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Аннотация
Введение. Изучение того, какое место занимают социальные сети как новая социальная ре-
альность в повседневной активности подростков, и как их использование отражается на эмо-
циональном состоянии и психологическом благополучии в связи с временем, проводимом 
в Сети, количеством социальных связей, мотивами, позволяет раскрыть и уточнить связи этих 
характеристик и их вклад в психологическое благополучие подростков. Новизна исследования 
состоит в соотнесении содержательных характеристик использования социальных сетей и фор-
мальных, а также с мотивами, факторами онлайн-риска и удовлетворенностью жизнью. Цель 
работы состояла в изучении вкладов показателей активности в социальных сетях в субъективное 
психологическое благополучие подростков в связи с мотивами их использования и факторами 
риска. Методы. Исследование проводилось с помощью онлайн-опроса. Выборку составили 
409 подростков в возрасте от 14 до 17 лет, пользователи социальных сетей. Оценивались фор-
мальные показатели использования социальных сетей, мотивы использования социальных сетей, 
факторы онлайн риска в социальных сетях, субъективное психологическое благополучие. Оценка 
степени интеграции социальных медиа в ежедневную активность, производилась на основе 
шкалы интеграции социальных медиа. Результаты. Показатели использования социальных сетей 
(время, количество друзей) связаны как с большей интеграцией социальных сетей, так и с боль-
шим онлайн-риском. Мотивы использования социальных сетей связаны с большим риском, 
а сохранение приватности, наоборот, – с меньшим риском в социальных сетях. При увеличении 
рисков и большей интеграции социальных медиа в жизнь снижается субъективное психологиче-
ское благополучие подростков. Большее количество друзей и возможность реализовать мотив 
самопрезентации, напротив, приводят к повышению удовлетворенности жизнью. Обсуждение 
результатов. Интеграция социальных сетей в жизнь подростка приводит к разнонаправленным 
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эффектам, усиливает онлайн-риски, но и способствует реализации мотивов социализации, 
что, в свою очередь, по-разному отражается на психологическом благополучии.
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Основные положения
➢ интеграция социальных сетей в жизнь является характеристикой поведенческой, социаль-
ной и эмоциональной включенности подростка в ежедневное использование и активность 
в социальных сетях;
➢ онлайн-риски связаны с большей выраженностью коммуникативных и интерактивных мо-
тивов, однако специфика мотивов и рисков различны: например, коммуникативные мотивы 
связаны с риском знакомства с новыми людьми, а мотив самопрезентации – с пережива-
нием негативных эмоций;
➢ субъективное психологическое благополучие у подростков обратно пропорционально 
социальным и эмоциональным факторам риска в онлайн-взаимодействии.
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Введение
Социальные сети как неотъемлемая часть современной реальности представляют со-

бой контекст социализации детей и подростков (Soldatova, Rasskazova, & Chigarkova, 2020). 
Степень вовлечения в онлайн-среду обусловлена различными личностными особенностями 
подростков (Кружкова и Воробьева, 2019), а также выражается в различных представлениях 
о поведении в социальных сетях (Карабанова и Георгиевская, 2019). Ежегодный рост числа 
пользователей социальных сетей (Digital 2021: Global overview report, 2021) усиливает необхо-
димость изучения психологических феноменов, стоящих как за использованием социальных 
сетей, так и происходящих в этом пространстве.

Мотивы использования социальных сетей
Исследования мотивов использования социальных медиа показывают возрастные, поло-

вые различия, а также специфику в связи с обучением (Собкин и Федотова, 2019; Хлыбова, 
Томичева и Гиренко, 2021). В качестве значимых мотивов использования социальных сетей 
отмечают: творческий мотив, мотив социализации, экономические, развлекательные и ин-
формационные мотивы (Bulut & Doğan, 2017). Отмечается мотив самопрезентации, который 
проявляется через стремление создать реалистичный или фальшивый образ и имеет раз-
личия в связи с выраженностью личностных черт, возрастом и полом (Корниенко, Руднова 
и Горбушина, 2021; Овчарова, 2021; Sobkin & Fedotova, 2019). Несмотря на то, что мотивы 
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использования социальных сетей отличаются для взрослых и подростков, лидирующим, так 
или иначе, остается стремление к поддержанию контактов с другими людьми (Солдатова 
и Теславская, 2018). Для подростков, наряду с мотивом связи со своей социальной группой, 
мотив избегания скуки также остается важным предиктором негативных последствий высокой 
интеграции социальных сетей в жизнь (Stockdale & Coyne, 2020). Однако утверждать только 
негативный эффект социальных сетей было бы неправильно, т. к. любые мотивы использова-
ния социальной сети в конечном итоге направлены на установление социальных контактов, 
большую социализацию (Карабанова, 2020; Солодников и Зайцева, 2021), возможность присо-
единиться к разным социальным группам и получить психологическую поддержку (Stockdale & 
Coyne, 2020; Алексеева, Веретина и Орлова, 2019).

