормативном поведении и в реальной жизни.  
А возможность создания «виртуальных лич-
ностей» ограничивает подростка в форми-
ровании реального образа собеседника,  
заставляет «включаться» механизм стерео-
типизации и установку на ожидание желае-
мых качеств в партнере [13]. Эта специфика 
интернет-поведения подростков может от-
ражаться в особенностях формирования раз-
личных компонентов образа мира не только 
в виртуальном пространстве, но и в реальной 
жизни.

В исследованиях, посвященных специфи-
ке интернет поведения в подростковом воз-
расте, зафиксировано стремление подростков  
к нетипичному ненормативному поведению 
[13]. Часто подростки в сети Интернет про-
игрывают сценарии ненормативного пове-
дения, которое является неприемлемым  
в реальной жизни, тем не менее, особенности 
виртуальной среды позволяют оставаться 
безнаказанным.

Подростковая агрессия имеет свои осо-
бенности. Одной из основных особенностей 
подростковой агрессии является зависимость 
от референтной группы (сверстников) и под-
рыв авторитета взрослых, поскольку в этом 
возрасте наиболее остро проявляется стрем-
ление выстроить свою позицию и обозначить 
приоритетные жизненные ориентиры [19]. 
Кроме того, для подросткового возраста ха-
рактерно проявление аффективных форм 
поведения, таких как агрессивность, за- 
носчивость, обидчивость или ранимость [24]. 
Согласно исследованиям, проявления агрес-
сивного поведения подростков направлены 
на ближайшее окружение — друзья, родите-
ли, близкие взрослые [2]. И. Ю. Кулагина  
по данной проблеме высказывает свою точ-
ку зрения, основанную на том, что агрессия 
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подростков связана с теми трудностями, ко-
торые личность встречает на пути социаль-
ной адаптации, часто в условиях смены кол-
лектива и стремления к самореализации [15]. 

В психологии существует множество под-
ходов и теоретических концепций агрессии, 
сформулированных представителями раз-
личных научных направлений, которые, пре-
жде всего, ставят своей целью определить 
понятие и объяснить причины агрессивного 
поведения [7; 16; 20; 25; 26; 31; и др.]. Каж-
дый из подходов имеет свои сильные и сла-
бые стороны, но ни один из них не может 
полностью объяснить причины агрессивного 
поведения человека. При этом наиболее до-
казательными и непротиворечивыми явля-
ются фрустрационная теория и концепция 
социального научения агрессии [20].

Понятие «агрессия» включает различные 
формы и виды поведения, начиная от вер-
бальных и заканчивая различными физиче-
скими воздействиями и поведенческими 
действиями. По мнению А. А. Реана,  
под агрессией следует понимать «любые 
намеренные действия, которые направлены 
на причинение ущерба другому человеку, 
группе людей или животному» [20, с.128].  
С точки зрения биопсихосоциальной приро-
ды человека, И. А. Фурманов определяет 
агрессию как «модель поведения, обеспечи-
вающую адаптацию человека, один из спо-
собов удовлетворения актуальных потреб-
ностей в кризисной ситуации развития  
и жизнедеятельности (стресса, депривации, 
фрустрации)» [26, c.8]. А. Басс предложил 
несколько определений феномена агрессии. 
Во-первых, агрессия есть некоторая реакция, 
в результате которой другой субъект полу-
чает болевые стимулы. Во-вторых, агрессия 
является не свойством, а явлением, которое 
осуществляется в отличительном поведении, 
в конкретном действии, таким как угроза, 
либо нанесение ущерба другим [30].

Разнообразие определений феномена 
агрессии позволяет сделать вывод о том, что 
он имеет довольно сложную природу и может 
быть рассмотрен с различных сторон.  

Например, агрессия может представлять со-
бой борьбу или нападение, стремление  
к подчинению или самоутверждению, или 
же защитную реакцию на внешние раздра-
жители.

Попытки дифференцировать понятия 
«агрессия», «враждебность» и «гнев» пред-
принял А. Басс. В основу разделения данных 
терминов он заложил широко известную 
трехкомпонентную структуру психических 
явлений, которая постулирует самостоятель-
ность эмоционального, поведенческого  
и когнитивного компонентов в целостном 
феномене. А. Басс относит враждебность  
к когнитивному компоненту агрессии и по-
нимает ее как длительное, устойчивое нега-
тивное отношение или систему оценок, при-
меняемую к окружающим людям, предметам 
и явлениям. Гнев выступает в качестве эмо-
ционального компонента, а физическая агрес-
сия — поведенческого [14].

