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Аннотация: Введение. В условиях нарастающей цифровизации общества особое значение 
приобретает исследование психологических детерминант Интернет-активности и связанных 
с ними психологических феноменов, в том числе различных форм информационного 
поведения. При этом на сегодняшний день психологические предикторы конструктивных 
и деструктивных форм информационного поведения остаются недостаточно изученными, 
в частности, интерес представляют параметры агрессивности и враждебности и особенности 
когнитивной сферы. Методы. В исследовании приняли участие 107 человек (70 % девушки) 
в возрасте от 18 до 25 лет. С целью выявления уровня агрессивности и враждебности исполь-
зовался опросник Басса-Дарки, для изучения индивидуальных различий в познавательной 
деятельности по параметру полезависимость-поленезависимость – тест включенных фигур 
(«Фигуры Готтшальдта»); для уточнения индивидуальных особенностей мышления - методика 
измерения стиля мышления». С целью изучения особенностей информационного поведения 
была использована методика «Стратегии информационного поведения». Статистические 
методы обработки полученных результатов включали в себя: критерий Шапиро-Уилка, кла-
стерный анализ k-средних, t-критерий Стьюдента, непараметрический критерий Манна-Уитни, 
метод стандартизованных разниц средних (d Коэна) и коэффициент точечно-бисериаль-
ной корреляции. Результаты. Пользователи, демонстрирующие активные конструктивную и 
деструктивную формы информационного поведения, имеют достоверно более высокие 
показатели по всем показателям агрессивности и враждебности и демонстрируют более 
выраженную поленезависимость. Указанные формы, как конструктивную, так и деструктивную, 
объединяет выраженность параметра активности субъекта. Однако направленность этой 
активности и выраженность отдельных стратегий информационного поведения различается. 
Обсуждение результатов. Полученные результаты свидетельствуют о связи высокого уровня 
активности в сети с поленезависимостью, агрессивностью и враждебностью и указывают на 
необходимость продолжнеия изучения вопроса о когнитивных механизмах поведенческой 
регуляции информационного поведения.
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Основные положения:
➢ предлагается рассматривать особенности когнитивной сферы и выраженность агрессив-
ности и враждебности как психологические предикторы формирования различных типов 
информационного поведения;
➢ стратегии информационного поведения проявляются в поведении индивида в разнообраз-
ных сочетаниях, которые могут быть объединены в конструктивные и деструктивные формы 
информационного поведения;
➢ доминирующими стратегиями можно назвать использование интернета для поиска ин-
формации, для просмотра пользовательского контента, потребления контента «инфлюен-
серов» или знаменитостей;
➢ пользователи, отличающиеся более высокими показателями поленезависимости, агрес-
сивности и враждебности, предпочитают активные формы информационного поведения.

Для цитирования: Коленова А.С., Ермаков, П.Н., Денисова, Е.Г., Куприянов, И.В. (2022). Психологические 
предикторы конструктивных и деструктивных форм информационного поведения молодежи. Российский 
психологический журнал, 19(2), 21–34. https://doi.org/10.21702/rpj.2022.2.2

Введение
Понятие «информационное поведение» (digital behavior), объединяющее в себе способы 

взаимодействия с информацией и информационными технологиями в целом и Интернет-
активность в частности, в психологии является относительно новым. Информационное поведение 
часто ассоциировано с терминами «Информационная культура», «Интернет-использование» 
(«Internet use»), «Проблемное использование Интернета» («problematic Internet use»), «Кибер-
поведение» («cyber behavior»); в более современных работах также встречаются «медиапо-
ведение» («media behavior») (Жижина, 2019; Kassambara & Mundt, 2020; Alt & Boniel-Nissim, 
2018; Weinstein et al., 2015). В современной литературе нет однозначного определения данного 
феномена, которое бы описывало весь спектр его использования. При этом большая часть 
авторов сходится на том, что это специфическая активность человека, реализуемая при участии 
информационных технологических средств, направленная на получение и усвоение, исполь-
зование и/или создание новой информации и ее распространения в обществе (Абакумова et 
al., 2020; Войскунский, 2017; Новиков, 2015; Дрешер & Атланова, 2005).