Риски использования социальных сетей
Негативные эффекты использования социальных сетей активно обсуждаются в литера-

туре (например, Панов и Патраков, 2020). При этом большая часть исследований направ-
лена на исследования интернет-зависимости, навязчивого использования интернета и ки-
бербуллинга (Кирюхина, 2019). В качестве формальных факторов рассматриваются время, 
проводимое в Интернете и социальных сетях, увлечение онлайн-играми (Marín-López, Zych, 
Ortega-Ruiz, Hunter, & Llorent, 2020; Masi, 2018), а личностных – такие черты, как нейротизм, 
низкий самоконтроль, агрессивность, поиск вознаграждения, а также низкие навыки комму-
никации и социальных компетенций (Собкин и Федотова, 2018; Холмогорова и Герасимова, 
2019). Спектр особенностей, приводящих к зависимому поведению подростков, расширяется 
за счет привлечения в исследования характеристик образа жизни и отношений с родителя-
ми (Gao et al., 2020).

Отдельной проблемой являются риски, связанные с коммуникацией в социальных сетях, 
они были обозначены в проекте EU Kids Online (Staksrud, Ólafsson, & Livingstone, 2013). Такие 
риски не являются однозначными: например, знакомство с новым человеком в социальной 
сети расширяет возможности коммуникации и круга общения, но создает вероятность нега-
тивных реакций со стороны этого человека. В связи с неоднозначностью подобных рисков 
вероятность получения вреда от них зависит от других характеристик. Тем не менее, т. к. ком-
муникационные риски, прежде всего, связаны с социальными сетями, изучение их в контексте 
других переменных представляется важной задачей.

Психологическое благополучие и использование социальных сетей
В исследованиях различных аспектов психологического благополучия и использования циф-

ровых устройств было установлено, что значимыми факторами неблагополучия являются время, 
проводимое в социальных сетях (Bruggeman, Van Hiel, Van Hal, & Van Dongen, 2019), количество 
друзей в социальной сети (Горелова и Иноземцев, 2020), зависимость от социальных сетей (Сунцова 
и Бурдыко, 2018). Вместе с тем максимальную частоту использования цифровых устройств де-
монстрировали подростки с высоким уровнем счастья и благополучия (Bruggeman et al., 2019). 
Результаты подобных исследований могут объясняться, исходя из нескольких гипотез: негативной, 
позитивной, гипотезы социальных навыков и гипотезы компенсации.

Позитивная гипотеза оптимистически рассматривает коммуникацию в социальных сетях 
и утверждает, что такая коммуникация расширяет возможности для общения и улучшает 
взаимодействие с друзьями в реальности, т. к. контакт с ними поддерживается и онлайн, что 
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позитивно сказывается на психологическом благополучии (Ellison, Steinfield, & Lampe, 2007). 
Негативная гипотеза предполагает, что онлайн-коммуникации снижают качество психоло-
гического благополучия, т. к. отнимают время у общения в реальности. Кроме того, общение 
в Сети происходит с малознакомыми людьми вместо поддержания уже существующих соци-
альных связей (Valkenburg & Peter, 2009).

Гипотеза социальных навыков основана на исследованиях, в которых показано, что круг 
общения в Сети и реальности являются в большей части совпадающими, т. е. общение про-
исходит с одними и теми же людьми. Следовательно, люди, которые обладают хорошими 
навыками коммуникации, поддерживают психологическое благополучие, общаясь и получая 
поддержку как онлайн, так и офлайн (Bruggeman et al., 2019).

Гипотеза компенсации, в отличие от гипотезы социальных навыков, больше объясняет, как 
люди с низкими навыками коммуникации или личностными особенностями могут улучшить 
свое психологическое благополучие. Так, установление близких поддерживающих контактов 
в относительно безопасной онлайн-среде способствует психологическому благополучию ин-
тровертированных личностей, а также лучшему общению в офлайн-среде (Bruggeman et al., 
2019).

Несмотря на то, что в широком контексте влияние технологий на психологическое бла-
гополучие объяснялось негативной гипотезой, А. Пржибилски и Н. Вайншейн предложили 
другое объяснение – низкий и высокий уровни использования цифровых устройств приводят 
к негативным последствиям, а средний уровень может, напротив, давать позитивный резуль-
тат (Przybylski & Weinstein, 2017).

Интеграция социальных сетей в повседневную жизнь
Исследователи интернета и социальных сетей обращаются к различным формальным 

параметрам (время, проводимое в Сети, количество друзей или подписчиков), но оставляют 
без внимания содержательные параметры поведения, связанного с пребыванием в Сети. 
Существует несколько вариантов оценки степени использования социальных сетей. Например, 
оценивается интенсивность использования социальной сети на основании самоотчета о ча-
стоте и длительности пребывания и активности в социальной сети (Ellison et al., 2007). Другим 
вариантом является оценка так называемого навязчивого использования социальной сети, что 
включает анализ поведенческих критериев зависимости от цифровых устройств (Elphinston & 
Noller, 2011). Результаты исследований с использованием данных методов на выборках сту-
дентов показали, что большая вовлеченность в использование социальной сети и наличие 
негативных эмоциональных переживаний при ограничении доступа в социальную сеть харак-
теризуют девушек и связано с выраженностью прокрастинации (Корниенко и Руднова, 2018).