Такая дифференциация позволяет рассмо-
треть подростковую агрессию с позиций как 
причинения вреда другому человеку или 
объекту с целью получения авторитета  
и повышения уровня собственной значимо-
сти, так и влияния плохой компании, соци-
альным неравенством и т. д. Согласно иссле-
дованиям, подростковый возраст является 
наиболее чувствительным в отношении про-
явления индивидуальных различий в агрес-
сивности [8]. При этом констатируется, что 
одной из причин агрессивного поведения 
может стать информационное поле, окружа-
ющее человека, как в реальном мире, так  
и в виртуальном [27; 33; 37].

Так, согласно исследованиям феномена 
агрессивного поведения, наблюдается связь 
между проявлениями агрессии и сформиро-
ванным у человека представлением об окру-
жающем мире [12; 23; 34]. В частности, по-
казано, что люди с высоким уровнем 
враждебности (когнитивный компонент 
агрессии) чаще воспринимают окружающий 
мир как недоброжелательный. Кроме того, 
враждебность является не просто личностной 
характеристикой, а «базой для вынесения 
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суждений о мире и о самом себе» [12, c. 2]. 
Вместе с тем, за пределами имеющих в ли-
тературе исследований остался анализ связи 
отдельных составляющих образа мира —  
и реального, и виртуального — с проявле-
ниями агрессивного поведения в подростко-
вом возрасте. 

Целью данного исследования является 
изучение роли компонентов образа реально-
го и виртуального мира в формировании 
индивидуальных различий в агрессивности 
на масштабной выборке современных под-
ростков. Изучение проблемы индивидуаль-
ных различий проявления агрессивности  
в подростковой среде является общественно 
значимым и связано, в частности, с увели-
чением числа резонансных случаев агрес-
сивного поведения в школах и колледжах,  
а рассмотрение компонентов образа мира  
в реальном и виртуальном пространстве, 
влияющих на проявление подростковой 
агрессии, является возможностью понять 
причины агрессивного поведения.

Методы исследования
Описание выборки
В исследовании приняли участие 10 980 

подростков из 10 регионов РФ, из них 55,5% 
составили девушки. Средний возраст респон-
дентов 15,9 лет (стандартное отклонение = 0,9). 
На момент исследования все респонденты 
получали основное общее, среднее общее  
и средне-специальное образование.

Выбор образовательных организаций осу-
ществлялся случайным образом и основы-
вался на согласии администрации принять 
участие в исследовании. Поскольку в иссле-
довании принимали участие исключительно 
подростки, достигшие 15-летнего возраста, 
согласие родителей для проведения иссле-
дования не требовалось. 

Тестирование проходило в онлайн- 
формате на платформе 1ka.si. Инструкции  
к тестовым заданиям сформулированы в до-
ступной форме, в соответствии с возрастны-
ми особенностями респондентов. 

Анализ результатов выполнялся на базе 
обезличенных персональных данных.  
Для статистического анализа данных были 
использованы корреляционный и регресси-
онный анализ. Процедура статистического 
анализа выполнялась в IBM SPSS statistics 
(v.23).

Методики
Уровень агрессии
Для диагностики уровня агрессии под-

ростков использовался опросник агрессив-
ности Басса — Перри, в адаптации С. Н. Ени-
колопова и Н. П. Цибульского [10]. Опросник 
включает в себя три шкалы: «физическая 
агрессия», «гнев» и «враждебность». Струк-
тура опросника соответствует теоретическим 
положениям А. Басса о поведенческом, эмо-
циональном и когнитивном компонентах.  
В структуру опросника также включена «Ин-
тегральная шкала», которая представляет 
собой суммарный показатель по всем трем 
шкалам. В рамках данной статьи мы рассмо-
трим результаты по интегральной шкале.

Образ мира
Для измерения образа мира подростков 

использовался опросник «Шкала базисных 
убеждений», разработанный в рамках когни-
тивной концепции базисных убеждений лич-
ности. Шкала была разработана Р. Янофф- 
Бульман, а затем адаптирована и рестандар-
тизирована М. А. Падун и А. В. Котельни-
ковой [18]. Опросник помогает ответить  
на вопрос о том, каким образом человек кон-
струирует свои представления об окружаю-
щем мире и собственном «Я». 

Опросник состоит из 37 утверждений  
и включает в себя 5 шкал, из которых в дан-
ном исследовании использовались 2 шкалы: 
«Доброжелательность мира» (шкала отража-
ет убеждения человека относительно безо-
пасной возможности доверять окружающему 
миру) и «Справедливость мира» (убеждение 
человека в том, что хорошие и плохие собы-
тия распределяются между людьми по прин-
ципу справедливости: каждый получает то, 
что заслуживает). При этом мы попросили 
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респондентов оценить их убеждения отно-
сительно реальной и виртуальной среды. 

