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Цель. Эмпирическое исследование вовлеченности в парасоциальные отношения и удовлетво-
ренности личными отношениями.

Контекст и актуальность. Ощущение эмоциональной связи с медийными личностями, сопере-
живание и идентификация с ними только усиливаются с популяризацией цифровых технологий 
и развитием социальных сетей. С одной стороны, парасоциальные отношения стали более рас-
пространенными в связи с длительной пандемией и изоляцией. С другой стороны, парасоциальные 
отношения могут подменять реальные социальные контакты, что связано с их доступностью, 
предсказуемостью и иллюзорным контролем. Несмотря на то, что проводятся социологические и 
маркетинговые исследования, психологи не проводят масштабного изучения этого явления.

Дизайн исследования. Сбор данных о социально-демографических характеристиках про-
водился с помощью онлайн-опроса. Вовлеченность в парасоциальные отношения, субъективная 
оценка межличностных отношений и выраженность субъективного ощущения одиночества 
были исследованы с помощью тестовых методик. Проводились корреляционный анализ и про-
верка достоверности различий особенностей межличностных отношений у лиц с разной вовле-
ченностью в парасоциальные отношения.

Участники. Женщины в возрасте от 30 до 44 лет, проживающие в Москве, Кирове и селах 
Кировской области, имеющие и не имеющие постоянного партнера. Средний возраст — 38 лет, 
всего 80 человек.

Методы (инструменты). Были использованы методики: опросник социально-демографи-
ческих особенностей и отношения респондентов к медиаперсонам, шкала вовлеченности в 
парасоциальные отношения А. Рубина (PSI), опросник «Субъективная оценка межличност-
ных отношений» С.В. Духновского и шкала субъективного ощущения одиночества Д. Рассела 
и М. Фергюсона. Проверка нормальности распределения осуществлялась с помощью крите-
рия Колмогорова-Смирнова. Проверка достоверности различий осуществлялась с помощью 
U-критерия Манна-Уитни, корреляционный анализ осуществлялся с помощью коэффициента 
Пирсона.

Результаты. Различия в вовлеченности в парасоциальные отношения у респонденток с раз-
ным индексом дисгармоничности межличностных отношений не являются статистически 
значимыми. Различия в вовлеченности в парасоциальные отношения у женщин в зависимости 
от наличия у них постоянного партнера являются статистически значимыми на уровне тен-
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денции. У женщин, имеющих постоянного партнера, парасоциальные отношения носят более 
позитивный характер, эмоциональная привязанность к медиаперсонам умеренная. Анализ вза-
имосвязи между вовлеченностью в парасоциальные отношения и субъективной оценкой удов-
летворенности личными отношениями личности показал, что она не значима.

Основные выводы. Парасоциальные отношения присущи женщинам среднего возраста, как 
удовлетворенным, так и не удовлетворенным своей личной жизнью. Женщины, чувствующие 
себя одинокими, как и те, кто не ощущает себя одинокими, одинаково склонны к формированию 
вовлеченности в парасоциальные отношения. Вовлеченность в парасоциальные отношения не 
связана с дисгармоничностью межличностных отношений, однако на уровне тенденции связана 
с субъективным ощущением одиночества. Парасоциальные отношения более свойственны жен-
щинам, не имеющим постоянного партнера, чем тем, у кого есть постоянный партнер.

Ключевые слова: парасоциальные отношения; парасоциальные связи; вовлеченность в па-
расоциальные отношения; гармоничность/дисгармоничность отношений; субъективное ощуще-
ние одиночества; привязанность.
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Objective. An empirical study of the correlation between parasocial interacting and satisfaction 
with personal relationships.

Background. The feeling of emotional connection with media personalities, empathy and identi-
fication with them only increases with the popularization of digital technologies and the development 
of social networks. On the one hand, parasocial relationships have become more common due to the 
prolonged pandemic and isolation. On the other hand, parasocial relationships can replace real social 
contacts, which is associated with their accessibility, predictability and illusory control. Despite the fact 
that sociological and marketing research is being conducted, psychologists do not conduct a large-scale 
study of this phenomenon.

Study design. The collection of data on socio-demographic characteristics was carried out using an 
online survey. The involvement in parasocial relationships, the subjective assessment of interpersonal 
relationships and the severity of the subjective feeling of loneliness were investigated using test methods. 
A correlation analysis and verification of the reliability of differences in the characteristics of inter-
personal relationships among individuals with different involvement in parasocial relationships were 
carried out.

Participants. Women aged 30 to 44 years old, living in Moscow, Kirov and villages of the Kirov 
region, with and without a permanent partner. The average age is 38 years, only 80 people.
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Введение
Впервые термины «парасоциальное 

взаимодействие» и «парасоциальные от-
ношения» упоминаются Д. Хортманом 
и Р. Волом в статье «Массовая комму-
никация и парасоциальное взаимодей-
ствие: наблюдение за близостью на рас-
стоянии» [20]. Согласно их концепции 
парасоциальное взаимодействие (PSI) 
— это процесс переживания пользовате-
лем близости с персонажем в процессе 
восприятия медиаконтента. В то время 
как парасоциальные отношения (PSR) 
— это процесс переживания долгосроч-
ной связи с медиаперсоной, который 
выходит за рамки ситуации просмотра 

или прослушивания медиаконтента. Так 
как описание этих явлений было пред-
ложено одновременно, в социальной 
среде возникла некоторая концептуаль-
ная сложность в их трактовке. Так, уче-
ные пришли к выводу, что парасоциаль-
ные взаимодействия могут приводить к 
парасоциальным отношениям, а парасо-
циальные отношения могут усиливать 
эмоциональную составляющую этого 
взаимодействия [6; 7; 8; 19].