В качестве новой проблемы, связанной с распространением социальных сетей и их 
включением в повседневное использование не только для простого обмена сообщениями, 
но и для бизнеса, обучения, саморазвития, возникла необходимость изучения степени их 
интеграции в ежедневную практику (Jenkins-Guarnieri, Wright, & Johnson, 2013). Интеграция 
социальных медиа рассматривается как поведенческая характеристика, связанная с различ-
ными действиями в Сети, и как эмоциональная составляющая коммуникации в социальных 
сетях, когда отсутствие возможности использования социальной сети приводит к пережи-
ванию негативных эмоций.

Интеграция социальных сетей в ежедневную активность является актуальным 
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исследовательским вопросом, т. к. характеризует не формальные показатели использования 
социальной сети, а степень того, какую роль играют социальные сети в ежедневной активно-
сти, насколько важно поддержание коммуникации и поддержание положительных эмоций 
при использовании сетей. Имеющиеся исследования формальных характеристик использо-
вания социальных сетей, мотивов и факторов онлайн-риска и психологического благопо-
лучия позволили рассмотреть различные аспекты интернет-поведения подростков. Однако 
работ, в которых различных характеристик (мотивы, риски, психологическое благополучие) 
в едином исследовании, не так много, что не позволяет комплексно рассматривать их связь 
с активностью в социальных сетях. Именно изучение социальных и эмоциональных состав-
ляющих использования социальных сетей позволяет перейти от описательных характеристик 
к содержательным психологическим, что не только дополняет имеющиеся эмпирические ис-
следования, но и расширяет теоретические представления об онлайн-активности подростков.

В связи с этим возникает необходимость получения новых фактов, которые позволят со-
отнести содержательные характеристики использования социальных сетей с формальными, 
а также с мотивами, факторами онлайн-риска и удовлетворенностью жизнью.

Данное исследование носит эксплораторный характер в связи с объединением различных 
характеристик, описывающих поведенческие и психологические параметры использования 
социальных сетей. Основными задачами данной работы стали следующие: (1) выявление 
различных аспектов поведения подростков в социальных сетях через исследование формаль-
ных характеристик использования социальных сетей в сочетании со шкалами поведенческой 
и социально-эмоциональной интеграции социальных медиа; (2) изучение связей интеграции 
социальных медиа с мотивами использования социальных сетей и факторами риска, что позво-
лит рассмотреть вопрос о том, насколько стремление к поддержанию онлайн-коммуникаций 
и социальная онлайн-среда могут представлять потенциальную опасность; (3) уточнение связи 
поведенческой и социально-эмоциональной интеграции социальных медиа с психологиче-
ским благополучием подростков.

Методы
Исследование проводилось посредством онлайн-опроса. Респонденты получали ссыл-

ку на опрос и после ознакомления с целями исследования и согласия на участие отвечали 
на вопросы. Опрос проводился в период с апреля по май 2021 года.

Выборка
Выборку исследования составили 409 школьников, проживающих в Российской Федерации 

в возрасте от 14 до 17 лет (M = 15,48; SD = 1,07), 228 женского и 121 мужского пола. В связи 
с целями исследования, задавался вопрос относительно наиболее используемой социаль-
ной сети. 40 % респондентов в качестве основой социальной сети используют ВКонтакте, 
29 % – Инстаграм, 10 % – YouTube, остальные 21 % используют другие. Использование одной 
социальной сети как основной не отменяет использование других, а в связи с возможностя-
ми интеграции разных социальных сетей предпочтение какой-то одной может быть связано 
скорее с удобством для конкретного пользователя, чем с функциональными возможностями 
конкретной платформы.
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Формальные характеристики использования социальных сетей
Подростки используют четыре социальные сети (Вконтакте, Инстаграм, YouTube и TikTok), 

проводя в них чаще всего 2 часа в день, при этом 60 % указывают, что используют социальные 
сети от 1 до 4 часов в день. В среднем подростки имеют до 100 друзей (М = 97,53) в социальной 
сети, при этом половина выборки указали количество в диапазоне от 0 до 50 человек. 40 % 
респондентов оставляют свой профиль «частично открытым», доступным для друзей или зна-
комых, 26 % полностью закрывают профиль для людей не из списка друзей, 32,8 % выбирают 
смешанные тактики доступности профиля, только 1,2 % имеют полностью открытый профиль.

