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Аннотация: Введение. Активное использование социальных сетей оказывает как позитивное, 
так и негативное влияние на психологическое благополучие. В последнее время тенден-
цией в исследованиях связей психологического благополучия и использования социальных 
сетей является учет различных факторов, таких как личностные черты, мотивы использования. 
Актуальным является вопрос о том, как связаны формальные характеристики использования 
социальных сетей, характеристики психологического благополучия и интенсивность включения 
социальных сетей в ежедневную активность подростков. Новизна работы заключается в изу-
чении опосредующей роли одиночества в связях удовлетворенности жизнью и использования 
социальных сетей, что имеет особое значение для подростков как активных пользователей. 
Цель данного исследования – анализ связей между удовлетворенностью жизнью, одиночеством 
и интеграцией социальных сетей (медиа) в ежедневную активность, а также формальными 
параметрами использования социальных сетей. Методы. Выборку исследования составил 
391 подросток в возрасте от 13 до 18 лет. Диагностировались формальные характеристики 
использования социальных сетей (время, проводимое в социальной сети, количество со-
циальных сетей и количество друзей в социальных сетях). Также использовались: «Шкала 
интеграции социальных медиа» (M. A. Jenkins-Guarnieri et al.), «Шкала удовлетворенности 
жизнью» (Э. Динер; адаптация Д. А. Леонтьева, Е. Н. Осина) и «Трехпунктовая шкала одино-
чества» (A. Sirola et al.). Результаты. Удовлетворенность жизнью снижается, а переживание 
одиночества усиливается при более высокой интеграции социальных сетей в ежедневную 
активность подростка. Формальные характеристики вносят небольшой вклад в удовлетво-
ренность жизнью и одиночество. Одиночество и удовлетворенность жизнью опосредуют 
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взаимные связи с интеграцией социальных сетей в ежедневную активность. Обсуждение 
результатов. В целом, стремление уйти от одиночества за счет активного использования 
социальных сетей (медиа) усиливает неудовлетворенность жизнью, причем данный эффект 
сильнее выражен для девушек.

Ключевые слова: социальные сети, подростки, психологическое благополучие, одиночество, 
удовлетворенность жизнью, социальныe медиа, Интернет, количество друзей, регрессион-
ный анализ, медиация

Основные положения:
➢ использование социальных сетей и предпочтение взаимодействия с другими через со-
циальную сеть более характерно для девушек-подростков;
➢ интеграция социальных сетей в ежедневную активность снижает удовлетворенность жизнью 
и переживание одиночества у подростков – данный эффект больше выражен у девушек;
➢ удовлетворенность жизнью и одиночество являются взаимными посредниками, усиливая 
негативные эффекты интеграции социальных медиа в ежедневную активность.

Для цитирования: Корниенко, Д. С., Чурсина, А. В., Калимуллин, А. М., Семенов, Ю. И. (2022). 
Взаимосвязь использования социальных сетей с удовлетворенностью жизнью и одиночеством 
у подростков. Российский психологический журнал, 19(3), 202–218. https://doi.org/10.21702/
rpj.2022.3.13

Введение
Развитие и использование социальных сетей привело к тому, что они стали неотъемлемой 

частью повседневной жизни для взрослых и детей. Активное использование социальных се-
тей или социальных медиа привело к появлению новых исследовательских проблем, одной 
из которых является проблема связи психологического благополучия и степени включенности 
в социальные сети, активности в использовании социальных сетей (Jenkins-Guarnieri et al., 
2013; Sobkin & Fedotova, 2021; Ростовцева и др., 2022; Горлова и др., 2021). На сегодняшний 
день существует несколько понятий, описывающих активность использования социальных 
сетей, например – интенсивность использования (Ellison et al., 2007), ориентированная на по-
веденческие проявления или навязчивость использования социальных сетей, которая, исходя 
из критериев зависимого поведения, рассматривает активность в социальных сетях как нор-
мативную, но имеющую склонность к формированию поведения связанного с постоянным 
присутствием в социальной сети (Elphinston & Noller, 2011), или проблемное использование 
Интернета (Герасимова, Холмогорова, 2018), характеризующее искажение когнитивных про-
цессов и дисфункциональное поведение, негативно отражающееся на повседневной жизни.