Исследования PSI стали более по-
пулярны с популяризацией масс-медиа 
в начале 1970-х годов. Так, А.М. Рубин, 
И. Перс и Р. Пауэлл (A.M. Rubin, E. Perse, 
R. Powell) разработали шкалу парасоци-

Measurements. Data collection on socio-demographic characteristics was conducted using an on-
line survey. Involvement with parasocial interaction was studied using the A. Rubin scale (PSI) [4], and 
the determination of subjective assessment of interpersonal relationships was made using the question-
naire “Subjective Assessment of Interpersonal Relationships” by S.V. Duhnovsky (SOMO) [3]. Deter-
mination of the subjective feeling of loneliness was carried out using the methodology of D. Russell and 
M. Ferguson [11]. Statistical data processing was conducted using the SPSS program. The normality of 
the distribution was checked using the Kolmogorov-Smirnov criterion. Verification of the validity of the 
differences was carried out using the Mann-Whitney U-test, correlation analysis was carried out using 
the Pearson coefficient.

Results. Differences in involvement in parasocial relationships among respondents with different 
interpersonal disharmony index are not statistically significant. Differences in women’s involvement in 
parasocial relationships, depending on whether they have a permanent partner, are statistically signifi-
cant at the trend level. Women with a permanent partner have more positive parasocial relationships, 
and emotional attachment to media personalities is moderate. An analysis of the relationship between 
involvement in parasocial relationships and a subjective assessment of satisfaction with personal rela-
tionships has shown that it is not significant.

Conclusions. Parasocial relationships are inherent in middle-aged women, both satisfied and 
dissatisfied with their personal lives. Women who feel lonely, as well as those who do not feel 
lonely, are equally prone to becoming involved in parasocial relationships. Involvement in paraso-
cial relationships is not associated with disharmony of interpersonal relationships, however, at the 
level of tendency it is associated with a subjective feeling of loneliness. Parasocial relationships are 
more common for women who do not have a permanent partner than those who have a permanent 
partner.

Keywords: parasocial relationships; parasocial connections; involvement with parasocial relation-
ships; harmony/disharmony of relationships; subjective feeling of loneliness; attachment.
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ального взаимодействия, состоящую из 
двадцати утверждений о любимом дик-
торе новостей. Исследователи выдвину-
ли гипотезу о взаимосвязи парасоциаль-
ных отношений и чувства одиночества, 
которая тем не менее была опровергну-
та. На протяжении многих лет их шкала 
парасоциального взаимодействия была 
единственной методикой для изучения 
парасоциальных отношений и исполь-
зовалась в исследованиях с адаптацией 
под их задачи. Также в их исследованиях 
эмпирически подтверждено, что женщи-
ны чаще, чем мужчины, выбирают неко-
го персонажа для парасоциальной ком-
муникации, если он противоположного 
пола, также парасоциальные отношения 
более интенсивны у женщин [23].

Позднее Т. Коул и Л. Литс (T. Cole, 
L. Leets) изучали взаимосвязь между 
парасоциальными отношениями и сти-
лями привязанности респондентов, за-
менив в утверждениях шкалы А. Рубина 
«диктора новостей» на «любимую теле-
ведущую». Исследование показало, что 
респонденты с тревожно-амбивалент-
ным стилем привязанности наиболее 
склонны к формированию парасоциаль-
ных отношений, лица с тревожно-избега-
ющим стилем привязанности наименее 
склонны к развитию таких отношений, 
в то время как лица с дезорганизующим 
стилем привязанности демонстрируют 
средние показатели склонности к пара-
социальным отношениям [16].

Основываясь на идее, что парасоци-
альный опыт должен сопровождаться не-
медленным чувством взаимопонимания 
и взаимодействия с медийной персоной, 
Т. Хартман и К. Голдхорн (Т. Hartmann, 
C. Goldhoorn) предложили методи-
ку «Шкала парасоциального опыта 
(EPSI)». Исследователи доказывают, что 
интенсивность переживания парасоци-
ального опыта зависит от того, как меди-

аперсоны взаимодействуют со зрителя-
ми, обращаются ли они к ним напрямую, 
являются ли привлекательными для зри-
телей. Их исследование подтверждает, 
что более интенсивный парасоциальный 
опыт в ситуациях с возможным наруше-
нием социальных норм и возможностью 
разоблачения присутствует в таком типе 
коммуникации, однако не приводит к 
нарушениям закона и преследованиям 
со стороны охранных органов [18]. Так, 
подтверждается то, что безопасные и на-
дежные отношения с медиаперсоной не 
требуют усилий и коммуникативных на-
выков, делая обыденную жизнедеятель-
ность более разнообразной и волнующей.