Мотивы использования социальной сети
27 % респондентов максимально оценили значимость возможности оставаться на связи 

с друзьями, 42 % – возможность знакомиться с новыми людьми, 10 % выделили использо-
вание социальных сетей для игр и размещения собственной информации, 33 % не имеют 
значительной выраженности какого-либо мотива.

Факторы риска в социальных сетях
Почти никогда не контактировали с новыми людьми и не встречались с людьми, с кото-

рыми познакомились в Интернете, от 30 до 60 % респондентов, лишь 17 % часто вступают 
в контакт с незнакомцами.

Методики и исследуемые показатели
Характеристики использования социальных сетей. Респондентам были предложены сле-

дующие вопросы для оценки формальных характеристик использования социальных сетей:
1. Какими социальными сетями ты пользуешься? (вариант ответа с множественным выбором)
2. Какую социальную сеть ты считаешь основной? (выбор только одной социальной сети)
3. Время (в часах), проводимое в основной социальной сети.
4. Количество друзей в основной социальной сети.
5. Доступность профиля в социальной сети. Предлагался вопрос со следующими вариантами: 

открытый, доступный для всех; частично закрытый, так, что друзья друзей или знакомые 
могут его видеть; закрытый, только друзья могут его видеть.

Мотивы использования социальной сети оценивались на основе вопросов, разработанных 
в исследовании Bruggeman et al. (2019). Респондентам предлагалось оценить четыре мотива: 
коммуникативный (быть на связи с другими), коммуникативно-познавательный (узнавать 
новых людей), игровой (играть в игры) и мотив самопрезентации (публикация собственных 
мыслей, текстов, фотографий). Каждый оценивался по шкале от 1 (совершенно не согласен) 
до 5 (совершенно согласен).

Изучение факторов онлайн риска в социальных сетях осуществлялось на основе вопросов 
исследования (Staksrud et al., 2013) о контактах с незнакомцами в социальных сетях, о встре-
че с человеком, с которым познакомился в социальной сети, о буллинге в социальных сетях 
и об общем негативном опыте в социальной сети. Респонденты оценивали вопросы по сте-
пени частоты от 1 (никогда) до 4 (очень часто).

Субъективное психологическое благополучие исследовалось посредством шкалы удовлет-
воренности жизнью Э. Динера. Она содержит пять вопросов с вариантами ответа от «пол-
ностью не согласен» до «полностью согласен» и позволяет оценить когнитивные аспекты 
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субъективного благополучия и соответствия жизненных обстоятельств в целом ожиданиям 
от жизни (Осин и Леонтьев, 2020).

Характеристики включенности социальных сетей в повседневную жизнь подростка оце-
нивались на основе Шкалы интеграции социальных медиа. Методика изучает степень интегра-
ции социальных медиа в ежедневную активность, субъективную важность их использования 
и наличие эмоциональной связи с использованием социальных сетей (Jenkins-Guarnieri et al., 
2013). Исходная версия шкалы предназначена для социальной сети Facebook молодыми людьми 
в возрасте 17–25 лет. Шкала содержит 10 вопросов с вариантами ответа по шкале от 1 (совер-
шенно не согласен) до 5 (совершенно согласен). Основными показателями являются шкала 
поведенческой интеграции, связанная с оценкой поведенческой активности в социальной 
сети (ежедневная проверка своего профиля, реакции на содержание информации от других 
пользователей), и шкала социальной и эмоциональной интеграции, связанная с оценкой 
важности взаимодействия в социальной сети и частоты общения с другими пользователями.

Результаты
Взаимосвязи характеристик использования социальной сети, мотивов и факторов 

риска социальной сети
Количество социальных сетей, которые используют подростки, положительно связано 

с количеством друзей (r = 0,14; р < 0,01), мотивами использования социальной сети ((r = 0,12; 
р < 0,05); (r = 0,12; р < 0,05); (r = 0,14; р < 0,01); (r = 0,15; р < 0,01)) и факторами риска ((r = 0,18; 
р < 0,01); (r = 0,19; р < 0,01); (r = 0,11; р < 0,01); (r = 0,16; р < 0,01)). Время, проводимое в соци-
альной сети, обнаруживает только одну связь с риском буллинга (r = 0,13; р < 0,01). Количество 
друзей в социальной сети положительно связано с мотивами поддержания связей (r = 0,18; 
р < 0,01), знакомства с новыми людьми (r = 0,18; р < 0,01) и размещения собственной инфор-
мации (r = 0,21; р < 0,01), но отрицательно связано с игровым мотивом (r = –0,14; р < 0,01). 
Открытость профиля отрицательно связана с мотивами поддержания связи (r = –0,10; р < 0,01), 
знакомства с новыми людьми (r = –0,12; р < 0,01) и игровым мотивом (r = –0,13; р < 0,01), при 
этом не обнаруживает связи с мотивом публикации собственной информации. Среди фак-
торов риска в Интернете обнаружена отрицательная связь открытости профиля и контакта 
с незнакомцем в социальной сети (r = –0,17; р < 0,01).