Образ «Я» / Образ «Других»
Для измерения образа «Я» использовался опро-

сник «Аспекты идентичности» Дж. Чика [9]. 
Опросник включает 45 вопросов и позволя-
ет определить несколько аспектов, способ-
ствующих конструированию человеком  
своей идентичности. Баллы по шкалам сум-
мируются, после чего определяются наибо-
лее выраженные ориентации. В опроснике 
представлены 6 шкал:

личная идентичность (значимость личных 
ценностей и норм, мыслей и чувств, планов 
и жизненной перспективы, а также общей 
оценки своей личности с точки зрения  
ее непрерывности, самотождественности, 
отличия от других); 

реляционная идентичность (значимость 
близких межличностных отношений); 

социальная идентичность (значимость 
социальной оценки, включает вопросы,  
отражающие восприятие своей оценки в гла-
зах других людей: репутацию, привлекатель-
ность внешности и особенностей поведения);

коллективная идентичность (значимость 
принадлежности к семье, расе, культуре); 

специальная идентичность (социально- 
демографические характеристики, представ-
ляющие возраст, пол, социальное положение 
и т. д.); 

поверхностная идентичность (дополни-
тельная шкала, отражает значимость для 
субъекта поверхностных характеристик «Я», 
непосредственно воспринимаемых другими 
людьми — пол, возраст, внешность, привле-
кательность для других).

В рамках нашего исследования нами было 
использовано 5 шкал: личная, реляционная, 
социальная, коллективная и поверхностная.  
Мы попросили испытуемых оценить себя  
с позиции их реальной и виртуальной лич-
ности.

Для измерения образа «Я» и «Других» 
использовалась методика диагностики меж-
личностных отношений Т. Лири, которая 
представляет собой инструмент для оценки 

наблюдаемого поведения людей, т. е. пове-
дения в оценке окружающих («со стороны»), 
для самооценки, оценки близких людей, для 
описания идеального «Я». 

В соответствии с этими уровнями диагно-
стики меняется инструкция для ответа.  
Опросник межличностных отношений  
ориентирован на два фактора: «доминирова-
ние — подчинение» и «дружелюбие —  
агрессивность». Эти факторы позволяют  
определить общее впечатление о субъекте  
в процессах межличностного восприятия. 
Опросник содержит 128 оценочных сужде-
ний, из которых в каждом из 8 типов отно-
шений образуются 16 пунктов, упорядочен-
ных по восходящей интенсивности. Для того, 
чтобы определить образ «Я» и образ «Дру-
гих» в интернете и в реальном мире, в данном 
исследовании мы попросили респондентов 
дать оценку следующим объектам: «Я в ре-
альном мире»; «Я в интернете»; «Другие  
в реальном мире», «Другие в интернете».

Результаты исследования
В таблице 1 представлены средние значе-

ния, стандартное отклонение (в скобках), 
минимальные и максимальные значения для 
показателей агрессии, образа мира, образа 
«Я» и образа «Других» у подростков в ре-
альном мире и в интернете.

Рассматривая описательные статистики 
показателей агрессии, образа мира, образа 
«Я» и образа «Других» у подростков в ре-
альном и в виртуальном мире, стоит отметить, 
что все показатели находятся в пределах 
нормативных значений. 

Однако необходимо подчеркнуть некото-
рые различия по анализируемым показателям 
образа реального и виртуального мира. На-
пример, по шкалам «Доброжелательность» 
и «Справедливость» реального мира средние 
значения по всей выборке выше по сравнению 
со шкалами виртуального мира. То есть, ре-
спонденты чаще характеризуют реальный 
мир как доброжелательный и справедливый, 
в отличие от виртуального мира. 
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Таблица 1
Описательные статистики для всех анализируемых в исследовании показателей

Методика Шкала
Среднее  

(стандартное 
отклонение)

Минималь-
ное и мак-
симальное 
значение

Опросник агрессивности Басса — Перри Интегральная шкала 60,17(17,38) 24; 119
Образ мира

Шкала базисных 
убеждений

Реальный мир
Доброжелательность 

мира 32,23 (5,86) 9; 54

Справедливость мира 21,15 (3,45) 6; 36

Виртуальный мир
Доброжелательность 

мира 30,60 (6,82) 9; 54

Справедливость мира 19, 72 (3,85) 6; 36
Образ «Я»

Диагностика  
межличностных 

отношений Т. Лири

Реальный мир

«Доминирование — 
подчинение» 1,90 (4,44) –23,20; 24,50

«Дружелюбие —  
агрессивность» –0,11 (4,96) –32,90; 29,30

Виртуальный мир

«Доминирование — 
подчинение» 2,40 (4,71) –23,50; 25,20

«Дружелюбие —  
агрессивность» –0,11 (5,43) –31,10; 27,80

Аспекты  
идентичности

Реальный мир

Личная 31,66 (8,96) 10; 50
Реляционная 31,35 (9,07) 10; 50
Социальная 19,90 (5,91) 7; 35