Подавляющее большинство иссле-
дований парасоциальных отношений и 
коммуникации проводили не психологи, 
а социологи и специалисты по медиаком-
муникациям, их целью было исследо-
вание предпочтений персон, программ, 
продуктов или услуг. Лишь в 20-х годах 
ХХ века начались исследования сходства 
парасоциальных отношений и обычных 
социальных отношений, то есть соци-
ально-психологических особенностей 
явления. Так, Б.С. Тернер (B.S. Turner) 
подтверждает, что сходство личностных 
установок, внешнего вида и окружения с 
чертами потребителя контента являются 
наиболее важными факторами развития 
парасоциальных отношений [27].

У.Дж. Браун (W.J. Brown), основы-
ваясь на теории A.M. Рубина, И. Перса 
и Р. Пуэлла, которые определили вовле-
ченность в парасоциальное взаимодей-
ствие как когнитивное, эффективное и 
поведенческое участие в процессе вос-
приятия информации СМИ, предложил 
теоретическую модель, включающую 
четыре процесса вовлечения пользовате-
ля во взаимодействие с медиаперсоной: 
транспортировку, парасоциальное вза-
имодействие, идентификацию и покло-
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нение как крайнюю форму парасоциаль-
ных отношений [15].

Р. Тукачинский (R.H. Tukachinsky) 
определяет парасоциальные отношения 
как многомерное явление, которое может 
включать в себя разные уровни, от ро-
мантической привязанности до чувства 
сильной зависимости от медийных персо-
нажей. Автор назвал парасоциальное вза-
имодействие пара-дружбой, а парасоци-
альные отношения — пара-любовью [26].

Позднее исследования в сфере со-
циально-психологических измерений 
общества были направлены на анализ 
личностных особенностей, связанных 
с построением парасоциальных от-
ношений. Так, Дж. Райлс и К. Адамс 
(J.M. Riles, K. Adams) представили ис-
следование, в котором показали, что од-
носторонний характер парасоциальных 
отношений связан с усиленной тенден-
цией заботиться о себе и потаканием сво-
им собственным социальным ценностям 
и взглядам [22].

Скорее всего, опосредованные от-
ношения открывают легкодоступные и 
удобные возможности размышлять о себе 
самом через других, следовать своим иде-
алам без боязни быть непризнанным или 
отвергнутым. Так, парасоциальные отно-
шения — это отношения с самим собой 
опосредованно, через некий виртуальный 
образ. Парасоциальные отношения все 
чаще трактуются как вариант социальных 
отношений, свойственный современному 
индивиду в разнообразном и информаци-
онно перенасыщенном мире.

Изучение парасоциальных отноше-
ний зачастую связывается также с темой 
одиночества. Основная идея такова: па-
расоциальные отношения могут удов-
летворять потребность в принадлежно-
сти к социуму и в контактах с другими, 
оставаясь в изоляции от реальных людей 
и групп. Безопасность и дозированность 

общения с медиаперсоной, выражающей 
близкие взгляды и мироощущение, со-
гласуются с образом жизни индивида, 
имеющего малое количество социальных 
контактов. Характерной чертой, способ-
ствующей их возникновению, признает-
ся одиночество [17; 25].

Современные исследования свиде-
тельствуют о том, что одиночество мо-
жет служить предиктором парасоциаль-
ных отношений, но только для тех, кто 
чувствует сложности с идентичностью и 
признанием подобных других в своей со-
циальной среде. В исследовании подрост-
ков Б.Дж. Бонд (B.J. Bond) показано, что 
по сравнению с гетеросексуальной моло-
дежью те, кто идентифицировал себя как 
лесбиянок, геев или бисексуалов, демон-
стрировали большее чувство одиноче-
ства и вовлеченность в парасоциальные 
отношения одновременно. Показано, что 
те, кто в меньшей степени способен по-
нять себя через других в реальном мире, 
будут искать эти возможности в медиас-
реде [14].

Исследователи Дж. Деррик, С. Габри-
эль и В. Типпин (J.L. Derrick, S. Gabriel, 
B. Tippin) подтвердили, что существует 
положительная взаимосвязь между низ-
кой самооценкой и парасоциальными 
отношениями. Делается вывод, что па-
расоциальные отношения могут помочь 
понять, как люди формируют свою само-
оценку и поддерживают свои личност-
ные границы [17]. Важными элементами 
парасоциальных отношений являются 
сочувствие и эмпатия. Пользователь ста-
вит себя на место медийной персоны, 
чтобы понять, как он мог бы себя чув-
ствовать в тех или иных конкретных си-
туациях. Пользователи с высоким уров-
нем эмпатии демонстрируют большую 
лояльность к медиаперсонам.

В исследовании С. Джарзуны 
(C.L. Jarzyna) изучались парасоциаль-
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ные отношения с целью определить, 
получают ли интроверты те преимуще-
ства, которые экстраверты получают от 
реальных отношений [21]. Обнаружена 
тенденция к развитию парасоциальных 
отношений для компенсации внутрен-
них социальных дефицитов у некоторых 
респондентов.

Отечественные психологи также на-
чали изучать парасоциальные отношения 
в период распространения информаци-
онных технологий и сети Интернет. Мы 
присоединяемся к позиции А.Н. Нови-
кова, который предлагает в исследовании 
парасоциальных отношений использо-
вать традиционное для социологии и со-
циальной психологии представление о со-
циальном обмене как основополагающей 
черте социальных отношений [7]. В то же 
время есть исследователи, утверждаю-
щие, что парасоциальные отношения ли-
шены составляющей социального обмена 
и базируются преимущественно на эмо-
циональных процессах [2; 5].