Одним из вариантов описания психологической составляющей использования социаль-
ных сетей, объединяющим поведенческие и эмоциональные характеристики, является по-
нятие интеграции социальных медиа в ежедневную активность (Jenkins-Guarnieri et al., 2013). 
Социальные медиа рассматриваются как более широкое понятие в связи с тем, что варианты 
представления информации (контента) в социальных сетях могут быть различны и представлять 
набор текстовых сообщений, видеороликов, звуковых файлов или картинок, а также иметь 
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сочетание разной информации. В целом интеграция социальных медиа рассматривается как 
поведенческая характеристика, связанная с различными действиями в Сети, и как эмоцио-
нальная составляющая коммуникации в социальных сетях, когда отсутствие возможности 
использования социальной сети приводит к переживанию негативных эмоций. В отличие 
от формальных параметров использования социальной сети, например времени, проводи-
мого в Сети, или количества друзей, понятие интеграции обращает внимание на то, какую 
роль играют социальные сети в ежедневной активности и насколько важно поддержание 
коммуникации и переживание положительных эмоций при использовании сетей.

Психологическое благополучие и использование социальных сетей
Роль различных аспектов использования социальных сетей и активности, связанной с вклю-

ченностью в социальные сети для психологического благополучия, неоднократно исследо-
валась в последние десятилетия. На сегодняшний день можно говорить о том, что имеются 
факты, приводящие к противоположным выводам. Позитивный эффект для психологического 
благополучия от использования социальных сетей, например, показан для студентов с низ-
кой самооценкой или удовлетворенностью жизнью (Ellison et al., 2007). Негативное влияние 
на психологическое благополучие также оказывают время, проводимое в социальных сетях, 
количество друзей, склонность к зависимому поведению (Сунцова, Бурдыко, 2018). Одними 
из наиболее рассматриваемых составляющих психологического благополучия является оди-
ночество как чувство или эмоциональное переживание, характеризующееся ощущением 
покинутости, потери связей с другими людьми (Sirola et al., 2019). Показано, что формальные 
характеристики профиля социальной сети негативно связаны с переживанием одиноче-
ства (Горелова, Иноземцев, 2020). Вместе с тем исследования показывают и противоположную 
ситуацию, когда снижение одиночества происходит именно при увеличении использования 
социальных сетей, причем как при изменении формальных характеристик профиля социаль-
ной сети (обновление статуса), так и при увеличении частоты контактов с людьми из списка 
друзей (Ryan & Xenos, 2011; Lou et al., 2012).

Отдельными дискуссионными вопросами остается участие коммуникативных навыков 
и личностных особенностей в психологическом благополучии. Так, имеются факты, согласно 
которым при высоком развитии навыков коммуникации негативного влияния на психоло-
гическое благополучие при использовании социальных сетей не происходит; при низких 
навыках офлайн-коммуникации и интроверсии, онлайн-взаимодействие может приводить 
к улучшению психологического благополучия (Bruggeman et al., 2019; Kim et al., 2009). Однако 
использование социальных сетей как средства для избавления от одиночества оказывает не-
гативный эффект (Teppers et al., 2014). Перспективным является «сбалансированный подход», 
при котором рассматривается позитивное влияние умеренного использования цифровых 
устройств на психологическое благополучие (Przybylski & Weinstein, 2017).

В связи с отмеченной неоднозначностью результатов эмпирических исследований в отно-
шении связей между психологическим благополучием и использованием социальных сетей, 
перспективным представляется подход (Бочавер и др., 2019), при котором будут учитываться 
различные факторы и нелинейные связи между психологическими характеристиками и осо-
бенностями цифровой среды. В частности, исследование, в котором учитывались мотива-
ционные факторы и коммуникативные характеристики в связях одиночества и количества 
онлайн-друзей, показало, что мотивы установления социальных связей и компенсаторные 
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мотивы усиливают стремление к самораскрытию и онлайн-коммуникации, приводя к уве-
личению количества друзей (Hood et al., 2018).