Коллективная 20,63 (6,67) 8; 40
Поверхностная 5,60 (2,01) 2; 10

Виртуальный мир

Личная 32,71 (8,57) 10; 50
Реляционная 32,62 (8,96) 10; 50
Социальная 19,28 (5,87) 7; 35

Коллективная 18,96 (6,49) 8; 40
Поверхностная 5,49 (2,15) 2; 10

Образ «Других»

Диагностика  
межличностных 

отношений Т. Лири

Реальный мир

«Доминирование —  
подчинение» 1,59 (3,54) –29,40; 25,50

«Дружелюбие —  
агрессивность» –0,55 (4,26) –32,50; 27,00

Виртуальный мир

«Доминирование — 
подчинение» 2,09 (4,04) –22,30; 24,20

«Дружелюбие —  
агрессивность» –1,22 (5,40) –32,60; 31,20
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Различия также наблюдаются и в оцени-
вании образа «Я». Так, по шкале «Домини-
рование — подчинение» среднее значение 
выше в виртуальном мире по сравнению  
с реальным. Это говорит о том, что респон-
денты в виртуальном мире чаще, чем в ре-
альном, проявляют лидерство в общении  
и стремятся к доминирующей позиции. Иден-
тичные результаты были получены по пока-
зателю образа «Других». 

Анализируя результаты по методике 
«Аспекты идентичности», следует отметить, 
что по шкалам личной и реляционной иден-
тичности полученные средние значения выше 
в виртуальном мире, чем в реальном. Име-
ющиеся исследования показали обратную 
тенденцию по этим шкалам: личная и реля-
ционная идентичность, по данным этих работ, 
была более значимо выражена в реальности, 
нежели в Сети (см., например, [9]). Эти рас-
хождения в результатах могут быть связаны 

с возрастом респондентов данного исследо-
вания. 

По показателям социальной, коллективной 
и поверхностной идентичности наблюдает-
ся иная тенденция. Подростки чаще отмеча-
ют значимость этих характеристик в реальном 
мире, нежели в виртуальном мире. 

Взаимосвязь показателей образа мира, 
образа «Я», образа «других» в реальном  
и виртуальном мире и агрессии

Для понимания взаимосвязи между агрес-
сией и показателями образа мира, образа «Я» 
и образа «Других» был применен корреля-
ционный анализ. 

В таблице 2 приведены коэффициенты 
корреляции между интегральной шкалой 
агрессии и показателями образа мира, обра-
за «Я» и образа «Других» — в реальном  
и виртуальном мире. Для оценки связи ис-
пользовались показатели по методике агрес-
сивности Басса — Перри.

Таблица 2
Результаты корреляционного анализа показателей образа мира, образа «Я», образа «Других»  

в реальном и виртуальном мире и интегральной шкалы агрессии

Интегральная шкала агрессии

Реальный мир Виртуальный мир

Доброжелательность мира –0,27** –0,17**

Справедливость мира –0,08** –0,01

Личная идентичность –0,02* 0,04**

Реляционная идентичность –0,03** 0,01

Социальная идентичность 0,08** 0,14**

Коллективная идентичность 0,08** 0,06**

Поверхностная идентичность 0,11** 0,17**

«Доминирование — подчинение» «Я» –0,12** –0,05**

«Дружелюбие — агрессивность» «Я» –0,22** –0,26**

«Доминирование — подчинение» «Другие» –0,09** –0,10**

«Дружелюбие — агрессивность» «Другие» –0,07** –0,06**

Примечание: **p < 0,01; *p < 0,05; курсивом отмечены значимые отрицательные связи.
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Анализируя результаты корреляционного 
анализа компонентов образа мира и показа-
теля агрессивности, следует отметить нали-
чие низких значений коэффициентов корре-
ляции, что может быть связано с масштабом 
выборки. При этом более высокие коэффи-
циенты корреляции показателя агрессии были 
получены с такими шкалами, как «Доброже-
лательность мира», поверхностная идентич-
ность и «дружелюбие — агрессивность» «Я».