Чаще всего внимание российских ис-
следователей направлено на понимание 
особенностей общения в социальных се-
тях [1; 2; 3; 8]. Показано, что респонден-
ты разных возрастных групп различают-
ся по характеру потребностей и степени 
личностного раскрытия. Так, среднее и 
молодое поколения более эмоциональны 
и открыты, в то время как старшие поль-
зователи предпочитают более сдержан-
ное взаимодействие, и самопонимание 
для них является внутренним и не декла-
рируемым процессом [8]. Виртуальные 
персонажи игр не воспринимаются как 
вымышленные, взаимодействие с ними 
не рефлексируется как уход от реаль-
ности. Более того, подтверждается, что 
переживание одиночества не вызывает 
повышенной активности в социальных 
сетях [1; 13]. Скорее всего, социальные 
сети расширяют не только возможность 

общения, но и могут быть источником 
новых эмоциональных бесед, разочаро-
вания и конфликтов. Так, ограничивая 
общение в сетях, личность защищает 
свой эмоциональный комфорт.

В исследовании Т.С. Самсонова и 
Д.П. Ткаченко подтверждается поло-
жительная взаимосвязь между парасо-
циальными отношениями и семейными 
дисфункциями, такими как тревога и 
избегание в близких отношениях. Так, 
парасоциальные отношения можно трак-
товать как попытку получить понятные 
ориентиры и расширить круг своего 
общения, а не как стремление заменить 
реальную коммуникацию контролируе-
мым и безопасным общением [10].

Итак, существует значительное ко-
личество исследований российских ав-
торов и на русскоязычной выборке, ко-
торые изучают взаимосвязь различных 
личностных черт и конструктов, в част-
ности, одиночества, самооценки, эмпа-
тии, убеждений с парасоциальными от-
ношениями. В рамках дискуссии о том, 
являются ли парасоциальные отношения 
патологическим явлением или представ-
ляют собой один из видов социальных 
отношений в современном цифровизо-
ванном и перенасыщенном информаци-
ей обществе потребления, мы склоня-
емся к позиции авторов, утверждающих 
правомерность, нормальность и социаль-
ную приемлемость данного вида обще-
ния. Парасоциальные отношения могут 
быть отнесены к защитному поведению 
и могут приводить к зависимости от них, 
однако реальность такова, что общение 
«лицом к лицу» занимает меньшее место 
как в деловой сфере, так и при проведе-
нии досуга и в процессе получения ин-
формации разного рода.

Парасоциальные отношения чаще 
становятся объектом изучения в сфере 
социологии, политологии, маркетинга и 
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рекламы, так как задачи по управлению 
покупательским и электоральным по-
ведением требуют четкого понимания 
потребностей и пристрастий целевых 
групп. Однако изучение психологиче-
ских особенностей индивида, вовле-
ченного в парасоциальные отношения, 
требует дополнительных эмпирических 
результатов, так как именно знание пси-
хологических механизмов и процессов 
лежит в основе рекламных и управленче-
ских практик.

Цель — эмпирическое исследование 
взаимосвязи вовлеченности в парасоци-
альные отношения и удовлетворенности 
личными отношениями.

Гипотезы:
1) женщины с различной вовлечен-

ностью в парасоциальные отношения 
характеризуются различной удовлет-
воренностью личными отношениями и 
степенью субъективного ощущения оди-
ночества;

2) парасоциальные отношения более 
свойственны женщинам, не имеющим 
постоянного партнера;

3) существует взаимосвязь между во-
влеченностью в парасоциальные отноше-
ния и субъективной оценкой удовлетво-
ренности личными отношениями.

Задачи:
1) проанализировать степень вовле-

ченности в парасоциальные отношения в 
группе пользователей сети Интернет;

2) проанализировать взаимосвязь 
между особенностями парасоциальных 
отношений, в частности, вовлеченностью 
в парасоциальные отношения и удовлет-
воренностью личными отношениями, а 
также ощущением одиночества.

Метод
Методики. Опросник социально-демо-

графических особенностей и отношения 
респондентов к медиаперсонам; шкала 

вовлеченности в парасоциальные отно-
шения А. Рубина (PSI), адаптированная 
на русскоязычной выборке Л.Я. Гозма-
ном и Ю.Е. Алешиной [4]; исследование 
удовлетворенности личными отношени-
ями проводилось с помощью опросника 
«Субъективная оценка межличностных 
отношений» С.В. Духновского и шкалы 
субъективного ощущения одиночества 
Д. Рассела и М. Фергюсона [9].

Проверка нормальности распределе-
ния осуществлялась с помощью крите-
рия Колмогорова-Смирнова. Проверка 
достоверности различий осуществлялась 
с помощью U-критерия Манна-Уитни, 
корреляционный анализ осуществлялся 
с помощью коэффициента Пирсона.

Выборка. В исследовании приняли 
участие 80 женщин в возрасте от 30 до 
44 лет, проживающие в Москве, Кирове 
и селах Кировской области, имеющие 
или не имеющие постоянного партнера. 
Выборка является однородной по соци-
ально-психологическим характеристи-
кам респондентов: все имеют высшее или 
неоконченное высшее образование, рабо-
ту, средний уровень дохода и религиоз-
ности, являются активными пользовате-
лями социальных сетей, потребителями 
познавательного и развлекательного 
контента в сети Интернет.