Показано, что паттерны и предпочитаемые стратегии поведения человека онлайн и офлайн 
могут значительно различаться (Ioannidis et al., 2018). Специфика интернет-пространства как 
социальной среды заключается в изменении структуры взаимодействия пользователей, про-
являющейся в размытии границ, социальных норм и форм ответственности, множественности 
и доступности социальных групп, видов деятельности, большей свободе самовыражения. 
В этой связи есть основания полагать, что информационное поведение в большей степени 
отражает личностные характеристики пользователей и в большей степени ими детермини-
ровано, нежели реальное офлайн поведение (Паньшина, Сунгурова & Карабущенко, 2021).
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В трудах современных ученых разрабатываются попытки классифицировать Интернет-
активность по различным основаниям. Так, предложены многочисленные классификации 
пользователей по мотивам, преобладающим видам активности, ориентации на потребле-
ние (созидание) или на производство (создание) контента (Паньшина, Сунгурова & Карабущенко, 
2021; Жижина, 2019). Разрабатываются классификации пользователей информационных систем, 
в т. ч. социальных сетей и Интернета в целом (Кузнецова & Чудова, 2011; Фриндте & Келер, 
2000). Активно изучаются различные уровни восприятия информации (нейрокогнитивный, 
психологический и ценностно-смысловой) и основные эффекты воздействия на них (Ермаков, 
Абакумова & Штейнбух, 2018). Среди связанных с Интернет-активностью психологических 
феноменов чаще рассматривают такие черты личности как открытость, нейротизм, ригидность, 
сензитивность, уровень со циальных навыков субъекта, ценностно-смысловая сфера, общий 
и эмоциональный интеллект и др. эмоциональный интеллект и др. (Молчанов & Алмазова, 
2018; Лысак & Белов, 2013; Белова, Валуева, Овсянникова, & Сысоева, 2012; Peris, de la Barrera, 
Schoeps & Montoya-Castilla, 2020). При исследовании деструктивных форм поведения в сети, 
в том числе Интернет-зависимости и проблемного использования Интернета, исследователи 
также обращают внимание на особенности самоотношения, уровень агрессивности, показатели 
эмоционально-волевой регуляции, эмоциональную лабильность (Casale, Lecchi, & Fioravanti, 
2015; Chеn et al., 2015; Weinstein et al., 2015).

Учитывая относительную новизну феномена и методическую сложность исследования 
психологических предикторов активности в сети, на сегодняшний день нет системного по-
нимания механизмов формирования тех или иных стратегий информационного поведения. 
Психологические предикторы конструктивных и деструктивных форм поведения остаются 
недостаточно изученными, в частности, интерес представляют параметры агрессивности 
и враждебности и особенности когнитивной сферы. Перечисленные характеристики преи-
мущественно изучались либо изолированно друг от друга, либо исключительно в контексте 
проблемного использования интернета (Глазырина, 2021; Hinić, 2011). Однако именно ког-
нитивная организация субъекта, как нам кажется, во многом определяет его способы взаи-
модействия с информацией, а личностная предрасположенность к агрессивности или враж-
дебности может не только в значительной мере обуславливать проявление этих тенденций 
в онлайн-пространстве, но и иметь особый характер взаимодействия с когнитивной сферой.

Методы
В исследовании приняли участие 107 человек (34 юноши, 73 девушки) в возрасте от 18 

до 25 лет (Южный федеральный округ и Республика Калмыкия, РФ). Опрос респондентов 
проведен в период с 13.02.2020 г. по 20.03.2020 г. очно, в формате бланкового тестирования. 
Все респонденты дали согласие на участие в исследовании, были ознакомлены с его целями 
и уведомлены о дальнейшем использовании и публикации результатов.

С целью исследования психологических особенностей респондентов было проведено психо-
логическое тестирование с использованием следующих методик: для выявления уровня агрессии, 
ее поведенческих и эмоциональных аспектов – опросник уровня агрессивности Басса-Дарки 
(Хван, Зайцева, & Кузнецова, 2008); для изучения индивидуальных различий в познавательной 
деятельности по параметру полезависимость-поленезависимость – тест включенных фигур 
(методика «Фигуры Готтшальдта», (Witkin, 1950); для уточнения индивидуальных особенностей 
мышления – методика измерения стиля мышления» (Белоусова, Пищик, & Молохина, 2005). 
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С целью изучения особенностей информационного поведения была использована методика 
«Стратегии информационного поведения» (Абакумова et al., 2020).