Образ мира
Результаты корреляционного анализа по-

казали различия во взаимосвязях образов 
реального и виртуального мира и агрессии. 
Например, обнаружена значимая отрицатель-
ная связь между показателем Доброжела-
тельности мира и агрессивностью, однако 
коэффициент корреляции по шкале «Добро-
желательности реального мира» выше 
(r = –0,27; p < 0,01), чем коэффициент  
«Доброжелательности виртуального мира» 
(r = –0,17; p < 0,01). По шкале «Справедли-
вость реального мира» была обнаружена 
значимая отрицательная корреляционная 
связь с показателем агрессии (r = –0,08; 
p < 0,01), однако показатель «Справедливо-
сти виртуального мира» никак не связан  
с интегральным показателем агрессии 
(p > 0,05).

Аспекты идентичности и образ «Я»
Рассматривая результаты корреляционно-

го анализа по методике «Аспекты идентич-
ности», также можно отметить различия  
в виртуальном и реальном образе «Я» в струк-
туре взаимосвязей показателей идентичности 
и агрессии. Так, в реальном мире обнаруже-
на значимая отрицательная связь показателя 
личной идентичности и агрессии (r = –0,02; 
p < 0,05). В свою очередь, в виртуальном 
мире обнаружена значимая положительная 
связь между рассматриваемыми показателя-
ми (r = 0,04; p < 0,01). По показателю реля-
ционной идентичности в реальном мире 
просматривается статистически значимая 
отрицательная связь с агрессией, а в вирту-
альном мире, напротив, корреляционная связь 
отсутствует. Эти различия могут быть  

объяснены отсутствием эмоционального ком-
понента общения в виртуальной среде.

Более высокие коэффициенты корреляции 
с агрессивностью получены для показателей 
социальной и поверхностной идентичности 
в виртуальном мире по сравнению с реальным 
миром. В частности, по показателю коллек-
тивной идентичности наблюдается более 
выраженная положительная корреляционная 
связь в реальном мире (r = 0,08; p < 0,01), 
нежели в виртуальном (r = 0,06; p < 0,01).

В ходе корреляционного анализа также 
выявлены различия в реальном и виртуальном 
образе «Я», а именно относительно отрица-
тельных связей между агрессией и шкалами 
теста Лири. Так, например, коэффициент 
корреляции по шкале «доминирование- 
подчинение» выше в реальном мире (r = –0,12; 
p < 0,01), чем в виртуальном (r = –0,05; 
p < 0,01). По шкале «дружелюбие — агрес-
сивность» наблюдается обратная тенденция.  
В виртуальном мире получены более высокие 
коэффициенты корреляции между агрессией 
и шкалой «дружелюбие — агрессивность» 
(r = –0,26; p < 0,01) по сравнению с реальным 
миром (r= –0,22; p < 0,01).

Образ «Других»
Взаимосвязь агрессивности и образа «Дру-

гих» показывает практически идентичные 
результаты в реальном и виртуальном мире.  
Это свидетельствует о том, что подростки  
с высоким уровнем агрессии воспринимают 
других людей более агрессивными как  
в реальном мире, так и виртуальном.

Таким образом, корреляционный анализ 
между отдельными компонентами образа 
мира и интегральным показателем агрессив-
ности показал значимые различия не толь- 
ко в характере корреляционных связей,  
но и в выраженности этих связей в образах 
реального и виртуального мира. Следует 
особо подчеркнуть, что интерпретация  
результатов корреляционного анализа  
возможна только в терминах взаимосвязей, 
а направление этих взаимосвязей не дает 
возможности определить причинно- 
следственные отношения.
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Таблица 3
Общие характеристики моделей для показателя агрессии

Предикторы R R2 Скорректированный R2 Стандартная 
ошибка F p

Реальный мир 0,36 0,13 0,13 16,20 151,37 0,000

Виртуальный мир 0,37 0,13 0,13 16,18 152,56 0,000

Роль компонентов образа реального  
и виртуального мира в формировании 
индивидуальных различий в подростковой 
агрессии 

Для изучения роли компонентов образа 
реального и виртуального мира в формиро-
вании индивидуальных различий в проявле-
нии агрессии у подростков использовался 
множественный регрессионный анализ.  
В качестве предикторов выступали компо-
ненты образа реального и виртуального мира 
(образ мира, образ «Я», образ «Других»),  
в качестве зависимой переменной — инте-
гральная шкала агрессии. 

В таблице 3 представлены общие харак-
теристики тестируемых моделей для пока-
зателя интегральной шкалы агрессии.

Согласно данным Таблицы 3, результаты 
регрессионного анализа по двум моделям 
выглядят практически одинаковыми. Так, 
образ реального мира и образ виртуального 
мира объясняют 13% дисперсии показателя 
агрессии. Характеристики первой модели 
(образ реального мира): R2 = 0,13; F = 151,37; 
p = 0,000. Характеристики второй модели 
(образ виртуального мира): R2 = 0,13;  
F = 152,56; p = 0,000. 