Результаты
В начале эмпирического исследова-

ния были собраны данные о месте про-
живания и количестве времени, прово-
димого женщинами среднего возраста в 
социальных сетях и на видеопорталах. 
Данные представлены в табл. 1. Боль-
шинство респонденток проживает в го-
роде или мегаполисе, меньшая часть 
опрошенных проживает в селе.

Как следует из ответов респондентов, 
мегаполис и село предоставляют поль-
зователям больше возможностей для ре-
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ального общения. Село остается местом, 
связанным с физическим трудом и бо-
лее частым реальным взаимодействием, 
в то время как мегаполис способствует 
включению в разнообразные события. 
Видимо, малые города предоставляют 
более ограниченные возможности для 
реального общения и досуга. Вероятно, 
на результатах исследования отражается 
специфика конкретного города (Киро-
ва), однако это предположение требует 
дополнительного исследования.

Как отражено в табл. 1, большинство 
женщин, проживающих в населенных пун-
ктах любого типа, проводит от одного до 

трех часов в социальных сетях. В то же вре-
мя значительно число респонденток, про-
водящих в социальных сетях более 3 часов.

Данный факт не дает понимания того, 
какие сайты и ресурсы предпочтитель-
ны в той или иной подгруппе жительниц 
разных населенных пунктов. Однако мы 
подтверждаем значимость времяпрепро-
вождения в интернете у женщин изуча-
емой возрастной группы от 30 до 44 лет.

В табл. 2 представлено количество 
респонденток всей выборки по уровню 
вовлеченности в парасоциальные отно-
шения по шкале А. Рубина (шкала PSI), 
по опроснику «Субъективная оценка 

Таблица 1
Характеристики выборки по месту проживания и времени, проводимому 

в социальных сетях (N = 80)

Время, проводимое ежедневно 
в социальных сетях

Город Мегаполис Село
40 человек, 50% 33 человека, 41% 7 человек, 9%

До 1 часа в сети Интернет, человек 13 6 2
От 1 до 3 часов в сети Интернет, 
человек

15 14 4

Больше 3 часов в сети Интернет, 
человек

12 13 1

Таблица 2
Распределение результатов респондентов по уровню вовлеченности 

в парасоциальные отношения по шкале А. Рубина (шкала PSI), по методике 
«Субъективная оценка межличностных отношений» С.В. Духновского и по шкале 

субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона (N = 80)

Шкала Вовлеченность или выраженность парасоциальных отношений по шкале PSI, %
Распределение 

женщин по уровню 
вовлеченности 

в парасоциальные 
отношения

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

Количество 18 человек, 22,5% 53 человека, 66,25% 9 человек, 11,25%
Степень субъективного ощущения одиночества, %

Количество 42 человека, 52,5% 26 человек, 32,5% 12 человек, 15%
Индекс дисгармоничности межличностных отношений, %

Количество 15 человек, 18,75% 38 человек, 47,5% 27 человек, 33,75%
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межличностных отношений» С.В. Дух-
новскиого и по шкале субъективного 
ощущения одиночества Д. Рассела и 
М. Фергюсона.

Как отражено в табл. 2, большинство 
респонденток (66,25%) имеют средний 
уровень вовлеченности в парасоциаль-
ные отношения, что может быть связано 
с тем, что в настоящее время социальные 
сети общедоступны и проведение досу-
га в сети Интернет определяется такими 
преимуществами, как легкость общения и 
разнообразие информации. Респондентки 
с удовольствием мониторят социальные 
сети медийных персон, их работы, вы-
ступления и т.д., однако такое взаимодей-
ствие не отличается одержимостью, они 
не переживают за жизнь кумиров больше, 
чем за свою. Увлечение медийной лично-
стью опирается на те же схемы, которые 
используются при общении с реальными 
знакомыми, это прямое наблюдение, ин-
терпретация настроения, высказываний 
и «считывание» эмоций. Медийные лич-
ности делятся мнением и жизненным 
опытом, рассказывают истории и дают 
советы, что позволяет эмоционально при-
близиться к ним и считать их своими хо-
рошими знакомыми. Обращение к соци-
альным сетям физически и эмоционально 
безопасно и удобно, однако не приводит к 
уходу от реальной жизни.

Процент респонденток с высоким 
уровнем вовлеченности в парасоциаль-
ные отношения невелик, всего 11,25%. 
Этим женщинам присуща иллюзия лич-
ных отношений с медийными персо-
нами, они демонстрируют тесную при-
вязанность к медийной личности, она 
занимает их мысли и вызывает не менее 
сильные эмоции, чем реальные люди. 
Эмоции могут быть как положительны-
ми, так и отрицательными. Может иметь 
место такое явление, как хейтерство. От-
рицательные по знаку эмоции и чувства 

вынуждают следить за жизнью извест-
ной личности с целью осудить ее выска-
зывания и поступки. Может иметь место 
подмена реальных событий собственной 
жизни на события и эмоции с участием 
недостижимой в живом общении персо-
ны. Лица, увлеченные парасоциальным 
общением, не представляют угрозы для 
окружающих, их общественная актив-
ность снижена и перенесена в виртуаль-
ное пространство. Мы не рассматриваем 
особые случаи, когда происходят пресле-
дование и драматические события, свя-
занные с медиаперсоной.