Данная работа посвящена исследованию связей между удовлетворенностью жизнью, 
одиночеством и интеграцией социальных сетей (медиа) в ежедневную активность, а также 
формальными параметрами использования социальных сетей. Основой для данного иссле-
дования стала работа Phu & Gow (2019), в которой выдвигались аналогичные предположения, 
но результаты получены на выборке 18–29 лет. В данном исследовании участвовала выбор-
ка подростков. Опираясь на представленные в обзоре исследования, можно предполагать, 
что удовлетворенность жизнью и одиночество будут снижаться при увеличении активности 
в использовании социальных сетей. Однако возникает вопрос о взаимосвязях между удов-
летворенностью жизнью и одиночеством в контексте активного использования социальных 
сетей. В связи с этим были поставлены следующие исследовательские вопросы:

1. Как интеграция социальных сетей в ежедневную активность и формальные количествен-
ные характеристики использования социальных сетей вносят вклад в удовлетворенность 
жизнью и одиночество?

2. Какие формальные количественные характеристики использования социальных сетей 
вносят вклад в удовлетворенность жизнью и одиночество?

3. (а) Возможно ли говорить об опосредующем влиянии одиночества и удовлетворенности жиз-
нью в связях между интеграцией социальных сетей в ежедневную активность и показателями 
психологического благополучия? (б) Является ли удовлетворенность жизнью посредником 
в связях между интеграцией социальных сетей в ежедневную активность и одиночеством? 
(в) Выступает ли одиночество как посредник в связях между удовлетворенностью жизнью 
и количеством друзей, как было показано в исследовании Phu & Gow (2019)?

4. Какую роль играет пол во взаимосвязях показателя интеграции социальных сетей в еже-
дневную активность и формальные количественные характеристики использования 
социальных сетей с показателями психологического благополучия? Фактор пола ока-
зывается значимым при исследовании активности в использовании социальных сетей, 
т. к. во многих исследованиях было показано, что женщины склонны чаще использовать 
социальные сети (Frison & Eggermont, 2016; Корниенко, Руднова, 2018).

Методы
Выборка
В исследовании приняли участие 439 подростков, однако в итоговую выборку вошел 

391 подросток в возрасте от 13 до 18 лет (M = 15,6; SD = 1,18; 54 % – девушки), проживающие 
в Российской Федерации. Исключение части респондентов было связано с последующей 
проверкой на нормальность распределения данных, в результате которой была обнаружена 
значимая асимметрия по переменным «количество часов в неделю, проводимых в социаль-
ных сетях» и «количество друзей в социальных сетях». В результате выборка была ограничена 
респондентами, проводящими в социальных сетях 24 часа и менее, и имеющими 500 и менее 
друзей в профиле социальной сети.

Методики
Формальные характеристики использования социальных сетей – время, проводимое в со-

циальной сети, количество социальных сетей и количество друзей в социальных сетях, были 
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получены на основании соответствующих вопросов респондентам: «какими социальными 
сетями ты пользуешься?» (вариант ответа с множественным выбором), «время (в часах), про-
водимое в социальной сети», «количество друзей в основной социальной сети».

«Шкала интеграции социальных медиа» (Jenkins-Guarnieri et al., 2013) использовалась для 
оценки степени поведенческой и эмоциональной включенности подростка в социальную сеть: 
насколько в ежедневной практике представлена активность, связанная с социальной сетью. 
Оригинальная версия шкалы предназначена для социальной сети Facebook (здесь и далее: 
Facebook – социальная сеть компании Meta, в 2022 г. признанной экстремистской; запрещена 
в России, – прим. ред.). Для большей универсальности шкалы название социальной сети было 
заменено на словосочетание «социальная сеть». Перед началом диагностики респонденты 
получали инструкцию о том, что при ответе на вопросы им необходимо ориентироваться 
на ту социальную сеть, которой они пользуются чаще всего или считают для себя основной. 
Методика содержит 10 вопросов с вариантами ответа по шкале от 1 (совершенно не согласен) 
до 5 (совершенно согласен).

«Шкала удовлетворенности жизнью» Э. Динера применялась для диагностики субъектив-
ного психологического благополучия (Осин, Леонтьев, 2020). Шкала содержит пять вопросов, 
варианты ответа от 1 – «полностью не согласен» до 5 – «полностью согласен».