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с применением си-
стемы статистической обработки данных «R» (R Core Team, 2020) с пакетом для кластерного 
анализа cluster (Maechler et al., 2020), пакетом визуализации данных factoextra (Kassambara & 
Mundt, 2017) и свободно распространяемого программного пакета JASP Computer software 
(Version 0.16, 2021). Статистические методы обработки полученных результатов включали 
в себя критерий Шапиро-Уилка, кластерный анализ k-средних, t-критерий Стьюдента, непа-
раметрический критерий Манна-Уитни, метод стандартизованных разниц средних (d Коэна) 
и коэффициент точечно-бисериальной корреляции.

Результаты
С целью сгруппировать испытуемых по наиболее характерным сочетаниям когнитивных 

и личностных особенностей и дальнейшего выявления различий между ними по конструк-
тивным и деструктивным формам информационного поведения, отраженным в трех компо-
нентах (RC1 – RC3), выделенных нами в предыдущей работе (Абакумова, Ермаков, Денисова 
& Куприянов, 2021), был применен метод кластерного анализа k-средних, результат которого 
приведен на графиках (рис. 1 и рис. 2) и в таблице (таблица 1). Все данные, используемые для 
кластеризации выборки, предварительно переводились в z-шкалу, с целью стандартизации 
значений. Число кластеров было выбрано по результатам предварительных расчетов. Данное 
число кластеров наилучшим образом дискриминирует выборку по исследуемым показателям, 
при этом позволяет сохранить равномерность распределения респондентов по возрасту и полу 
внутри кластеров.  В первый кластер вошли 63 человека (33 девушки, 30 юношей; средний 
возраст 20,8 лет), во второй – 44 (24 девушки, 20 юношей; средний возраст 21,1 лет).

Рисунок 1

Распределение наблюдений по кластерам

Условные обозначения: 1 – респонденты, вошедшие в кластер 1 (обозначены красным);  
2 – респонденты, вошедшие в кластер 2 (обозначены голубым).
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Показано, что средние значения, полученные по исследуемым показателям, существенно 
различаются в выделенных кластерах (рис. 2). Так, респонденты, вошедшие в кластер 1 имеют 
более высокие показатели по всем показателям агрессивности и враждебности, по инициа-
тивному, критическому и управленческому стилям мышления и демонстрируют более выра-
женную поленезависимость. Представители второго кластера менее склонны к проявлениям 
агрессивности и враждебности, имеют более высокие баллы по практическому стилю мыш-
ления и демонстрируют более выраженную полезависимость.

Рисунок 2

Средние значения кластеров по исследуемым показателям

Значения дисперсионного анализа (ANOVA) указывают на то, что не все переменные вносят 
одинаковый вклад в кластеризацию выборки (таблица 1). Наиболее значимыми оказались 
выраженность полезависимости и показатели агрессивности и враждебности (за исключе-
нием вербальной агрессии).

Таблица 1

Результаты кластерного анализа (значения дисперсионного анализа (ANOVA))

SS MS F p
Инициативный 0,554 0,554 0,552 0,459

Критический 1,921 1,921 1,938 0,167

Управленческий 2,702 2,702 2,746 0,100
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SS MS F p

Практический 1,658 1,658 1,669 0,199

Полезависимость-поленезависимость 5,113 5,113 5,321 0,023

Физическая. агрессия 25,55 25,55 33,347 0,000

Вербальная. агрессия 1,713 1,713 1,724 0,192

Косвенная. агрессия 34,039 34,039 49,667 0,000

Негативизм 29,353 29,353 40,212 0,000

Раздражительность 21,823 21,823 27,221 0,000

Подозрительность 30,274 30,274 41,978 0,000

Обидчивость 39,358 39,358 62,012 0,000

Аутоагрессия 10,549 10,549 11,605 0,001

Условные обозначения: SS – параметр «сумма квадратов» (Sum of Squares), показывает сумму квадратов от-
клонений средних значений кластеров от общего среднего; MS – параметр «средний квадрат» (Mean Square), 
показатель межгрупповой дисперсии, который равен результату деления суммы квадратов на число степеней 
свободы; поскольку число степеней свободы равно числу сравниваемых кластеров минус 1, в данном случае 
SS=MS; F – значения F‑критерия Фишера – является индикатором того, насколько хорошо соответствующее 
измерение дискриминирует кластеры; p – уровень значимости.