Низкий уровень вовлеченности в па-
расоциальные отношения обнаружен у 
22,5% опрошенных, что, скорее всего, 
связано с их активным образом жизни 
или увлеченностью каким-либо реаль-
ным занятием.

В нашем исследовании удовлетворен-
ность личными отношениями мы свя-
зывали с индексом дисгармоничности 
отношений. Количество респонденток, 
имеющих разные результаты по шкале 
Индекс дисгармоничности межличност-
ных отношений опросника «Субъектив-
ная оценка межличностных отношений» 
(СОМО) С.В. Духновского, также пред-
ставлено в табл. 2.

Примерно половина опрошенных 
женщин (47,5%) обнаруживают среднюю 
оценку дисгармоничности сложившихся 
в их жизни реальных отношений с пар-
тнером. Вероятно, их отношения в паре 
наполнены не только тесным общением 
и совместными событиями, но и проти-
воречиями, что обусловлено как разноо-
бразием и кризисными условиями внеш-
ней среды, так и не вошедшими в поле 
изучения личностными особенностями.

Количество респонденток, обна-
руживших низкий уровень дисгар-
моничности, невелико, всего 17,75%. 
Вероятно, полное соответствие и сба-
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лансированность взаимодействия опре-
деляются множеством факторов, от лич-
ностных характеристик до сложившихся 
норм коммуникации в семье. Эти жен-
щины не отмечают давления или кон-
фликтности в отношениях с партнером.

В то же время обнаружено значитель-
ное количество респонденток с высоки-
ми оценками дисгармоничности отноше-
ний, таких 33,75%. Важно понять, каким 
образом женщины справляются с такой 
неблагоприятной жизненной ситуацией, 
обращаются ли эти женщины к медий-
ным персонам чаще, чем те, кто оцени-
вают свои отношения как гармоничные, 
безопасные и поддерживающие.

Количество респонденток, имеющих 
различную степень субъективного ощу-
щения одиночества, также представлено 
в табл. 2. Более чем половина женщин 
оценивают общее самоощущение как 
благоприятное, обнаруживают низкую 
степень субъективного ощущения оди-
ночества, таких 52,5% опрошенных. 
Средняя степень субъективного ощу-
щения одиночества обнаружена у 32,5% 
женщин. Они испытывают «относитель-
ное» одиночество и относятся к нему 
позитивно, их общее самочувствие бла-
гоприятное. Высокая степень субъектив-
ного ощущения одиночества обнаружена 
у 15% респонденток, эти женщины ис-
пытывают сильное чувство изолирован-
ности и отделенности от людей. Одино-
чество приносит отрицательные эмоции 
и переживания, их общее самочувствие 
нельзя назвать удовлетворительным.

Для проверки предположения о том, 
что женщины с различной удовлетворен-
ностью личными отношениями характе-
ризуются разной вовлеченностью в пара-
социальные отношения, было проведено 
сравнение медианных значений с помо-
щью критерия Краскела-Уоллиса. Далее 
мы проверяли предположение о том, что 

женщины с разной степенью ощущения 
одиночества характеризуются различной 
вовлеченностью в парасоциальные отно-
шения. Данные статистической обработ-
ки результатов приведены в табл. 3.

Статистическая обработка резуль-
татов с помощью критерия Краскела-
Уоллиса не подтвердила достоверность 
различий в вовлеченности в парасоци-
альные отношения у женщин с разным 
индексом дисгармоничности межлич-
ностных отношений, подтверждающим 
удовлетворенность или неудовлетворен-
ность межличностными отношениями, 
уровень значимости равен 0,30 > 0,05. 
Однако подтверждены значимые раз-
личия показателя вовлеченности в па-
расоциальные отношения у женщин с 
различной степенью субъективного ощу-
щения одиночества, уровень значимости 
равен 0,00 < 0,05.

Таким образом, предположение о том, 
что лица, чувствующие себя одинокими, 
вовлечены в парасоциальные отношения 
в большей степени, чем субъективно не 
одинокие, подтверждается. Однако, судя 
по результатам исследования, ощущение 
дисгармоничности отношений не связа-
но с формированием вовлеченности в па-
расоциальные отношения. Скорее всего, 
вовлеченность в реальные отношения и 
переживания о партнере занимает жен-
щину больше, чем привлекает общение с 
медийной персоной.

Далее мы проверяли предположение 
о существовании взаимосвязи между во-
влеченностью в парасоциальные отно-
шения и субъективной оценкой удовлет-
воренности личными отношениями по 
опроснику С.В. Духновского (СОМО). 
В табл. 4 приведен фрагмент корреляци-
онной матрицы со значениями коэффи-
циента Пирсона и уровнем значимости 
по каждой шкале опросника межлич-
ностных отношений С.В. Духновского.
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По результатам корреляционно-
го анализа статистически достоверных 
тесных связей между вовлеченностью 
в парасоциальные отношения и субъ-

ективной оценкой удовлетворенности 
личными отношениями обнаружено не 
было. Полученные значения по шкалам 
Напряженность, Отчужденность, Кон-

Таблица 3
Средние значения вовлеченности в парасоциальные отношения 
по всей выборке по подгруппам женщин с различным Индексом 

дисгармоничности по опроснику межличностных отношений СОМО 
С.В. Духновского и выраженностью субъективного ощущения одиночества 

по методике Д. Рассела и М. Фергюссона (N = 80)