Таблица 1

Средние, стандартные отклонения и корреляционные взаимосвязи формальных характеристик 
использования социальных сетей, мотивов использования и факторов риска в социальной сети

Показатели
Среднее 
(ст. откл.)

Количество 
социальных 

сетей

Время 
в социальных 

сетях

Количество 
друзей

Открытость 
профиля

Количество социальных сетей 4,25 (1,51)

Время в социальных сетях 8,78 (16,96) 0,04
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Таблица 1

Средние, стандартные отклонения и корреляционные взаимосвязи формальных характеристик 
использования социальных сетей, мотивов использования и факторов риска в социальной сети

Показатели
Среднее 
(ст. откл.)

Количество 
социальных 

сетей

Время 
в социальных 

сетях

Количество 
друзей

Открытость 
профиля

Количество друзей
97,53 

(125,72)
0,14** –0,03

Открытость профиля 1,90 (0,88) –0,02 –0,02 –0,09

М: быть на связи с другими 3,90 (0,91) 0,12* 0,03 0,18** –0,10*

М: узнавать новых людей 3,26 (1,06) 0,12* 0,10 0,18** –0,13**

М: играть в игры 2,69 (1,34) 0,14** 0,10 –0,14** –0,12*

М: публикация собственных 
мыслей, текстов, фотографий

3,06 (1,21) 0,15** 0,06 0,21** –0,03

Р: контакт с незнакомцами 2,69 (0,91) 0,18** 0,08 0,02 –0,17**

Р: встреча с человеком, 
с которым познакомился 
в социальной сети

2,07 (1,01) 0,19** 0,07 0,23** –0,09

Р: общий негативный опыт 
в социальной сети

2,01 (0,97) 0,11* 0,07 0,06 –0,03

Р: буллинг 1,36 (0,72) 0,16** 0,13** 0,01 –0,05

Примечания: * – р < 0,05; ** – р < 0,01; M – мотивы использования социальной сети; Р – факторы 
риска в социальной сети.

Связь мотивов использования социальной сети и факторов риска
Стремление оставаться на связи и узнавать новых людей положительно связано как с кон-

тактом с незнакомцем (r = 0,14; р < 0,01), так и с встречей с человеком, знакомым только 
по Интернету (r = 0,21; р < 0,01). Мотив знакомства с новыми людьми положительно связан 
с такими рисками, как контакт с незнакомцем (r = 0,20; р < 0,01), встреча с человеком, с ко-
торым познакомился в Интернете (r = 0,22; р < 0,01), буллинг (r = 0,11; р < 0,05). Игровые 
мотивы связаны как с риском контакта с новыми людьми (r = 0,13; р < 0,01), так и риском 
буллинга (r = 0,21; р < 0,01). Мотив размещения собственных текстов, мыслей и фотографий 
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в социальной сети положительно связан с встречей в реальности с человеком, с которым 
до этого был не знаком и познакомился в Интернете (r = 0,18; р < 0,01) и риском переживания 
негативных эмоций (r = 0,10; р < 0,01).

Таблица 2

Корреляционные взаимосвязи мотивов использования и факторов риска социальной сети

Факторы риска 
в социальных сетях

Мотивы использования социальных сетей

Быть на связи 
с другими

Узнавать 
новых людей

Играть 
в игры

Публикация 
собственных мыслей, 
текстов, фотографий

Контакт с незнакомцами 0,14** 0,20** 0,13** 0,06

Встреча с человеком, 
с которым познакомился 
в социальной сети

0,21** 0,22** 0,04 0,18**

Общий негативный опыт 
в социальной сети

–0,01 0,07 0,05 0,10*

Буллинг –0,03 0,11* 0,21** 0,01

Примечания: * – р < 0,05; ** – р < 0,01.

Использование социальных сетей и факторы онлайн-риска
Показатели Шкалы использования социальных медиа обнаружили положительные кор-

реляции с количеством социальных сетей (r = 0,25:0,37; р < 0,01) и временем использования 
социальной сети (r = 0,10:0,11; р < 0,05). При этом показатель поведенческой интеграции со-
циальных медиа, в отличие от показателей социально-эмоциональной и общей интеграции, 
не обнаруживает связи с количеством времени, проводимого в Сети. Также, показатель со-
циально-эмоциональной интеграции социальных медиа положительно связан с количеством 
друзей (r = 0,15:0,19; р < 0,01). Открытость профиля отрицательно связана с коммуникатив-
ным (r = –0,13; р < 0,01) и общим показателями использования социальной сети (r = –0,12; 
р < 0,01).

Среди мотивов использования социальной сети наименьшие коэффициенты корреляции 
обнаружены с использованием социальной сети для игр (r = 0,13:0,14; р < 0,01) и поддержа-
ния контактов с другими (r = 0,15:0,19; р < 0,01), затем идут коэффициенты корреляции для 
мотива знакомства с новыми людьми и наибольшие коэффициенты корреляции обнаружены 
для цели публиковать свои мысли, тексты и фотографии (r = 0,29:0,35; р < 0,01).