«Трехпунктовая шкала одиночества» использовалась для определения общего переживания 
одиночества (Sirola et al., 2019). Шкала включает три вопроса с вариантами ответа: 1 – почти 
никогда, 2 – иногда, 3 – часто.

Статистический анализ
Проверка на нормальность распределения показала значимое отклонение от нормаль-

ности, в результате данные были преобразованы (на основании логарифмической функции). 
Первоначально был сделан сравнительный анализ для установления различий по полу, затем 
корреляционный анализ всех исследуемых показателей. Далее, в соответствии с выдвину-
тыми исследовательскими вопросами, был сделан регрессионный анализ, а затем анализ 
медиации. Медиация была сделана на основе техники бутстреппинга Preacher & Hayes (2004). 
Использовалось 10000 бутстреп-выборок для получения 95 % доверительного интервала для 
установления значимости непрямого эффекта. Медиационный анализ был сделан на основе 
скрипта PROCESS (Hayes, 2012).

Результаты
Различия в использовании социальных сетей, удовлетворенности жизнью и оди-

ночеством в связи с полом
На основании описательной статистики и применения сравнительного критерия можно 

констатировать следующее. Несмотря на близость значений, юноши оказываются значимо 
старше девушек, однако при последующих анализах фактор возраста оказался незначимым. 
Девушки демонстрируют значимо более высокие показатели одиночества, интеграции со-
циальных сетей в ежедневную активность, а также имеют большее количество друзей в со-
циальных сетях при среднем размере эффектов.

Количество друзей, которое имеют респонденты, согласуется с данными, получаемыми 
на подростках (Солдатова, Теславская, 2018). Среднее время, проводимое подростками в со-
циальных сетях, значимо не отличается для юношей и девушек, составляя от 3 часов 50 минут 
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до 4 часов 20 минут; при этом 50 % респондентов находятся в социальных сетях до 3 часов, 
и только 6 % – более 10 часов. Полученный результат о времени, проводимом в социальных 
сетях, согласуется с данными, полученными и на более широком возрастном диапазоне (от 14 
до 25 лет) (Воробьева, Кружкова, 2017).
Таблица 1

Средние арифметические, стандартные отклонения и результаты сравнительного анализа 
(t-критерий) исследуемых показателей

Показатели

Муж.

N = 179

Жен.

N = 212 t-критерий Ур. знач. p Cohen’s d

Ср. ар. Ст. откл. Ср. ар. Ст. откл.

Возраст 15,749 1,203 15,434 1,140 2,651 0,008 0,269
Удовлетво-
ренность 
жизнью

3,480 0,845 3,395 0,706 0,492 0,623 0,05

Одиночество 1,994 0,886 2,489 1,096 –4,883 0,001 –0,496
Интеграция 
социальных 
сетей

2,857 0,711 3,071 0,659 –3,156 0,002 –0,32

Кол-во 
социальных 
сетей

4,184 1,688 4,307 1,423 –1,304 0,193 –0,132

Количество 
друзей  
в социальных 
сетях

77,525 100,879 97,500 106,246 –2,251 0,025 –0,229

Время, 
проводимое 
в социальной 
сети

4,291 3,830 4,816 3,853 –1,862 0,063 –0,189

Также нет отличий в количестве используемых социальных сетей: для 50 % подростков 
характерно использование от четырех до пяти социальных сетей. Как основную социальную 
сеть 41,2 % респондентов используют ВКонтакте, 29,7 % – Instagram (Instagram – социальная 
сеть компании Meta, в 2022 г. признанной экстремистской; запрещена в России, – прим. ред.), 
10 % – YouTube (сайт, нарушающий законодательство РФ, – прим. ред.).

Можно констатировать, что девушки больше переживают одиночество, в большей степе-
ни интегрируют социальные сети в ежедневную активность и устанавливают больше связей 
с другими людьми. В целом подростки, независимо от пола, переживают сходный уровень 
удовлетворенности жизнью, склонны в среднем использовать две социальные сети, в которых 
они проводят около четырех часов.
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Взаимосвязи показателей использования социальных сетей, удовлетворенности 
жизнью и одиночества

Далее был сделан корреляционный анализ (коэффициент корреляции Пирсона) для опре-
деления взаимосвязей между показателями.