В результате анализа выраженности выделенных нами конструктивных и деструктивных 
форм информационного поведения был проведен сравнительный анализ (таблица 2). В связи 
с тем, что распределение в выделенных группах (кластерах) в некоторых случаях отлича-
лось от нормального, достоверность различий оценивалась одновременно по t-критерию 
Стьюдента и непараметрическому критерию Манна-Уитни. Кроме того, изучалась величина 
эффекта при помощи стандартизованных групповых разниц (d Коэна) и r коэффициентом 
точечно-бисериальной корреляции.
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 Таблица 2

Результаты анализа достоверности различий выраженности конструктивных и деструктивных 
форм информационного поведения между кластерами

Test of Normality (Shapiro-
Wilk) Наиме

нование 
компо нент

Статис тический 
критерий Результат Уровень 

значимости
Величина 
эффекта

группа W p

кластер1 0.987 0.727

RC1

Student (T-test) 1.70 0.092 0.334

кластер2 0.961 0.147 Mann-Whitney 1694.00 0.052 0.222

кластер1 0.886 < .001

RC2

Student (T-test) 0.391 0.697 0.077

кластер2 0.912 0.003 Mann-Whitney 1421.00 0.827 0.025

кластер1 0.942 0.005

RC3

Student (T-test) 2.412 0.018 0.474

кластер2 0.975 0.444 Mann-Whitney 1738.00 0.026 0.254

Примечание: Значимый результат по критерию Шапиро‑Уилка свидетельствует о ненормальности распре-
деления. Величина эффекта для t‑критерия рассчитана при помощи стандартизованных групповых разниц 
(d Коэна) и r коэффициентом точечно‑бисериальной корреляции (для критерия Манна‑Уитни).

Установлено, что между кластерами значимо различаются показатели третьей компоненты 
(RC3). То есть в группах, выделенных на основании кластерного анализа, различается выражен-
ность активной деструктивной формы информационного поведения. Кроме того, обнаружена 
тенденция к значимости различий по первой компоненте (RC1 – активная конструктивная 
форма). Величина эффекта в отношении обнаруженных различий также свидетельствует 
о существенной степени их выраженности (средняя величина эффекта).

При сравнении распределения значений по компонентам в каждом из кластеров было уста-
новлено, что респонденты первого кластера имеют более высокие показатели как по активной 
конструктивной форме информационного поведения, так и по активной деструктивной (рис. 3).
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Рисунок 3

Сравнение выраженности различных форм информационного поведения в выделенных 
кластерах

Условные обозначения: RC1, RC2, RC3 – обозначения форм информационного поведения, выделенных при помощи 
анализа главных компонент (активная конструктивная, пассивная конструктивная, активная деструктивная, 
соответственно).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что пользователи, которые активно ис-
пользуют интернет в рекреационных, коммуникативных и прагматических целях (RC1), либо 
для реализации агрессивных импульсов и/или сексуальных потребностей (RC3), имеют 
достоверно более высокие показатели по всем показателям агрессивности и враждебности 
и демонстрируют более выраженную поленезависимость (кластер 1).

Обе активные формы, как конструктивная, так и деструктивная, объединяет параметр 
активности субъекта. Однако направленность этой активности и выраженность отдельных 
стратегий информационного поведения, согласно полученным данным, различается. Анализ 
представленности конкретных стратегий информационного поведения представлен в таблице 3.
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Таблица 3

Частота встречаемости стратегий информационного поведения (в процентах)

Наименование стратегии 
информационного поведения

Частота встречаемости стратегии как ведущей

По выборке Кластер 1 Кластер 2

1. Интернет для сообщения другим 
о себе 2 % 2 % 2 %

2. Интернет для совершения 
покупок 2 % 0 % 5 %

3. Интернет для поиска 
информации 29 % 24 % 36 %

4. Интернет для "убийства времени" 7 % 8 % 5 %

5. Интернет как мотивирующая 
сила (примеры других) 23 % 27 % 18 %

6. Интернет как доступ 
к альтернативной информации 
(оппозиционные взгляды)

7 % 8 % 5 %

7. Интернет для участия 
в сообществах (экстремизм, 
деструктивные тенденции)

3 % 3 % 2 %

8. Интернет для подглядывания 
за другими в социальных сетях 21 % 22 % 18 %

9. Интернет для реализации 
сексуальных потребностей 2 % 3 % 0 %

10. Интернет для высказывания идей 
(проявления национализма) 6 % 3 % 9 %

Наиболее распространенными стратегиями по выборке в целом является использование 
интернета для поиска информации, для просмотра пользовательского контента, потребле-
ния контента «инфлюенсеров» или знаменитостей. Эти же стратегии очевидно доминируют 
и в выделенных кластерах. При этом поиск информации доминирует для представителей 
второго кластера, тогда как для первого более важен контент социальных сетей (мотиваци-
онный, пользовательский контент).