Шкала Уровень

К
ол

ич
ес

тв
о

Среднее значение вовле-
ченности в парасоциаль-
ные отношения по всей 

выборке, 56,91 балла

Х
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ра
-

ск
ел

а-
У

ол
ли

са

Асимпто-
тическая 

значи-
мость

Шкала Индекс дисгармоничности опросника межличностных отношений 
СОМО С.В. Духновского

Индекс дисгармонично-
сти отношений

Высокий 27 46,00 3,70 0,30 > 0,05

Индекс дисгармонично-
сти отношений

Средний 38 59,02

Индекс дисгармонично-
сти отношений

Низкий 15 67,00

Шкала субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюссона
Ощущение одиночества Выраженное 12 77,50 54,93 0,00 < 0,05
Ощущение одиночества Среднее 26 63,50
Ощущение одиночества Слабое 42 36,00

Таблица 4
Результаты корреляционного анализа (фрагмент корреляционной матрицы)

Шкалы
Корреляция 

Пирсона
Вовлеченность в парасоциальные 

отношения, знач. (двухсторонняя)
Показатели субъективной оценки межличностных отношений 

по опроснику СОМО С.В. Духновского
Напряженность 0,045* 0,739
Отчужденность 0,017* 0,901
Конфликтность –0,030* 0,822
Агрессия 0,123 0,359
Индекс дисгармоничности отношений 0,062 0,644
Ощущение одиночества –0,033* 0,806

Условные обозначения: * — p < 0,05; ** — p < 0,01.



135

Эмпирические исследования

фликтность и Одиночество коррелиру-
ют лишь на уровне тенденции и требуют 
проверки на большей выборке. Видимо, 
вовлеченность в парасоциальные отно-
шения не значимо различается у женщин 
с разным Индексом дисгармоничности 
отношений, как показано выше. Также 
не ясно направление связи, возможно, 
что личностные черты, которые создают 
трудности партнеру, в свою очередь при-
водят к конфликтам и непониманию в 
паре. Само по себе чувство неудовлетво-
ренности отношениями может иметь не-
сколько источников, и взаимосвязь с от-
рицательными проявлениями в личных 
отношениях вполне закономерная.

Далее для проверки предположения 
о том, что парасоциальные отношения 
более свойственны лицам, не имею-
щим постоянного партнера, был прове-
ден сравнительный анализ результатов 
обследования с помощью U-критерия 
Манна-Уитни. Значение коэффициен-
та равно 424500, уровень значимости — 
0,04 < 0,05. Как мы указывали ранее, 
средний показатель вовлеченности в 
парасоциальные отношения по всей вы-
борке женщин равен 56,91 балла. По-
казатель вовлеченности в парасоциаль-
ные отношения в подгруппе женщин, 
имеющих постоянного партнера (таких 
58 респонденток), равен 36,82 балла. По 
подгруппе женщин, не имеющих посто-
янного партнера (всего 22 респондент-
ки), — равен 48,79 балла. Следовательно, 
более высокие показатели выраженно-
сти парасоциальных отношений обнару-
жены в подгруппе женщин, не имеющих 
постоянного партнера. Подтверждается, 
что различия показателя вовлеченности 
в парасоциальные отношения у женщин, 
имеющих и не имеющих постоянного 
партнера, по шкале PSI значимы на уров-
не тенденции. Можно заключить, что у 
женщин, имеющих постоянного партне-

ра, парасоциальные отношения носят 
более независимый характер, их эмоцио-
нальная привязанность к медиаперсонам 
ниже. Средний уровень вовлеченности в 
парасоциальные отношения определяет-
ся присутствием значительного количе-
ства медийных средств коммуникации и 
для досуга, и для бизнеса. Актуальный и 
интересный контент привлекает доступ-
ностью и разнообразием продукции лиц 
разного возраста, уровня материально-
го дохода, образованности и занятости. 
Средства массовой информации делают 
известными актеров, политиков и обще-
ственных деятелей, потребитель начи-
нает воспринимать их как органичных 
участников собственной жизни.

Таким образом, предположение о том, 
что парасоциальные отношения более 
свойственны женщинам, не имеющим по-
стоянного партнера, подтверждается на 
уровне тенденции. Полагаем, что данный 
результат вполне закономерен и связан 
с сокращением социальных контактов 
в современном обществе и популяриза-
цией цифровых технологий. Недостаток 
реального общения личность пытается 
компенсировать событиями в сети Ин-
тернет. Испытывая дефицит личного и 
романтического общения, женщина мо-
жет постепенно погружаться в общение 
виртуальное. Эмоциональная связь с 
объектом усиливается, парасоциальные 
отношения создают ложное ощущение 
близости и надежности. Вход и выход в 
общение представляются безопасными, 
происходят по желанию и инициативе 
самой женщины, что также создает пре-
имущества по сравнению с реальностью, 
где общение может быть связано с отка-
зом, с непредсказуемостью и трудностя-
ми. Так, парасоциальное общение может 
приводить к зависимости, ибо женщина 
становится ригидной и не способной к 
компромиссам или сотрудничеству с 
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мужчиной, наделенным не только при-
влекательными чертами, но и недостат-
ками, которых медиаперсона лишена.