 
Таблица 2

Коэффициенты корреляций исследуемых показателей

Показатели 1 2 3 4 5

Удовлетво-
ренность жизнью

Одиночество –0,36**

Интеграция со-
циальных сетей –0,26** 0,27**

Кол-во социаль-
ных сетей –0,11* 0,15** 0,38**

Количество дру-
зей в социаль-
ных сетях

0,10* –0,02 0,19** 0,20**

Время, проводи-
мое в социаль-
ной сети

–0,07 0,08 0,28** 0,15** 0,09

* – p < 0,05; ** – p < 0,01.

Обнаружено что «удовлетворенность жизнью» отрицательно связана с «одиночеством», «ин-
теграцией социальных сетей», «количеством социальных сетей» и положительно с «количеством 
друзей в социальных сетях». Показатель одиночества обнаруживает положительные связи 
с «интеграцией социальных сетей» и «количеством социальных сетей», которые использует 
человек. «Интеграция социальных сетей» положительно связана со всеми формальными по-
казателями активности в социальных сетях, а «количество социальных сетей» положительно 
связано с «количеством друзей» и «временем, проводимом в социальной сети».

Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о том, что большее использова-
ние социальных сетей и их большая интеграция в жизнь связаны с низкой удовлетворен-
ностью жизнью, но меньшим переживанием одиночества. При этом положительную роль 
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для «удовлетворенности жизнью» играет «количество друзей в социальных сетях». Высокая 
интеграция социальных сетей связана с увеличением количественных формальных показа-
телей активности в социальных сетях.

Вклад показателей использования социальных сетей в удовлетворенность жизнью 
и одиночество

Проверка модели на мультиколлинеарность показала (Farrar–Glauber Test) наличие высоких 
корреляций между показателем «интеграция социальных сетей» и «количество социальных 
сетей», а последующее сравнение (t-test) частных корреляций подтвердило этот эффект. В ре-
зультате было принято не включать показатель «количество социальных сетей» в модели.

Модель регрессии для «удовлетворенности жизнью» (R2 = 0,178; F = 13,83, (6 384), p < 0,001) 
показала значимыми предикторами «интеграцию социальных сетей» и «одиночество» с от-
рицательным знаком, и «количество друзей в социальных сетях» с положительным.

Таблица 3

Результаты регрессионного анализа для показателя удовлетворенности жизнью

Предикторы b beta

(Св. член) 1,49**

Возраст –0,01 –0,02

Пол 0,03 0,07

Интеграция социальных 
сетей –0,20** –0,20

Одиночество –0,18** –0,32

Время, проводимое  
в социальной сети –0,00 –0,01

Количество друзей  
в социальных сетях 0,02** 0,13

* – p < 0,05; ** – p < 0,01.
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Исходя из результатов, можно констатировать, что в удовлетворенность жизнью вносят 
негативный вклад такие характеристики, как большее использование социальных сетей 
и постоянная активность в социальных сетях, а также переживание одиночества подростком, 
при этом число друзей в социальных сетях повышает удовлетворенность жизнью. Можно 
полагать, что более удовлетворенные жизнью меньше связывают собственную активность 
с социальными сетями, имеют в них больше друзей и, вероятно, менее одиноки.

Модель регрессии для «одиночества» (R2 = 0,212; F = 17,25, (6 384), p < 0,001) обнаружи-
вает в качестве значимых положительных предикторов пол и интеграцию социальных сетей, 
используемых подростком, а в качестве отрицательного – удовлетворенность жизнью.

Таблица 4

Результаты регрессионного анализа для показателя «одиночество»

Предикторы b beta

(Св. член) 1,20**

Возраст –0,02 –0,06

Пол 0,18** 0,20

Интеграция социальных сетей 0,30** 0,17

Удовлетворенность жизнью –0,53** –0,31

Время, проводимое  
в социальной сети –0,01 –0,01

Количество друзей  
в социальных сетях –0,01 –0,04

* – p < 0,05; ** – p < 0,01.