Факторы риска положительно связаны со всеми показателями Шкалы интеграции социальных 
медиа (r = 0,13:0,30; р < 0,05), за исключением отсутствия связи поведенческого показателя 
использования социальной сети и риска буллинга.
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Взаимосвязи удовлетворенности жизнью с характеристиками использования со-
циальных сетей и факторами риска

Корреляционный анализ показателей Шкалы использования социальных медиа и показа-
теля удовлетворенности жизнью выявил ряд значимых связей. Общий показатель (r = –0,20; 
p < 0,01), шкалы поведенческой (r = –0,29; p < 0,01) и социально-эмоциональной (r = –0,27; 
p < 0,01) интеграции социальных медиа обнаружили отрицательные корреляции с показа-
телем удовлетворенности жизнью.

Удовлетворенность жизнью отрицательно связана с количеством социальных сетей (r = –0,13; 
p < 0,05), которые использует подросток, и положительно связана с количеством друзей (r = 0,11; 
p < 0,05). Мотивы использования социальной сети не обнаружили связей с удовлетворенностью 
жизнью. Среди факторов риска обнаружены отрицательные связи удовлетворенности жиз-
нью и контактом с незнакомцем (r = –0,22; p < 0,01), буллингом в социальных сетях (r = –0,20; 
p < 0,01) и общим негативным эмоциональным опытом в социальной сети (r = –0,24; p < 0,01).

Анализ совместного вклада демографических переменных, формальных характеристик 
использования социальных сетей, мотивов и рисков в социальной сети и интеграции социаль-
ных сетей в повседневную жизнь был сделан на основании регрессионного анализа (табл. 3). 
В анализ включались общий показатель интеграции социальных сетей и суммарный показа-
тель рисков в социальных сетях.

Таблица 3

Результаты регрессионного анализа для показателя удовлетворенности жизнью

Показатели
Ст. коэфф. 

регрессии (beta)
Значение 
t-критерия

Ур. знач. (p)

Св. член 4,12 7,427 0,001
Пол 0,08 1,029 0,304
Возраст –0,00 –0,056 0,955
Количество социальных сетей –0,02 –0,804 0,422

Время, проводимое в социальных сетях 0,001 0,241 0,810

Количество друзей в социальных сетях 0,01 2,799 0,005**

Интеграция социальных медиа –0,32 –5,250 0,001***
М: быть на связи с другими 0,08 1,855 0,064
М: узнавать новых людей 0,07 1,943 0,053
М: играть в игры 0,04 1,258 0,209
М: публикация собственных мыслей, 
текстов, фотографий

0,07 2,145 0,033*

Риски в социальной сети (суммарный 
показатель)

–0,30 –4,638 0,001***

Примечания: * – р < 0,05; ** – р < 0,01; *** – р < 0,001; M – мотивы использования социальной сети.
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Коэффициент детерминации модели составил 15,9 % (R2 = 0,152; р < 0,05; CI 95 % [0,09:0,22], 
модель является значимой F (11 397) = 8,044; p < 0,001. Значимыми предикторами показателя 
удовлетворенности жизнью являются: количество друзей в социальной сети, низкая степень 
интеграции социальных сетей в жизнь, мотивы публикации собственного материала в Сети, 
низкий уровень рисков в социальных сетях (табл. 4). Близкие к значимым являются коэффи-
циенты мотивов узнавать новых людей и быть на связи с другими.

Обсуждение результатов
Целью данного исследования являлось изучение степени интеграции социальных сетей 

в жизнь подростков в связи с различными характеристиками их использования: мотивами 
и факторами онлайн-риска, а также был рассмотрен вклад данных аспектов в субъективное 
благополучие подростков.

Формальные характеристик использования социальной сети, мотивы и факторы 
онлайн-риска

Время, количество друзей и используемых социальных сетей, а также другие формальные 
параметры характеризуют разные несвязанные друг с другом особенности использования 
социальных сетей. Исключение составляет только связь наличия большего числа друзей 
с использованием большего числа социальных сетей, что может объясняться тем, что более 
современные подростки выросли в ситуации, когда социальные сети уже являлись частью 
повседневной жизни, а появление новой социальной сети является частью развития соци-
альных медиа и Интернета (Simion & Dorard, 2020).

Регистрируясь в разных социальных сетях, человек устанавливает связи с новыми людьми, 
за счет чего общее количество друзей становится больше. Социальные сети, ориентируясь 
на данные, размещаемые человеком в своем профиле, предлагают ему установить контакт 
с людьми, уже являющимися друзьями, и с новыми, в том числе, незнакомыми людьми, 
но с похожими интересами, увлечениями. Наличие большего числа социальных сетей, кото-
рыми пользуется подросток, связано как с большей выраженностью мотивов использования 
социальных сетей, так и с большим риском.