Возможно, ожидание оценки экспе-
риментатора может искажать ответы об 
удовлетворенности отношениями и ощу-
щении одиночества. Кроме того, одино-
чество — это неодобряемое в российском 
социуме явление, и зачастую человеку 
трудно признаться даже себе самому в 
том, что он одинок. Это говорит о том, 
что полученные нами данные нуждаются 
в дополнительной проверке и открывают 
перспективы дальнейших эмпирических 
исследований с использованием нарра-
тивных и проективных методов.

Обсуждение результатов
Модель парасоциального взаимодей-

ствия A.M. Рубина, И. Перса и Р. Пу-
элла, наиболее распространенная при 
анализе этого особого вида социального 
поведения, включает следующие ком-
поненты: когнитивный, эффективный 
и поведенческий. Наше исследование 
было посвящено анализу когнитивной 
составляющей. В то же время следует 
сделать оговорку, что осознаваемое вос-
приятие личностью своего взаимодей-
ствия с медийными персонами может 
быть представлено лишь субъективно и в 
значительной мере социально желатель-
ным образом. Тем не менее полученные 
данные могут дополнить понимание лич-
ностных факторов, способствующих во-
влечению в парасоциальные отношения. 
Исследование эффективности и характе-
ристик поведения пользователей медиа-
контента лежит в сфере нашего исследо-
вательского интереса и представляется 
нам перспективным и потенциальным 
направлением изучения.

Мы полагаем, что исследование 
Дж. Райлса и К. Адамса (J.M. Riles, 
K. Adams, 2020), подтвердившее наличие 

тенденции в атомизированном и про-
свещенном обществе заботиться прежде 
всего о себе и своем моральном и эмоци-
ональном комфорте, дает нам понимание 
осознанного отношения современной 
личности к поддержанию личных границ 
и собственной ценности. В то же время 
одиночество перестает быть явлением, 
порицаемым социумом, а переживание 
одиночества неизбежным.

Парасоциальные отношения в неко-
тором смысле выигрывают у реальных, 
поскольку, характеризуясь тесной при-
вязанностью к вымышленным героям, 
вызывают не менее бурные эмоции, чем 
реальные люди, но не приводят к кон-
фликтам. Полноценная коммуника-
ция — это вклад обеих сторон общения, 
медиа же предлагают эмоционально-со-
циальное обслуживание, которое облег-
чает зрителю рефлексию собственной ак-
тивности и образа жизни. Как результат, 
нередко выбор падает именно на пара-
социальное взаимодействие, отодвигая 
на задний план реальное общение, про-
блема одиночества также теряет остроту. 
Одиночество становится неактуальным, 
а не теряет остроту переживания.

Также наши результаты согласуют-
ся с выводами, сделанными исследова-
телями В.Р. Орестовой, Д.П. Ткаченко 
и Т.С. Самсоновым [8], которые из-
учали связь переживания одиночества 
и потребности в самопознании и само-
раскрытии. Полагаем, что парасоциаль-
ное взаимодействие в большей степени 
способствует сохранению приватно-
сти и целостности личности, живущей 
в психологическом одиночестве, а не 
переживающей его и старающейся с 
ним справиться посредством общения 
в социальных сетях. Общение с медий-
ными персонами внешне схоже с ре-
альным, так как формальные признаки 
живой коммуникации соблюдаются, 
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происходит вербализация, последова-
тельное раскрытие темы, дискутирова-
ние и прочее [6].

Также мы полагаем, что социальный 
обмен как ключевой механизм взаимо-
действия [7], который мы декларировали 
выше как базовую позицию в понимании 
феномена парасоциальных отношений, 
раскрывается через безопасный и надеж-
ный внутренний диалог личности, кон-
струирующей ответы медийной персоны 
в мысленном формате.

Проведенное на малой и специфиче-
ской по локации выборке исследование 
дает лишь общее понимание трендов и 
распространенности явления, в то время 
как качественные методы могли бы допол-
нить содержательное представление о том, 
какие именно функции и особенности ме-
дийных личностей привлекают россий-
ских респондентов в кризисное время.

В продолжение данного исследова-
ния предполагается провести более мас-
штабное по количеству респондентов и 
более дифференцированное по составу 
(по половому, возрастному, професси-
ональному и демографическому и пр.), 
прежде всего сделать акцент на содержа-
тельных аспектах восприятия медийных 
персон российскими потребителями ме-
диаконтента. Данное исследование, ско-
рее всего, будет междисциплинарным, в 

то же время ограничение будущего ис-
следования может быть связано с без-
опасностью/небезопасностью высказы-
вания позиций, мнений и пристрастий. 
Психологические особенности потреби-
телей медиаконтента становятся наибо-
лее перспективной темой для будущих 
исследований.

Выводы
1. Парасоциальные отношения пред-

ставляют собой особый вид социального 
поведения в современном цифровом и 
многообразном по событиям социуме.

2. Парасоциальные отношения при-
сущи как женщинам удовлетворенным, 
так и не удовлетворенным своей личной 
жизнью.

3. Женщины, чувствующие себя оди-
нокими, как и женщины, не ощущающие 
себя одинокими, одинаково склонны к 
формированию вовлеченности в парасо-
циальные отношения. Вовлеченность в 
парасоциальные отношения не связана 
с дисгармоничностью межличностных 
отношений, однако на уровне тенден-
ции связана с субъективным ощущением 
одиночества.

4. Парасоциальные отношения более 
свойственны женщинам, не имеющим 
постоянного партнера, чем тем, у кого 
есть постоянный партнер.
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