Более высокий уровень одиночества будет обнаруживаться у подростков, активно исполь-
зующих социальные сети и переживающих неудовлетворенность жизнью, при этом скорее 
девушки, которые пользуются большим количеством используемых социальных сетей, сильнее 
переживают одиночество, чем юноши.
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Удовлетворенность жизнью и одиночество как посредники в связях с показателями 
использования социальных сетей (медиационный анализ)

Далее были сделаны анализы для тестирования исследовательских вопросов о том, что: 
(3а) «одиночество» может выступать медиатором в связях между «интеграцией социальных 
сетей» и «удовлетворенностью жизнью»; (3б) «удовлетворенность жизнью» может опосредовать 
связь между «интеграцией социальных сетей» и «одиночеством», а также (3в) «одиночество» 
может опосредовать связи между «удовлетворенностью жизнью» и «количеством друзей». 
В анализ в качестве ковариаций включались пол и возраст респондентов.

А. Результаты медиационного анализа для показателя «удовлетворенность жизнью» показали 
следующее. На первом шаге были получены результаты о значимости вклада «интеграции 
социальных сетей» (β = –0,258, SE = 0,049, p < 0,001) в показатель «удовлетворенность жизнью». 
На втором шаге был установлен значимый вклад «интеграции социальных сетей» (β = 0,212, 
SE = 0,084, p < 0,001) и роль пола (β = 0,193, SE = 0,044, p < 0,001) для показателя «одиночество». 
На третьем шаге определен вклад «одиночества» (β = –0,331, SE = 0,028, p < 0,001) в показатель 
«удовлетворенность жизнью», при учете вклада показателя «интеграция социальных сетей» 
(β = –0,178, SE = 0,049, p < 0,001). Объяснимость модели, учитывающей вклад «интеграции 
социальных сетей» и «одиночества», составляет 16,2 % (F = 18,66 (4 386), p < 0,001). Непрямой 
эффект «одиночества» на «удовлетворенность жизнью» оказался небольшим, но значимым 
(b = –0,08, SE = 0,02, CI = –0,123, –0,042.).

Рисунок 1

Модель медиации одиночеством связей между интеграцией социальных сетей 
и удовлетворенности жизнью (стандартизованные регрессионные коэффициенты)

Таким образом, возможно говорить, что одиночество вносит дополнительный вклад во вза-
имосвязь интеграции социальных сетей и удовлетворенности жизнью, снижая последнюю.

Б. Медиационный анализ для показателя «одиночество» позволил установить следующее. 
Вклад «интеграции социальных сетей» (β = 0,242, SE = 0,084, p < 0,001) в показатель «оди-
ночество» является значимым при учете пола (β = 0,193, SE = 0,044, p < 0,001). Как было 
уже указано, вклад «интеграции социальных сетей» (β = –0,258, SE = 0,049, p < 0,001) в по-
казатель «удовлетворенность жизнью» является значимым. На третьем шаге определен 
вклад «удовлетворенности жизнью» (β = –0,312, SE = 0,081, p < 0,001) в «одиночество», при 
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учете вклада показателя «интеграции социальных сетей» (β = 0,162, SE = 0,082, p < 0,001) 
и пола (β = 0,198, SE = 0,042, p < 0,001). Объяснимость модели составляет 21 % (F = 25,71 
(4 386), p < 0,001). Непрямой эффект «удовлетворенности жизнью» на «одиночество» оказался 
небольшим, но значимым (b = 0,08, SE = 0,02, CI = 0,123, 0,042).
Рисунок 2

Модель медиации удовлетворенности жизнью связей между интеграцией социальных сетей 
и одиночеством (стандартизованные регрессионные коэффициенты)

Аналогично результатам предыдущего анализа (п. А), возможно говорить о роли удовлет-
воренности жизнью во взаимосвязях интеграции социальных сетей и одиночества.

Рассматривая результаты двух анализов, представляется обоснованным говорить о том, 
что интеграция социальных сетей играет противоположную роль для показателей удовлет-
воренности жизнью и одиночества, при этом большее использование социальных сетей 
снижает удовлетворенность жизнью, но повышает одиночество, которое, в свою очередь, 
дополнительно снижает удовлетворенность жизнью.