Вместе с тем, в ходе дальнейшего анали-
за были проанализированы значимые пре-
дикторы, в качестве которых мы рассматри-
вали отдельные компоненты, формирующие 
образ мира. 

В таблице 4 представлены только стати-
стически значимые предикторы, которые 
вносят вклад в формирование индивидуаль-

ных различий в показатель интегральной 
шкалы агрессии (p < 0,05). 

Согласно данным Таблицы 3, в результа-
тах регрессионного анализа наблюдаются 
различия относительно прогностичности 
отдельных компонентов образа реального  
и виртуального мира относительно проявле-
ний подростковой агрессии.

Образ реального мира
Среди значимых предикторов образа  

реального мира, способствующих формиро-
ванию индивидуальных различий в прояв-
лении агрессии наибольший вес имеют:  
Доброжелательность мира (β = –0,60, p = 0,000),  
поверхностная идентичность (β = 0,94,  
p = 0,000) и «дружелюбие — агрессивность» 
«Я» (β = –0,61, p = 0,000). Значимым предик-
тором также является «доминирование — 
подчинение» «Я» (β = –0,31, p = 0,000) 
(табл. 4). Следовательно, весомый вклад  
в проявление агрессии подростков вносит 
вера во враждебность реального мира,  
оценка себя как личности с агрессивно- 
конкурентной позицией и высокая значимость 
для личности его характеристик, восприни-
маемых другими людьми (прежде всего, пол, 
внешность и привлекательность). Кроме того, 
не менее важный вклад в различия в прояв-
ление агрессивности вносит стремление че-
ловека к подчинению и отказу от ответственности.

Образ виртуального мира
Следует отметить, что среди значимых 

предикторов образа виртуального мира  
в индивидуальных проявлениях агрессии 
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Таблица 4
Результаты регрессионного анализа для показателя агрессии

Интегральная шка-
ла агрессии Значимые предикторы β

В 
(стандартная 

ошибка В)
t p

Реальный мир (7)

Доброжелательность мира –0,60 0,02 –21,22 0,000

Личная идентичность –0,19 0,03 –5,97 0,000

Коллективная идентичность 0,11 0,03 3,75 0,000

Поверхностная идентичность 0,94 0,15 6,15 0,000

«Доминирование — 
подчинение» «Я» –0,31 0,03 –8,77 0,000

«Дружелюбие — 
агрессивность» «Я» –0,61 0,03 –18,50 0,000

«Доминирование —
подчинение» «Другие» –0,14 0,04 –3,13 0,002

Виртуальный мир (8)

Доброжелательность мира –0,34 0,02 –14,05 0,000

Справедливость мира 0,31 0,04 7,32 0,000

Личная идентичность –0,13 0,03 –4,39 0,000

Социальная идентичность 0,25 0,05 4,57 0,000

Поверхностная идентичность 1,12 0,13 8,37 0,000

«Доминирование — 
подчинение» «Я» –0,26 0,03 –7,83 0,000

«Дружелюбие — 
агрессивность» «Я» –0,81 0,03 –26,63 0,000

«Доминирование — 
подчинение» «Другие» –0,20 0,04 –5,19 0,000

Примечание: жирным шрифтом выделены наиболее значимые предикторы; курсивом выделены  
предикторы, характерные исключительно для одной из представленных моделей.
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наибольший вес имеют те же предикторы, 
что и в образе реального мира: Доброжела-
тельность мира (β = –0,34, p = 0,000), поверх-
ностная идентичность (β = 1,12, p = 0,000)  
и «дружелюбие — агрессивность» «Я»  
(β = –0,81, p = 0,000). Специфичными для 
виртуального мира предикторами является 
вера в Справедливость мира (β = 0,31,  
p = 0,000) и Социальная идентичность  
(β = 0,25, p = 0,000). Следовательно, весомый 
вклад в проявление агрессии подростков 
вносит вера во враждебность виртуального 
мира, оценка себя как личности, проявляю-
щей агрессивно-конкурентную позицию  
в интернете, и высокая значимость для лич-
ности его характеристик, воспринимаемых 
другими людьми (пол, внешность, привле-
кательность и др.). Кроме того, не менее 
важный вклад в различия в проявлении агрес-
сивности вносит его вера в справедливость 
виртуального мира и значимость социальной 
оценки (Социальная идентичность).

Обсуждение результатов
В ходе исследования рассматривалась вза-

имосвязь компонентов образа мира в реаль-
ной и виртуальной среде с показателем ин-
тегральной шкалы агрессии. 