Различные социальные сети ориентированы на различные способы представления себя, 
публикации материалов и взаимодействия с другими, способствуют реализации различных 
мотивов. Одни социальные сети в большей степени являются способами обмена сообщени-
ями (мессенджерами) и способствуют реализации мотивов поддержания контактов, другие, 
ориентированные на публикацию пользователем своих материалов (например, Инстаграм, 
TikTok), позволяют реализовать мотивы, связанные с размещением контента и самопрезен-
тацией, а, например, социальная сеть Discord используется для сопровождения игр. Данное 
утверждение подтверждается исследованием предпочтений различных социальных сетей 
и мотивов их использования, где установлено, что пользователи разделяют социальные 
медиа на информационные и коммуникативные, позволяющие поддерживать связь с дру-
гими (Stockdale & Coyne, 2020).

Сохранение приватности оказывается важным для более двух третьих подростков, при этом 
чаще всего (40 %) профиль является частично открытым, и только 1,2 % подростков оставляют 
профиль полностью открытым, что в обоих случаях превосходит аналогичные данные по ис-
следования EU Kids Online (Livingstone, Ólafsson, & Staksrud, 2013). Открытость профиля является 
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самостоятельной характеристикой поведения в социальных сетях (не связанной с временными 
или количественными параметрами) и обнаруживает связи, прежде всего, с мотивами исполь-
зования социальной сети. Ожидаемо, что большее стремление ограничить доступ к персональ-
ному профилю связано с меньшей выраженностью мотивов, направленных на взаимодействие 
с другими. Тем не менее, сохранение приватности не связано с желанием представить собствен-
ную информацию в социальных сетях, что характеризует стратегию поведения, когда человек 
использует социальную сеть для выражения собственного мнения для ограниченной им самим 
аудитории. Кроме того, чем выше стремление к ограничению доступа к профилю в социальной 
сети, тем меньше возникает ситуаций риска вступления в контакт с незнакомыми людьми.

Онлайн-риски и мотивы использования социальных сетей
Коммуникативные и интерактивные мотивы использования социальных медиа, равно как 

и игровой мотив, связаны с повышенным риском взаимодействия с незнакомыми людьми 
и «девиртуализацией» или «развиртуализацией», т. е. встречей в реальной жизни с челове-
ком, с которым познакомился в Интернете. Кроме того, риск буллинга может возрастать при 
реализации данных мотивов. Вероятно, факторами, способствующими буллингу в Интернете, 
являются время, проводимое в социальных медиа, и стремление к новым знакомствам, включая 
знакомство с участниками сетевых игр. В отношении игрового мотива наши данные согласу-
ются с исследованием (Staksrud et al., 2013), где было получено, что вероятным предиктором 
буллинга в Интернете является именно использование игровых сайтов. Интерес представляет 
то, что мотив, связанный с публикацией собственных материалов в социальной сети, связан 
с риском переживания негативных эмоций как реакции на публикуемые тексты, фотографии.

Можно констатировать, что коммуникативные мотивы связаны с рисками знакомства 
с новыми людьми, интерактивные – с «развиртуализацией», а мотив самопрезентации – с пе-
реживанием негативных эмоций.

Сходные данные относительно связей факторов риска в социальных сетях были получены 
в предыдущих исследованиях, где установлено, что само использование социальных сетей 
усиливает различные риски (Staksrud et al., 2013). Аналогичные результаты касаются и откры-
тости профиля в социальной сети, где меньшая открытость связана с меньшими факторами 
риска. При этом значимым фактором выступает количество контактов в социальной сети, т. е. 
наличие более 100 контактов повышает риски, связанные со встречей в реальности с чело-
веком, знакомым по Сети, что также подтвердилось в нашем исследовании.

Взаимосвязи характеристики поведенческой, социальной и эмоциональной вклю-
ченности подростков в социальные сети

Количество друзей, которые есть у подростка в социальной сети, вероятно, может являться 
фактором, способствующим интеграции социальных медиа в жизнь подростка. При этом время, 
проводимое в социальной сети, скорее связано с социальной и эмоциональной интеграцией 
социальных медиа в жизнь. Таким образом, время в Сети связано со стремлением общаться 
через социальную сеть, предпочитать ее для общения и, в случае отсутствия возможности 
доступа, переживать негативные эмоции. Также об этом свидетельствует большее число со-
циальных сетей, которые использует подросток при высокой интеграции социальных медиа 
в повседневную жизнь. Сохранение приватности профиля в социальной сети, наоборот, связано 
с меньшим включением социальных медиа в межличностную коммуникацию. В исследовании 
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Е. Никитиной были выявлены значимые различия между группами респондентов с низкой 
и высокой активностью онлайн (в частности, публикацией своих фото): подчеркивается, что 
психологическое благополучие связано с коммуникативными мотивами для тех, кто активен 
в социальных сетях (Nikitina, 2021).