В. Результаты анализа опосредующей роли «одиночества» в связях «удовлетворенности 
жизнью» и «количества друзей» показали следующее. Вклад «количества друзей» в «удов-
летворенность жизнью» является значимым (β = 0,107, SE = 0,009, p < 0,05), но не значим 
для «одиночества». В свою очередь, вклад «одиночества» в «удовлетворенность жизнью» 
при контроле «количества друзей» оказывается значимым (β = –0,371, SE = 0,028, p < 0,001), 
однако в этом случае коэффициент регрессии для «количества друзей» оказывается незна-
чимым. Прямой эффект «количества друзей» и непрямой эффект «одиночества» на «удовлет-
воренность жизнью» оказались незначимыми, что позволяет говорить о том, что количество 
друзей в социальных сетях скорее не вносит вклад в удовлетворенность жизнью.

Обсуждение результатов
Рассматривая результаты в контексте половых различий, можно констатировать, что 

не обнаружено различий во времени, которое проводят девушки и юноши в социальных 
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сетях. Обнаруженное различие между полами в «интеграции социальных сетей» в ежеднев-
ную активность согласуется с фактами о более интенсивном и навязчивом использовании 
социальных сетей женщинами (Корниенко, Руднова, 2018), в том числе и как способа про-
крастинации (Przepiorka et al., 2016). Также отличием наших результатов от исследования 
Phu & Gow (2019) является наличие различия в более высокой выраженности одиночества 
у девушек. Относительно большего числа друзей в социальных сетях, данный факт согласуется 
с имеющимися исследованиями (Dunbar, 2016).

«Удовлетворенность жизнью» и «количество друзей» демонстрируют положительную связь; 
сходные данные получены в исследовании Lönnqvist & Deters (2016), но показатель «одиноче-
ства» не обнаружил связей с «количеством друзей», что также было показано при исследова-
нии различных аспектов одиночества и количества друзей (Hood et al., 2018). Обнаруженная 
положительная связь «одиночества» с «интеграцией социальных сетей» согласуется с обна-
руженной Phu & Gow (2019) корреляцией «одиночества» и настойчивости в использовании 
Facebook (Facebook – социальная сеть компании Meta, в 2022 г. признанной экстремистской; 
запрещена в России, – прим. ред.), которая характеризует стремление к получению доступа 
к социальной сети. Связи «интеграции социальной сети» с формальными показателями ак-
тивности в социальной сети (время, количество друзей и общее число социальных сетей) 
также согласуются с данными относительно связи подобных показателей с интенсивностью 
использования Facebook (Phu & Gow, 2019).

Сопоставляя наши результаты с результатами Phu & Gow (2019), можно отметить, что для 
удовлетворенности жизнью обнаруживается больший набор предикторов, включающий как 
содержательные, так и формальные характеристики активности в социальных сетях, а не только 
переживание одиночества. Время, проводимое в социальных сетях, не является значимым 
предиктором для удовлетворенности жизнью, что может объясняться тем, что активность 
в социальной сети связана с играми или просмотром страниц других пользователей, а не вза-
имодействием с ними (Tosun, 2012).

В отношении одиночества модель предикторов также сходна с исследованием Phu & 
Gow (2019) – в части того, что активность в социальных сетях и удовлетворенность жизнью 
являются значимыми предикторами, но при учете фактора пола. Сходные данные в отношении 
того, что при высоком переживании одиночества возрастает использование социальных сетей, 
также были обнаружены и в другом исследовании (Lai et al., 2012). Учитывая то, что интегра-
ция социальных сетей в ежедневную активность обобщает поведенческие, эмоциональные 
и социальные характеристики, наличие связи между одиночеством и большей интеграцией 
является еще одним подтверждением того, что эмоциональная связь или поведенческая актив-
ность в отношении социальных сетей может возникать при высоком ощущении одиночества.