Результаты корреляционного анализа по-
казали значимые различия не только во вза-
имосвязях компонентов образа реального  
и виртуального мира, но и в характере этих 
связей. Рассматривая сходства и различия  
в образах реального и виртуального мира, 
следует отметить несколько важных резуль-
татов. Значимая отрицательная связь между 
показателем Доброжелательности мира  
и агрессивностью была обнаружена как  
в образе реального мира, так и виртуального. 
В целом, это кажется логичным: чем выше 
уровень агрессии, тем менее доброжелатель-
ным представляется окружающий мир.  
Однако коэффициент корреляции по шкале 
«Доброжелательности реального мира» 
выше, чем коэффициент Доброжелательности 
виртуального мира. То есть, реальный мир 
подросткам представляется менее добро-

желательным, чем виртуальный. Это может 
быть согласовано с идеей, которую высказа-
ли исследователи о трансформации процес-
сов категоризации информации у подростков  
в информационном пространстве (см., на-
пример, [5]). Поскольку в образе виртуаль-
ного мира преобладает «клиповый» характер, 
разнообразие поступающей и кодирующей 
информации в интернете может приводить  
к снижению рефлексивности у подростков.

Кроме того, в образе реального мира была 
обнаружена значимая отрицательная связь  
с показателем интегральной шкалы агрессии; 
при этом в образе виртуального мира такая 
корреляционная связь не обнаружена. Данные 
результаты могут свидетельствовать о том, 
что чем выше уровень агрессии у подростков, 
тем менее выражена вера в Справедливость 
реального мира. Отсутствие связи агрессии 
и Справедливости виртуального мира тоже 
кажется нам интересным результатом. Вне 
зависимости от выраженности агрессии, под-
ростки в равной степени одинаково оцени-
вают Справедливость виртуального мира. 
Данные результаты могут быть связаны  
с особенностями коммуникации в интернет- 
среде, такими, как анонимность и создание 
виртуальных личностей [13]. Действи- 
тельно, в виртуальной среде больше вероят-
ность остаться безнаказанным, скрывая свою 
личность под разными аккаунтами, тем самым 
оценить, насколько каждый получает то, что 
заслуживает, сложнее в виртуальном простран-
стве по сравнению с реальным миром.

Значимые различия получены и в резуль-
татах корреляционного анализа агрессии  
с компонентами «Аспекты идентичности»  
и «Образ “Я”». Так, в реальном мире обна-
ружена значимая отрицательная связь пока-
зателя личной идентичности и агрессии,  
а в виртуальном мире обнаружена значимая 
положительная связь между рассматривае-
мыми показателями. Иными ловами, в ре-
альном мире: чем выше уровень агрессии  
у подростков, тем ниже значимость личных 
ценностей и норм, а также общей оценки 
себя. В виртуальном мире наблюдается  
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обратная картина: чем выше уровень агрес-
сии, тем более выражена значимость личной 
идентичности. 

По показателю реляционной идентичности 
в реальном мире, отражающей значимость 
близких межличностных отношений, про-
сматривается значимая отрицательная связь 
с агрессией, а в виртуальном мире напротив, 
корреляционная связь отсутствует. Это может 
быть связано с тем, что в виртуальной среде 
сложнее оценить значимость близких меж-
личностных отношений, ввиду отсутствия  
в виртуальной среде эмоционального ком-
понента общения, который в виртуальной 
среде получить практически невозможно. 
Кроме того, можно объяснить этот результат 
особенностями межличностного восприятия  
и механизмом стереотипизации, которые мы рас-
сматривали в теоретической части статьи [13].

Согласно нашим данным, более высокие 
коэффициенты корреляции получены по по-
казателям социальной и поверхностной иден-
тичности в виртуальном мире, нежели в ре-
альном мире. Этот результат можно объяснить 
тем, что в современных реалиях подростки 
формируют собственную идентичность  
на основе взаимоотношений с другими людь-
ми и обратной связи. Соответственно, по-
требность в демонстрации своей идентич-
ности в социальных сетях также возрастает, 
поскольку подростку важно получить оцен-
ку своих действий, особенно если у него 
низкая самооценка и в реальной жизни име-
ются трудности в коммуникации. По пока-
зателю коллективной идентичности наблю-
дается более выраженная положительная 
корреляционная связь в реальном мире,  
нежели в виртуальном.

Интересными представляются результаты 
корреляционного анализа относительно ком-
понента образа «Я» в реальном и виртуаль-
ном мире. Были обнаружены значимые от-
рицательные связи между интегральной 
шкалой агрессии и шкалами теста Лири. Этот 
результат означает, что чем выше уровень 
агрессии у подростков, тем более агрессив-
ными они воспринимают себя и менее спо-

собны брать на себя ответственность или 
принимать лидирующие позиции.