Интеграция социальных сетей в ежедневную активность и мотивы использования 
сетей

Поведенческая и социально-эмоциональная интеграция социальных медиа в жизнь под-
ростка связана с более высокой выраженностью различных мотивов использования соци-
альных сетей. Это позволяет утверждать, что социальные мотивы, связанные с установлением 
и поддержанием контакта с другими и совместной деятельности, во многом реализуются 
в социальных сетях. Однако результаты, полученные на выборке старших подростков, пока-
зывают, что использование социальных сетей для коммуникативных целей, с одной стороны, 
может быть связано с поиском психологической поддержки и эмпатии, но, с другой стороны, 
использование социальных сетей исключительно для коммуникативных целей может при-
водить к развитию негативных характеристик – тревожности и зависимости от социальных 
сетей (Stockdale & Coyne, 2020). Мотив самореализации через представление собственных 
материалов в Сети также связан с большей интеграцией социальных сетей в жизнь подростка 
(Nikitina, 2021). Высокая интеграция социальных сетей в жизнь связана с различными факто-
рами риска, такими, как контакт с незнакомым человеком, встреча в реальности с человеком, 
знакомым только по Интернету и переживанием негативных эмоций. Можно предположить, 
что, включая в ежедневную активность социальные сети, подросток неизбежно усиливает 
риски от межличностного взаимодействия.

Удовлетворенность жизнью и использование социальных сетей
Количество друзей и стремление к публикации собственного содержания в Сети может 

приводить к большей удовлетворенности жизнью, что в целом согласуется с тем, что наличие 
социальных контактов способствует положительному восприятию собственной жизни (Nikitina, 
2021). Однако высокая интеграция социальных сетей в жизнь подростка и большее число 
рисков, с которыми сталкивается подросток в социальной сети, снижают психологическое 
благополучие. Эти данные согласуются с негативной гипотезой связи психологического бла-
гополучия и использования цифровых медиа, однако наличие связей между субъективным 
благополучием и количеством друзей в социальных сетях скорее соответствует позитивной 
гипотезе или гипотезе социальных навыков. Несмотря на общую тенденцию отрицательной 
связи между психологическим благополучием и использованием цифровых медиа, специ-
фика мотивов использования социальной сети и количества друзей могут менять данную 
связь (Clark, Algoe, & Green, 2018; Przybylski & Weinstein, 2017). Тем не менее, согласно об-
зорным исследованиям (Schønning, Hjetland, Aarø, & Skogen, 2020), значительная часть работ, 
посвященных проблематике негативного влияния социальных сетей на психологическое здо-
ровье и благополучие, ввиду методологических особенностей дизайна, например отсутствия 
лонгитюда, не может претендовать на причинно-следственные закономерности, поэтому 
следует с осторожностью отнестись к интерпретации полученных результатов.

Полученные в исследовании результаты могут быть востребованы при разработке мето-
дов профилактики онлайн-рисков и зависимого от социальных сетей поведения, обучения 
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безопасному использованию сети Интернет и развития цифровых коммуникативных компе-
тенций подростков.

Заключение
1. Формальные характеристики использования социальных сетей являются общими ориен-

тирами для характеристики подростков-пользователей социальных сетей и описывают 
их как активных пользователей различных социальных сетей с большим количеством 
друзей. При этом увеличение количества социальных сетей, времени, которое им посвя-
щает подросток, а также большое количество друзей может быть как фактором большей 
интеграции, так и фактором риска. В отличие от формальных характеристик, интеграция 
социальных медиа в повседневную активность может являться важным показателем для 
оценки степени того, насколько использование социальных сетей стало ежедневной 
практикой и поддерживает социальные и эмоциональные связи с другими.

2. Важной составляющей поведения в социальной сети является сохранение приватности. 
Регулирование доступности профиля пользователя может отражать проявление мотивов, 
связанных желанием коммуникации с другими людьми, однако оно не связано с моти-
вами презентации себя ограниченному кругу друзей через размещение информации. 
Приватность может снижать риски встречи с незнакомыми людьми и, соответственно, 
риски от возможной коммуникации.

3. Риски взаимодействия с незнакомым человеком и «развиртуализация» связаны с ком-
муникативными и интерактивными мотивами, но, вероятно, связаны и с целями поль-
зователя: например, игровые мотивы связаны с большими социальными рисками. 
Реализация мотива самопрезентации скорее будет связана с переживанием реакций 
от других пользователей на публикации, чем с социальными рисками.

4. В целом большее психологическое благополучие и удовлетворенность жизнью связаны 
с меньшими факторами риска в Интернете, как социальными, так и эмоциональными. 
Это, с одной стороны, может говорить о том, что отсутствие риска приводит к большему 
психологическому благополучию, с другой – что подростки, удовлетворенные жизнью, 
не стремятся в социальных сетях к взаимодействию, связанному с риском.
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