Обсуждение результатов
Полученные результаты свидетельствуют о том, что пользователи, которые активно 

используют интернет в рекреационных, коммуникативных и прагматических целях (RC1), 
либо для реализации агрессивных импульсов и/или сексуальных потребностей (RC3) имеют 
достоверно более высокие показатели по всем показателям агрессивности и враждебности 
и демонстрируют более выраженную поленезависимость (кластер 1). Компоненты RC1 и RC3 
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объединяет сходный уровень активности субъекта и выраженность связи с показателем стра-
тегии «Интернет для поиска информации». То есть эта стратегия одинаково выражена вне 
зависимости от характера этой информации или направленности пользовательской активности. 
Следовательно, преобладание указанных форм поведения у представителей кластера 1 свиде-
тельствует о связи высокого уровня активности в сети с поленезависимостью, агрессивностью 
и враждебностью. В целом это согласуется с результатами исследований продуктивности 
информационно-поисковой деятельности в интеренете, на материале которых показано, что 
поленезависимые пользователи более успешно справляются с задачами информационного 
поиска по количественным (скорость поиска, количество просмотренных страниц и др.) 
характеристикам (Ferdowsi & Razmi, 2022; Ford et al., 2002; Palmquist & Kim, 2000). То есть, 
поленезависимые пользователи в целом лучше ориентируются в информационной среде, 
а также демонстрируют более активное и уверенное поведение.

Агрессивность и враждебность пользователей в большей степени изучалась в контексте 
их связи с интернет-зависимым поведением или как самостоятельный стиль поведения 
(кибербуллинг) (Селиванова & Пешнина; 2020; Palmquist & Kim, 2000). При этом показано, 
что аутоагрессия и другие компоненты агрессивности с высокой долей вероятности находят 
выражение в деструктивных формах поведения в сети (в т. ч. аддиктивном поведении) (Глазырина, 
2021; Hinić, 2011). Кроме того, пользователи, демонстрирующие высокую агрессивность, более 
активны и продуктивны в своем самовыражении в сети (Набойченко & Окунева, 2016; Дрепа, 
2009; Glicksohn, Naftuliev & Golan-Smooha, 2007).

Таким образом, полученные нами результаты в целом не противоречат эмпирическим 
фактам, описываемым в исследованиях последних лет. При этом, учитывая отсутствие работ, 
в которых бы рассматривалось совместное влияние полезависимости и агрессивности на осо-
бенности поведения индивида в интернете, описанные данные расширяют представления 
о роли когнитивного стиля в выборе стратегий информационного поведения. Однако резуль-
таты нашего исследования только направляют нас в сторону поиска когнитивных механизмов 
поведенческой регуляции и не могут в полной мере ответить на вопрос о распределении 
факторной нагрузки между описанными характеристиками.

Заключение
1. Информационное поведение как специфическая активность человека, реализуемая при 

участии информационных технологических средств, представляет собой сложный фено-
мен. Многообразность его определений во многом обусловлена отсутствием единого 
методологического подхода к его исследованию и множеством инструментов, позволя-
ющих изучить лишь отдельные его проявления.

2. Различные сочетания стратегий информационного поведения, которые проявляются 
в поведении конкретного индивида, могут быть объединены в конструктивные и де-
структивные формы информационного поведения.

3. Пользователи, которые активно используют интернет в рекреационных, коммуникативных 
и прагматических целях (активная конструктивная форма информационного поведения), 
либо для реализации агрессивных импульсов и/или сексуальных потребностей (активная 
деструктивная форма информационного поведения) имеют достоверно более высокие 
показатели по всем показателям агрессивности и враждебности и демонстрируют более 
выраженную поленезависимость.
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