В ходе корреляционного анализа также 
выявлены различия в реальном и виртуальном 
образе «Я», а именно в значимых отрица-
тельных связях между агрессией и шкалами 
теста Лири: «дружелюбие — агрессивность» 
и «доминирование — подчинение». Резуль-
таты показали, что чем больше выраженность 
агрессии, тем более негативный образ «Я» 
сформирован у подростка. Важно отметить, 
что формирование негативного представле-
ния о себе скорее происходит извне, посколь-
ку именно подростки очень восприимчивы 
к мнению социума, несмотря на попытки 
сформировать собственную позицию. Нега-
тивный образ «Я» может оказывать влияние  
не только на представление человека о себе, 
на его самооценку и на личность в целом, но 
и на его взаимоотношения с другими людь-
ми, что может способствовать развитию кон-
фликтных ситуаций в жизни подростка. 

Различия в образах «Я» между виртуальным 
и реальным миром также показывают инте-
ресные результаты. Например, коэффициент 
корреляции по шкале «доминирование —  
подчинение» выше в реальном мире, чем  
в виртуальном, а по шкале «дружелюбие- 
агрессивность» наблюдается обратная тен-
денция. Это опять же характеризуется осо-
бенностями интернет-среды. Подростки 
оценивают себя как более агрессивных  
в интернете, поскольку есть возможность 
открыто заявлять свою позицию, при этом 
скрывая свою личность, а в реальной жизни 
им сложнее брать на себя ответственность 
за свои проступки, занимая позицию подчи-
нения. Результаты корреляционного анализа 
по компоненту образа «Других» показали 
практически идентичные результаты в ре-
альном и виртуальном мире. Согласно наше-
му исследованию, чем выше уровень агрес-
сии у подростка, тем более агрессивными  
и подчиняющимися он воспринимает других.

Результаты множественного регрессион-
ного анализа роли компонентов образа ре-
ального и виртуального мира в формировании 
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индивидуальных различий в подростковой 
агрессии позволили понять универсальность 
или специфичность паттернов предикторов. 
Так, среди значимых предикторов образа 
реального мира, способствующих формиро-
ванию индивидуальных различий в прояв-
лении агрессии определяются компоненты, 
связанные с верой во враждебность реаль-
ного мира, оценкой себя как личности  
с агрессивно-конкурентной позицией и вы-
сокой значимостью его характеристик, вос-
принимаемых другими людьми. Кроме того, 
не менее важный вклад в различия в прояв-
лении агрессивности вносит стремление 
человека к подчинению и отказу от ответ-
ственности. Иными словами, восприятие 
реального мира как враждебного, негати-
визация своего образа «Я» и значимость 
оценок со стороны окружающих его лично-
сти, являются факторами, провоцирующи-
ми проявление подростковой агрессии.

Среди значимых предикторов образа вир-
туального мира, способствующих формиро-
ванию различий в проявлении агрессии, 
наибольший вес имеют те же предикторы, 
что и в образе реального мира. Вместе с тем, 
специфичным для виртуального мира пре-
диктором является вера в справедливость. 

Таким образом, результаты данного ис-
следования позволили выявить значимые 
компоненты образа мира, которые могут 
вносить вклад в проявлении агрессии в под-
ростковом возрасте. При этом универсаль-
ными предикаторами индивидуальных  
различий в подростковой агрессии являются 
такие компоненты образа реального  

и виртуального мира, как Доброжелатель-
ность окружающего мира, поверхностная 
идентичность и «дружелюбие — агрессив-
ность» «Я».

Кроме того, мы выделили специфичные 
для образа мира в виртуальном и реальном 
пространстве компоненты, важные для про-
явления агрессии у подростков. Среди таких 
компонентов выделены, прежде всего,  
для реального мира — коллективная  
идентичность, а для виртуального мира —  
социальная идентичность и Справедливость  
виртуального мира. Полученные нами  
результаты свидетельствуют не в пользу те-
зиса о смешанной реальности [21]. Несмотря 
на то, что в настоящее время размываются 
границы между реальностью и виртуальным 
миром, данное исследование показывает, что 
все же нельзя сказать об их однозначном 
слиянии в одну — смешанную реальность.

Дальнейшее развитие исследования мы 
видим в изучении роли образа реального  
и виртуального мира в различные показате-
ли агрессии, связанные с гневом, враждеб-
ностью, физической агрессией. Результаты 
нашей работы вносят вклад в изучение про-
блематики подростковой агрессии, социаль-
ной перцепции и информационно-коммуни-
кационной среды в подростковом возрасте. 
Впервые результаты о взаимосвязи образа 
реального и виртуального мира с подрост-
ковой агрессией были получены на масштаб-
ной выборке российских подростков, которые 
могут стать научной основой при разработ-
ке технологий просветительской и превен-
тивной работы.
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