Полученные результаты показывают, что «интеграция социальных сетей» оказывает нега-
тивное влияние на «удовлетворенность жизнью» и «одиночество», при этом «удовлетворен-
ность жизнью» и «одиночество» оказываются посредниками в связях между «интеграцией 
социальных сетей» и друг другом. Большая интеграция социальных сетей снижает удовлет-
воренность жизнью, но повышает переживание одиночества, одновременно с этим опо-
средующие свойства снижают этот эффект. Негативный вклад «удовлетворенности жизнью» 
в «одиночество» оказывается выше, чем обратное влияние. Кроме того, пол выступает как 
значимый фактор для «одиночества» независимо от того, рассматривается ли «одиночество» 
как предиктор или как зависимая переменная.
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В целом можно полагать, что большее использование социальных сетей имеет позитивное 
влияние на переживание одиночества, но одновременно с этим снижает ощущение удовлет-
воренности жизнью. При этом именно удовлетворенность жизнью оказывается фактором, 
значительно снижающим одиночество, но не наоборот. Негативный эффект переживания 
одиночества усиливается у девушек.

Таким образом подросток, включенный в социальные сети, одновременно становится более 
одиноким и менее удовлетворенным жизнью, причем большая неудовлетворенность будет 
приводить к одиночеству. Возможно также предположить, что подросток, переживающий 
одиночество, в большей степени начинает использовать социальные сети, однако это приво-
дит как к большей неудовлетворенности жизнью, так и усиливает переживание одиночества.

В данном исследовании не было получено подтверждения тому, что вклад количества 
друзей в социальных сетях в удовлетворенность жизнью опосредуется переживанием оди-
ночества. Однако получены данные о том, что большее количество друзей, наряду с низкой 
активностью в использовании социальных сетей и низким переживанием одиночества, 
увеличивает удовлетворенность жизнью подростков. Данный результат согласуется с иссле-
дованием Kim & Lee (2011) и также с результатами Chou & Edge (2012) о том, что большее 
число друзей в социальных сетях, при условии высокой частоты контактов вне социальной 
сети, формирует впечатление, что собственная жизнь более счастливая и легкая. Вместе с тем 
исследователи подчеркивают важность учета личностных черт как факторов, одновременно 
влияющих на количество друзей в социальных сетях и субъективное благополучие: в качестве 
такового свойства рассматривается экстраверсия, которая снижает или нивелирует влияние 
количества друзей на благополучие (Lönnqvist & große Deters, 2016).

Выводы
Подводя итог проведенному исследованию, можно констатировать следующее.
Подростки, независимо от пола, проводят примерно одинаковое время в социальных се-

тях, но при этом активность, связанная с использованием социальных сетей (просмотр ленты 
новостей, комментарии постов) и предпочтение социальных взаимодействий через социаль-
ную сеть (что проявляется в большем количестве друзей) более характерна для девушек. При 
этом пол является фактором, усиливающим переживание одиночества и тем самым косвенно 
снижающим удовлетворенность жизнью.

Факторами, снижающими удовлетворенность жизнью, являются большая интеграция со-
циальных сетей в ежедневную активность подростков, высокое переживание одиночества 
и количество друзей в социальной сети. Переживание одиночества также усиливается при 
более высокой интеграции социальных сетей в ежедневную активность подростка, как и низ-
кая удовлетворенность жизнью. Формальные характеристики, за исключением обозначенной 
роли количества друзей в социальных сетях для удовлетворенности жизнью, не вносят вклад 
в удовлетворенность жизнью и переживание одиночества.

Переживание одиночества является посредником в связях между интеграцией социальных 
сетей в ежедневную активность и удовлетворенностью жизнью, приводя к снижению послед-
ней. Аналогичную роль выполняет и удовлетворенность жизнью в связях между интеграцией 
социальных сетей в ежедневную активность и одиночеством. Вместе с тем формальные ха-
рактеристики активности в социальной сети (количество друзей, время, проводимое в Сети) 
оказываются наименее значимы как для удовлетворенности жизнью, так и для переживания 
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одиночества. Это позволяет полагать, что большее использование социальных сетей, как для 
просмотра контента, так и для социального взаимодействия, усиливает ощущение одиночества 
и, в целом, приводит к снижению удовлетворенности жизнью. Стремясь к большим социаль-
ным контактам, подросток обращается к социальной сети, однако в силу того, что социальная 
сеть – не только средство коммуникации, но и содержит массу информации, которая может 
вызывать различную реакцию и, например, приводить к возникновению феномена упущен-
ной выгоды, удовлетворенность жизнью будет снижаться.
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